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Аннотация. Изучение влияния социального заказа на журналистику опира-
ется на субстанциональный и пространственный подходы, используемые с уче-
том взаимного дополнения в рамках алгоритма системного анализа. На уровне 
личности адресата обнаружению заказа способствует выявление степени дове-
рия к СМИ и одобряемых качеств журналистов. В профессиональном сообще-
стве рефлексия по отношению к социальному заказу проявляется в самооценке 
и определении приоритетов. На организационном уровне социальный заказ 
существует в формах потребностей в информировании о деятельности корпо-
ративных субъектов, работы с клиентскими группами, поддержки имиджа. На 
уровне социальных институтов требования к журналистике приобретают как 
инструментальный характер, так и необходимость включения в отношения коо-
перации для достижения общих целей. В системах подобных отношений инсти-
туты государства, науки, религии, спорта и др. формируют относительно авто-
номные виды журналистской деятельности и типы СМИ. На уровне общества в 
целом индикаторами социального заказа являются результаты целенаправлен-
ных исследований, для уточнения содержания заказа требуется использование 
дополнительных процедур, позволяющих провести аксиологический анализ и 
выявить группы журналистов — лидеров мнений. Пространственный подход в 
исследованиях журналистики используется в трех значениях: территориальном, 
сферном (с выделением ядерных и периферийных структур журналистики), сре-
довом. Среда порождения социального заказа по отношению к задачам и дея-
тельности журналистики формализована в положениях нормативно-правового 
пространства, в которое входят формы профессионального регулирования: го-
сударственного, общепрофессионального, организационного, неформального, 
саморегулирования. Социальная среда аудиторий представлена в данных ме-
диастатистики и сетевой коммуникации. Косвенным индикатором социального 
заказа служит состояние профессиональной среды, представленной авторами и 
специалистами, участвующими в создании журналистских произведений. Так-
же для анализа структуры социального заказа имеют значение две взаимосвя-
занных среды научно-теоретического и образовательно-педагогического про-
странств, в которых аккумулируются представления о смысле и предназначении 
журналистики, ее функциях и адресации.

Ключевые слова. Журналистика, социальный заказ, системный анализ, 
субстанциональный подход, пространственный подход.
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Abstract. The study of the influence of social mandate on journalism relies on the 
substantional and spatial approaches. At the level of the addressee's personality, the 
discovery of mandate is facilitated by the identification of the degree of trust in the me-
dia and the approved qualities of journalists. In the professional community, reflection 
on the social mandate is manifested in self-assessment and prioritization. At the orga-
nizational level, the social mandate exists in the forms of needs for information about 
the activities of corporate entities, work with client groups, and image support. At the 
level of social institutions, the requirements for journalism acquire both an instrumen-
tal character and inclusion in relations of cooperation to achieve common goals. At the 
level of society as a whole, indicators of the social mandate are the results of targeted 
research. The spatial approach in journalism research is used in three meanings: ter-
ritorial, sphere, and environmental. The environment of the generation of social man-
date is formalized in the provisions of the regulatory and legal space, which includes 
forms of professional regulation. The social environment of audiences is represented 
in the data of media statistics and network communication. An indirect indicator of the 
social mandate is the state of the professional environment represented by authors 
and specialists involved in the creation of journalistic works. Also relevant for analyzing 
the structure of the social mandate are the two interrelated environments of scientif-
ic-theoretical and educational-pedagogical spaces, which accumulate ideas about the 
meaning and purpose of journalism, its functions and targeting.
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Обоснование проблемы
Условия, которые определяют акту-

альность решения проблемы социаль-
ного заказа по отношению к различным 
субъектам его реализации, формируются 
и существуют как во внешней, так и вну-
тренней среде общественной системы. 
Внешние условия описываются в катего-
риях международной политики, чье со-
временной состояние характеризуется 
деглобализацией и макрорегиональной 
суверенизацией. Внутренние условия со-
стоят в процессах национализации, сущ-
ность которых в отношении социальных 
институтов, сформировавшихся в эпоху 
модерна, индустриализации и массовой 
культуры, проявляется как девестерни-
зация. Комплекс описанных условий ока-
зывает непосредственное воздействие 
на современную российскую журнали-
стику. Журналистика как институт мо-
дерна оказывается в состоянии перехо-
да, вызванного противоречиями обсто-
ятельств своего генезиса и требований 
суверенизации. Ключевой проблемой 
институционального развития в данных 
условиях становится системное реаги-
рование на социальный заказ, выража-
ющееся в формировании устойчивой 
структуры обратных связей между жур-
налистикой, обществом, государством 
и другими субъектами отношений.

Ответом на подобные вызовы в об-
ласти науки стала реакция государствен-
ных институтов, выраженная в том числе, 
в «Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» (ут-
верждена Указом Президента РФ от 
28.02.2024 № 145, далее — Стратегия). 
Среди вызовов, с которыми, в частности, 
сталкивается современное российское 
общество в Стратегии обозначена «транс-

формация миропорядка, сопровождаю-
щаяся перестройкой глобальных финан-
совых, логистических и производствен-
ных систем, ростом геополитической 
и экономической нестабильности, меж-
дународной конкуренции и конфликт-
ности, системного неравенства на фоне 
ослабления национальных государствен-
ных институтов». Для института журна-
листики данный вызов конкретизируется 
в проблемах определения степени и по-
тенциала участия в социальной интегра-
ции, присвоения трудовых компетенций 
неинституциализированными акторами 
(блогерами и другими коммуникатора-
ми), функциональной дифференциации 
как профессиональной деятельности, так 
и специализированного образования. 

Одно из направлений государствен-
ной политики в области научно-техно-
логического развития в Стратегии опре-
деляется как формирование «института 
квалифицированного заказчика на осно-
ве принципов партнерства государства, 
промышленности, науки и высшего об-
разования, объединения государствен-
ных и частных ресурсов», что для журна-
листики также может рассматриваться 
и как вызов, и как возможность инсти-
туционального самоопределения себя 
в качестве субъекта (участника и иници-
атора) социальных изменений. 

Целью данной работы является пред-
ложение методологических подходов 
к изучению социального заказа журна-
листике. Данные подходы определяют 
методологический базис направлений 
межвузовского исследовательского про-
екта «Социальный заказ журналистике: 
культурные и предметно-тематические 
детерминанты» (руководитель — профес-
сор С.Г. Корконосенко). Объект исследо-
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вания — социальный заказ журналистике 
как комплексный системный феномен, 
а в качестве предмета выступают мето-
дологические подходы к его изучению. 
Задачи работы состоят в определении 
структуры методологических подходов, 
выявлении их особенностей в зависимо-
сти от источников (субъектов) социально-
го заказа, рассмотрении возможностей 
и способов применения методологий 
в рамках, заданных темой проекта и це-
лью исследования. Новизна работы за-
ключается в предложении системной 
разработки использования методологи-
ческих подходов в целях изучения соци-
ального заказа по отношению к журнали-
стике как общественному институту. 

Теоретическая база исследования 
Проблема социального заказа журна-

листике анализируется исследователями 
в различных аспектах. Например, структу-
ра общественных ожиданий и требований 
рассматривается Т.Е. Новиковой, Л.С. Ма-
каровой, А.А. Буреевым и Л.И. Жуковской 
в контексте противоречий между содер-
жанием профессиональных стандартов 
и журналистской практикой [1]. Н.С. Скляр 
[2] и К.А. Чупракова [3] анализируют дина-
мику требований к современной журнали-
стике в условиях технологического и про-
изводственного развития. Исследователи 
Л. Бархо, Ж.А. Луго-Окандо, С. Джамил 
[4], Х. Васкес-Герреро, А. Сильва-Родригес, 
М.-К. Негрейра-Рей, К. Турал-Бран и Х. Ло-
пес-Гарсиа [5] изучают проблематику со-
циальных ожиданий по отношению к жур-
налистике, изменяющихся в процессах ин-
тенсификации коммуникаций и внедрения 
в профессиональную деятельность новых 
технологических принципов. Э.Э. Масимо-
ва выделяет в системе требований к журна-
листике характеристику объективности [6], 
а Е.С. Золотова уточняет параметры ожи-
даний в применении к специфике деловой 
прессы [7].

Основой для определения методо-
логических подходов к изучению соци-

ального заказа журналистике являются 
разработки в областях исследований 
современного функционирования масс-
медиа, развития медиасистем и структур 
медиатекстов. Субстанциональный под-
ход как исследовательский базис анали-
за журналистики обоснован С.Г. Корко-
носенко [8], его использование в изуче-
нии современных глобальных процессов 
демонстрируется в работах А.А. Глад-
ковой, И.Н. Деминой, М.В. Шкондина 
[9], С.Б. Никонова и Н.С. Лабуша [10]. 
Проблему субъектности журналистики 
в системе политических отношений ана-
лизируют в своих трудах В.А. Сидоров 
[11] и П. Булл [12], в сфере культуры — 
Л.П. Саенкова-Мельницкая [13].

Обоснование пространственного 
подхода в исследованиях журналистики 
базируется на способе интерпретации 
категории «пространство». Территори-
альное значение определяет направле-
ние изучения медиасистем отдельных 
стран и регионов, методология данного 
подхода анализируется и обосновывает-
ся в трудах Е.Р. Жаровского [14], З.Ф. Ху-
бецовой [15], Х. де Бурга [16]. Анализ ме-
диасферы как пространства циркуляции 
символов и смыслов используется в при-
менении к изучению медиатекстов для 
выявления их ядерных и периферийных 
структур. Факт, как сущностный признак 
журналистского текста, его интерпрета-
ция и структура рассматривается Т.М. Бе-
левитиной и А.Л. Дмитровским [17], 
дифференциацию пространственного 
окружения журналиста и его значение 
для работы с фактической информаци-
ей анализируют И.Н. Блохин, Е.С. Геор-
гиева, С.В. Олейников и Н.С. Лабуш [18]. 
Методологический подход, связанный 
с выделением сред порождения соци-
ального заказа, может быть обоснован 
с использованием положений, описы-
вающих динамику развития массмедиа 
и изложенных в работах С.И. Шелонаева 
[19], Дж. Файрмстоун [20], Дж.Д. Томпсо-
на и Дж.Р. Уэлдона [21]. 
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Методология и методы 
исследования 
Фундаментальной основой исследо-

ваний в области научной методологии 
является системный анализ. Его преиму-
щества состоят в возможности изучения 
журналистики и социального заказа как 
объективно взаимообусловленных фе-
номенов, их представлении и описании 
как структурных образований, встроен-
ных в отношения внешне направленных 
связей и имеющих внутреннее динами-
ческое устройство. Системный анализ 
журналистики позволяет рассматривать 
ее в комплексе институциональных опре-
делений в качестве субъекта социаль-
ных изменений, как форму и сущность 
функций и отношений, как нормативно 
определенный вид общественной прак-
тики, как совокупность индивидуальных 
статусов и персональных ролей, как спо-
соб профессиональной реализации с ис-
пользованием организационных струк-
тур. Институт журналистики реагирует 
на социальный заказ и провоцирует его 
в зависимости от специфических форм 
отношений и связей на каждом уровне 
общественной организации. Использо-
вание базового для системного подхода 
структурно-функционального метода, 
таким образом, опирается на принципы 
институционального, организационного, 
функционального, ролевого и норматив-
ного видов анализа.

При выделении и описании методо-
логических подходов использован срав-
нительный анализ, уровневая структура 
журналистики как социального инсти-
тута предполагает использование ти-
пологического метода. В исследовании 
комплекса пространственных отноше-
ний журналистики и социального заказа 
применяются способы, используемые 
в процедурах дискурс-анализа, который 
обусловлен определением дискурса как 
особого вида коммуникации.

Для иллюстрации профессиональ-
ной рефлексии в исследовании ис-

пользованы авторские данные опросов 
журналистов СМИ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а также сту-
дентов, получающих журналистское 
образование в петербургских вузах 
(всего — 751, в том числе, журнали-
стов — 403, студентов — 348, количе-
ство опрошенных в целевых группах 
соответствует параметрам выборки 
основного массива, опрос проводился 
с использованием онлайн-анкетирова-
ния и анкетирования в аудиториях для 
целевой группы работающих журнали-
стов, время проведения опросов — вто-
рая половина 2023 г. — первая полови-
на 2024 г.). В представлении аудитор-
ных показателей использованы данные 
опросов, проводимых ВЦИОМ.

Результаты 
Для реализации исследовательского 

проекта, посвященного изучению струк-
туры взаимодействия феноменов жур-
налистики и социального заказа, пред-
лагается привлечение положений двух 
методологических подходов — субстан-
ционального и пространственного. Их 
использование оптимизировано едины-
ми концептуальными рамками алгорит-
ма системного анализа, взаимным до-
полнением преимуществ, учетом и ней-
трализацией недостатков. 

Субстанциональный подход нахо-
дит свое выражение в задачах выявления 
субъектов социального заказа журнали-
стике, определения их функций, выявле-
ния структуры требований и ожиданий. Та-
ким образом, выделение субъектов соци-
ального заказа предполагает применение 
функциональных моделей, рассматривае-
мых на каждом уровне общественной си-
стемной организации. С.Г. Корконосенко, 
анализируя потенциал субстанциональ-
ного подхода, использовал его в приме-
нении к анализу научного поля теории 
журналистики и предложил направления 
ее анализа. Так, применение субстанцио-
нальной методологии, с точки зрения ис-



Вопросы теории и практики журналистики. 2025. T. 14, № 1. С. 20–33 25

ISSN 2308-6203 Теория журналистики

следователя, позволяет интерпретировать 
объект теории журналистики, определить 
возможность и необходимость институ-
циональных изменений, диалектически 
обосновывать эволюцию журналистики 
как целостного феномена [8, с. 15]. В на-
шей работе предлагается распространить 
методологические возможности субстан-
ционального подхода для определения 
субъектов социального заказа — личности 
адресата журналистики, профессиональ-
ного сообщества, организаций, социаль-
ных институтов и общества в целом.

На уровне личности адресата мас-
совой информации формированию и об-
наружению заказа способствует выяв-
ление степени персонального доверия 
к СМИ и качества одобрения или неодо-
брения деятельности отдельных журна-
листов. С учетом эффектов персональ-
ных фильтров, фактором формирования 
которых является «коммуникационное 
изобилие» [22, с. 8–17], возможно выде-
ление рациональных и эмоциональных 
свойств восприятия, понимания и ис-
пользования информации. В определе-
нии личности как субъекта социально-
го заказа также требуется группировка 
адресатов по степени организации мас-
совой информации на уровнях отдель-
ных сообщений и произведений, СМИ 
и каналов массовой коммуникации.

На уровне сообщества журнали-
стов рефлексия по отношению к со-
циальному заказу проявляется в само-
оценке и определении приоритетов 
профессиональных задач. По резуль-
татам опроса журналистов и студентов 
главным в профессии для них являются 
возможности общения (55,8 %) и само-
реализации (55,2 %), а приоритетными 
задачами — информирование людей 
(57,8 %), трансляция мнений по волну-
ющим общество проблемам (54,8 %), 
анализ актуальных событий (54,7 %) 
и социальное просвещение (51,4 %). 
Определение субъектов регулирования 
профессиональной деятельности, перед 

которыми журналист несет ответствен-
ность, показало, что приоритет отдается 
обществу в целом (77,6 %). При этом, ау-
диторию своего СМИ в качестве подоб-
ного субъекта определили только 42,6 % 
опрошенных. Распределение субъектов 
ответственности продемонстрировало 
наличие в профессиональном сообще-
стве установки на повышение значения 
в зависимости от уровня системной со-
циальной организации — от отрицания 
субъекта (положение о том, что журна-
лист ни перед кем не должен нести от-
ветственность, разделяют всего 2,4 %) — 
к СМИ (8,8 %) — далее, к группам и со-
обществам (профессиональным (32,7 %) 
и аудиторным (42,6 %)) — и, наконец, 
к уровню социальной ответственности 
перед обществом в целом (77,6 %).

На организационном уровне соци-
альный заказ обнаруживается в формах 
потребностей в информировании о дея-
тельности корпоративных субъектов, ра-
боты с клиентскими группами, поддерж-
ки имиджа и т.п. 

На уровне социальных институтов 
требования к журналистике приобрета-
ют как инструментальный характер, так 
и включения в отношения кооперации 
для достижения общих целей. В систе-
мах подобных отношений институты го-
сударства, образования, науки, религии, 
спорта и др. формируют относительно 
автономные виды журналистской дея-
тельности и типы СМИ (общественно-по-
литические, деловые, научно-популяр-
ные, религиозные, спортивные и т.д.). 

На уровне общества в целом соци-
альный заказ обнаруживается в резуль-
татах целенаправленных исследований 
и данных медиастатистики. О социаль-
ных требованиях и ожиданиях можно су-
дить, в частности, по уровню одобрения 
деятельности СМИ. По данным ВЦИОМ 
показатели одобрения СМИ во второй 
половине 2024 г. находились в диапа-
зоне от 41,1 % (в сентябре) до 44,8 % 
(в ноябре). Не одобряли деятельность 
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СМИ — от 31,2 % (в ноябре) до 38,9 % 
(в сентябре), при этом в сентябре и ок-
тябре 2024 г. из всех общественных ин-
ститутов СМИ были лидерами рейтинга 
неодобрения1. Конечно, следует учиты-
вать, что произведения журналистики 
представляют собой только часть со-
вокупного медиаконтента, а для уточ-
нения содержания социального заказа 
требуется прибегнуть к использованию 
дополнительных опросных процедур, 
позволяющих, в том числе, провести ак-
сиологический анализ и выявить группы 
журналистов — лидеров мнений. 

Пространственный подход в ис-
следованиях журналистики использует-
ся, как минимум, в трех значениях — тер-
риториальном, сферном и средовом. 

По территориальному принципу 
функционирование журналистики ана-
лизируется в контекстах глобального, на-
ционального и регионального уровней 
[14, с. 44]. Данный способ является тра-
диционным для изучения медиасистем 
отдельных государств, региональных 
объединений и территориальных субъ-
ектов. К перспективным направлениям 
в подобном ключе следует отнести ис-
следования проблем интеграции медиа-
систем в рамках формирующихся межго-
сударственных объединений, достиже-
ния нормативного консенсуса в области 
стандартов журналистской деятельно-
сти, регулирования информационного 
неравенства между регионами. Также 
в исследованиях медиасистем требуется 
опора на положения институционально-
го анализа, в частности, за счет расшире-
ния организационной структуры, с помо-
щью которой институт журналистики ре-
ализует свои функции. Кроме СМИ, про-
фессиональных союзов и объединений, 
в комплекс медиасистемы необходимо 
включение организаций журналистского 

1 Деятельность общественных институтов. 
ВЦИОМ. 2024. URL: https://wciom.ru/ratings/
dejatelnost-obshchestvennykh-institutov (дата об-
ращения: 14.01.2025).

образования, обеспечивающих кадровое 
воспроизводство, профессиональную со-
циализацию и адаптацию, трансляцию 
ценностей и образцов деятельности [15]. 

Вторая методологическая интер-
претация пространственного подхода 
опирается на анализ сфер бытования 
журналистики и реализации профес-
сиональной деятельности. Фундамен-
тальная особенность журналистского 
произведения состоит в принципе фак-
тологической актуальности. Свойство 
актуальности произведению придается 
автором текста с помощью контекстуаль-
ных отсылок, цитат, речевых характери-
стик и т.д., но основной вектор полемики 
в оценке результатов журналистского 
творчества разворачивается вокруг про-
блемы соответствия или несоответствия 
действительности. Если смысл професси-
онального труда связан с качеством от-
ражения действительности, то ключевой 
для журналиста является проблема фак-
та как главной характеристики предмета 
деятельности. В структуре факта в журна-
листике Т.М. Белевитина и А.Л. Дмитров-
ский выделяют: произошедшее событие 
(денотат), авторское послание (смысл), 
средства выражения (значение) и спо-
собы, используемые журналистом для 
закрепления понимания текста (культур-
ные концепты) [17, с. 170]. При анализе 
факта также следует учитывать условия, 
лежащие в основе типов профессиональ-
ной деятельности. Так, в фактах, исполь-
зуемых авторами деловых СМИ, в боль-
шей степени выявлен денотативный 
компонент, по сравнению, например, 
с фактами, которыми оперирует трэвел-
журналист, для которого важны средства 
выражения, передающие специфику 
описываемых мест и культур. 

Денотат ярче выражен в авторском 
обращении к пространствам естествен-
ного мира природы, предметно-матери-
альных отношений, социальных и ком-
муникативных действий. Соответствие 
фактам естественного, материального 
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и социального пространств позволяет 
достигать достоверности при изложении 
и доверия аудитории при восприятии ин-
формации [18]. 

Авторское послание (смысл) слу-
жит показателем присутствия в тексте 
произведения личного персонального 
пространства. Его внешними детерми-
нантами могут являться тип СМИ, жанр 
произведения, представления автора 
об аудитории и др. Внутренние свойства 
персонального пространства методи-
чески определяются с помощью рекон-
струкции процедуры отбора фактов и их 
композиции, выбора языковых средств. 

Средства выражения (значение) огра-
ничиваются формами регулирования 
информации, как внешними (законода-
тельством), так и внутренними (само-
цензура), но главным «контролером» 
являются языковые и этические нормы, 
принятые в структурах медиапростран-
ства. Работа с культурными концептами 
связана с включением факта в концепту-
альную структуру, которая внешне зави-
сит от уровней текста (сообщение, произ-
ведение, медиа и канал коммуникации), 
а субъективно требует от автора согласо-
вания собственных персональных дискур-
сивных рамок и матриц восприятия ауди-
торий. Важной для авторского определе-
ния содержания социального заказа явля-
ется проблема системного представления 
журналиста об аудитории, в частности, 
«гипотеза адресата» [23, с. 7], «экологиче-
ское заблуждение» (способ объяснения 
мотивации и поведения личности, исходя 
из ее социального статуса и условий соци-
ального окружения) [24, c. 36], вопрос об 
учете в процессе профессиональной дея-
тельности сетевой активности и предпо-
читаемых практиках медиапотребления 
и т.д. Факт в журналистике, таким обра-
зом, в зависимости от комплекса внешних 
и внутренних факторов, может проявлять-
ся на различных пространственных уров-
нях: естественном, материальном, соци-
альном, личностном и коммуникативном. 

При данном подходе деятельность жур-
налиста рассматривается как трансляция 
фактов в медиапространство, наделение 
их значениями, распределение в зави-
симости от смысловых иерархий и уста-
новление контекстуальных взаимосвязей 
между ними.

Третий способ использования про-
странственного подхода в применении 
к изучению социального заказа заключа-
ется в использовании средовых моделей. 
Среда порождения социального заказа 
по отношению к задачам и деятельности 
журналистики формализуется в норма-
тивно-правовом пространстве, в качестве 
компонента которой следует рассматри-
вать, в том числе, уже упомянутую «Стра-
тегию научно-технологического развития 
Российской Федерации». В структуру 
нормативно-правового пространства как 
среды порождения социального заказа 
журналистике также входят разнообраз-
ные формы профессионального регули-
рования: государственного — в виде за-
конодательного комплекса; общепрофес-
сионального — в формах кодексов и стан-
дартов; организационного, положения 
которого зафиксированы в редакционных 
документах — уставах и концепциях СМИ, 
положениях, инструкциях, трудовых дого-
ворах и соглашениях и т.п.; неформально-
го, источником которого являются среда 
общения собственников и учредителей 
СМИ, редакторов и руководителей под-
разделений; наконец, в проявлениях са-
морегулирования поведения и деятель-
ности самих журналистов.

Помимо, несомненно, очень важной 
нормативно-правовой среды порожде-
ния и выражения социального заказа, 
выделяются, по крайней мере, еще че-
тыре группы его источников. Наиболее 
значимой и, в то же время, эмпирически 
противоречивой по причинам, лежащим 
в области социокультурной динамики, яв-
ляется социальная среда аудиторий СМИ, 
представленная в данных медиастатисти-
ки и сетевой коммуникации. Косвенным 
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индикатором социального заказа может 
служить состояние профессиональной 
среды, представленной журналистами-
авторами и другими специалистами, уча-
ствующими в создании журналистских 
произведений. В журналистике система 
подобного соучастия формировалась по-
следовательно с усложнением органи-
зационной структуры медиа: в период 
становления печатной периодики такими 
соучастниками были редакторы и цензо-
ры, с развитием аудиовизуальных СМИ — 
операторы и монтажеры, в сетевых ме-
диа — веб-дизайнеры и специалисты по 
работе с данными и т.д.

Также для анализа структуры соци-
ального заказа имеют значение две вза-
имосвязанных среды образовательно-пе-
дагогического и научно-теоретического 
пространства, в которых аккумулируются 
представления о смысле и предназначе-
нии журналистики, ее функциях и адре-
сации. Источники получения информации 
о социальном заказе в образовательно-
педагогической среде представлены об-
разовательными стандартами, учебными 
планами, рабочими программами учеб-
ных дисциплин, учебно-методической 
литературой (комплексами, пособиями, 
словарями, хрестоматиями, учебника-
ми), профессиональными стандартами 
(в части формулировки трудовых функ-
ций-компетенций), мнениями препода-
вателей журналистики и обучающихся. 
Источниками получения информации 
о социальном заказе в научно-теорети-
ческой среде являются научные труды 
(монографии, статьи, сборники, материа-
лы конференций и семинаров) и мнения 
самих исследователей журналистики.

Базовым документом для получения 
информации о социальном заказе к си-
стеме подготовки журналистов является 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования 
(утвержден приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
8 июня 2017 г. № 524), который представля-

ет собой «совокупность обязательных тре-
бований при реализации основных профес-
сиональных образовательных программ». 
В стандарте перечислены задачи профес-
сиональной деятельности следующих ти-
пов: авторский, редакторский, проектный, 
маркетинговый, организационный, соци-
ально-просветительский и технологиче-
ский. Требования к результатам освоения 
образовательной программы конкретизи-
рованы в формулировках универсальных 
и общепрофессиональных компетенций. 
Образовательным стандартом также пред-
усмотрен перечень соответствующих про-
фессиональных стандартов. Например, 
стандарт «Корреспондент средств массо-
вой информации» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 мая 2014 г. 
№ 339н, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 июня 
2014 г., регистрационный № 32589) в ка-
честве основной цели профессиональной 
деятельности предусматривает подготовку 
и создание информационного материала, 
освещающего события, явления, факты, 
предназначенного для распространения 
с помощью средств массовой информа-
ции. Также в профессиональном стандарте 
определяются трудовые функции, конкре-
тизированные в формулировках трудовых 
действий, необходимых знаний и умений. 

Выводы 
Анализ методологии изучения соци-

ального заказа журналистике позволил 
определить два основных исследова-
тельских подхода — субстанциональный 
и пространственный. Субстанциональ-
ный подход опирается на процедуры вы-
явления субъектов социального заказа 
в связи с показателями, которые могут 
служить основой разработки эмпириче-
ских процедур (табл. 1).

Использование пространственного 
подхода в исследованиях журналистики 
требует определения базовых принци-
пов определения качества изучаемого 
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пространства. Так, понимание простран-
ства как территории лежит в основе ис-
следований медиасистем, а определе-
ние пространства как сферного образо-
вания предполагает опору на изучение 
медиатекстов. Интерпретация простран-
ства в зависимости от структур соци-
альной среды позволяет в наибольшей 
степени интегрировать рассмотренные 
подходы, а в применении к проблеме со-
циального заказа использовать понятие 
«среда порождения» и, так же как в при-
мере с субъектами, определить их пока-
затели (табл. 2). 

При разработке проблематики со-
циального заказа журналистике сле-
дует учитывать наличие двух узловых 
проблем. Первая заключается в опоре 
на существующие образцы в журнали-
стике, что наиболее отчетливо проявля-
ется в пространстве социальной среды 
аудиторий. Идеальные представления 
о журналистике и журналисте не суще-
ствуют в отрыве от практики, люди фор-
мируют свое отношение с опорой на 
собственное медиапотребление и свой 
опыт, приобретаемый в процессах ком-
муникации. Попытки внедрения в ме-
диапроизводство результатов зонди-

рования массового сознания приводят 
к формированию линеек однотипных 
продуктов, что в условиях избыточного 
медиапредложения и коммуникацион-
ного изобилия приводит к дефрагмен-
тации аудиторий. Подобные опыты на-
блюдались во 2-й половине 1990-х гг., 
когда редакции СМИ реагировали на 
идеальные модели медиа, конструи-
руемые по данным массовых социо-
логических исследований, внедряли 
результаты в практику, эксперимен-
тировали с оформлением и содержа-
тельными компонентами, меняли те-
матику, в результате — типологически 
эволюционировали. В настоящее вре-
мя проблема кризиса ориентации на 
массовое медиапотребление и даже на 
отдельные целевые аудитории носит 
еще более острый характер, что хоро-
шо иллюстрирует переход от таргети-
рованной рекламы к контекстной, т.е. 
от рекламы для целевых групп — к пер-
сонально-индивидуализированной. 
На систему массовых представлений 
также оказывают влияние социальные 
стереотипы о журналистике, которые 
формируются не только восприятием 
профессиональной деятельности и со-

Таблица 1 / Table 1
Субъекты и показатели социального заказа журналистике

Subjects and Indicators of Social Mandate of Journalism

Субъект / Subject Показатели заказа / Mandate Indicators
Личность / Person Степень доверия к СМИ,

качества одобрения деятельности журналистов
Профессиональное сообще-
ство / Professional Community

Самооценка,
определение приоритетов профессиональных задач

Организации / Organizations Потребность в информировании о деятельности,
работа с клиентскими группами с участием медиа,
информационные мероприятия по поддержке имиджа 

Институты / Institutions Инструментальное использование медиа, 
отношения кооперации с медиа, 
формирование видов журналистской деятельности  
и типов СМИ

Общество / Society Социальные требования и ожидания,
общественное одобрение
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держанием произведений, но и по-
бочными эффектами кинематографа, 
массовой литературы, медиакритики 
и сетевой коммуникации. 

Второй узел проблем связан с деле-
гированием социального заказа, которое 
проявляется во внутренней коммуника-
ции между различными средами его по-
рождения. Общественное мнение фор-
мируется под воздействием журналист-
ской практики, профессиональные жур-
налисты воспроизводят нормативные 

требования (контуры нормативности 
задают как государственные субъекты, 
так и профессионально-образовательная 
среда), которые, в свою очередь, оказы-
вают влияние на теорию журналистики. 
В результате возникает циркуляция ин-
новаций, которые возникают как реак-
ции на динамику социального заказа. 
Таким образом, подобное делегирова-
ние приводит к формированию единой 
интегральной среды социального заказа 
журналистике. 

Таблица 2 / Table 2
Среды порождения и показатели социального заказа журналистике / 

Environments of Generation and Indicators of Social Mandate of Journalism

Среда порождения заказа / 
Environment of Generation Показатели заказа / Mandate Indicators

Социальная среда аудиторий / 
Social Environment of the Audience

Медиастатистика,
содержание сетевых коммуникаций

Профессиональная среда / 
Professional Environment

Рефлексия авторов и соучастников создания  
журналистских произведений

Нормативно-правовая среда / 
Regulatory and Legal Environment

Содержание, формы и методы профессионального  
регулирования

Образовательно-педагогическая 
среда / Educational and Pedagogical 
Environment

Содержание образовательных и профессиональных 
стандартов,
содержание учебно-методической документации, 
представления преподавателей и обучающихся 
о смысле и предназначении журналистики,  
ее функциях и адресации

Научно-теоретическая среда / 
Scientific and Theoretical Environment

Содержание научных трудов, 
мнения исследователей журналистики
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