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Аннотация. В статье разрабатывается понятие социального заказа и описы-
ваются основные компоненты его содержания. В литературе нет общепринятого 
определения социального заказа, существующие толкования заметно различа-
ются между собой по смыслу и корректности формулировок. По мысли автора, 
этими словами следует обозначать совокупность потребностей общества, выра-
женную в виде задач, выполнение которых ожидается от данного субъекта де-
ятельности в актуальном социально-временном пространстве. Заказ исходит от 
общества, то есть он качественно отличается от директивных указаний органов 
управления, нормативно-правового регулирования, деловых партнерских пред-
ложений медийным организациям и др. Цель статьи заключается в том, чтобы 
включить понятие социального заказа в контекст научных исследований журна-
листики и представить его структуру как комплекса ориентиров для деятельно-
сти СМИ. Тема адекватного ответа журналистики на первоочередные потребно-
сти общества приобретает повышенную значимость в особых обстоятельствах, 
сложившихся в стране в конкретный исторический момент. Для реализации 
стратегий и программ ускоренной социально-экономической и политической 
модернизации необходима консолидация усилий всех социальных институтов, 
включая прессу. Ей предстоит ясно осознать и очертить на практике националь-
но-культурные координаты своего функционирования, внести коррективы в те-
матическую повестку в соответствии с актуальными приоритетами в развитии 
страны и построить кадровую политику, нацеленную на обеспечение выполне-
ния поставленных обществом задач. Таким образом, в структуре комплексно-
го социального заказа выделяются следующие блоки: культурно-ценностный, 
предметно-тематический и профессионально-исполнительский. В статье рас-
крывается наполнение каждого из блоков и дается ссылка на первые опыты на-
учного осмысления проблематики социального заказа журналистике.

Ключевые слова. Журналистика, потребности общества, социальный заказ, 
тематическая повестка, культурно-ценностные координаты, профессиональная 
идеология.
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Abstract. The article explores the concept of social demand and its main compo-
nents. There is no universally accepted definition of social demand in literature, 
while the existing interpretations vary significantly in terms of meaning and accuracy 
of formulation. The author suggests that social demand should be understood as 
a combination of society's needs, expressed as tasks that are expected to be fulfilled 
by a particular subject in a given socio-temporal context. The demand comes from 
the society, that is, it is qualitatively different from the directives of the governing 
bodies, regulatory and legal acts, business partner offers to media organizations, 
etc. The purpose of the article consists in including the concept of social demand in 
the context of academic research in journalism and to present its structure as a set 
of main directions for the media activities. The topic of an appropriate response 
from journalism to the basic needs of society has become increasingly important 
in the current circumstances in our country at this particular historical moment. To 
implement strategies and programs for accelerated socio-economic and political 
modernization, it is crucial to consolidate the efforts of all social institutions, including 
the media. The press will need to clearly understand and outline the national and 
cultural coordinates of its work, adjust its thematic agenda to current priorities in 
the country's development, and create a personnel policy aimed at fulfilling the tasks 
set by society. Thus, the following components are distinguished in the structure of 
comprehensive social demand: cultural-value, subject-thematic, and professional-
performing. The article explores the content of each component and provides 
references to the first attempts at scientific understanding of problems related to 
social demand in journalism.
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Введение 
В обозрениях состояния дел в теории 

журналистики делаются выводы о необ-
ходимости смены подходов, концепций, 
а то и фундаментальных парадигм: «По-
скольку журналистика характеризуется 
переменами, сложностью и непрерыв-
ностью, в этой области одновременно 
наблюдаются новые состояния стабиль-
ности и возникновение новых структур... 
Если мы хотим, чтобы наука продвига-
лась продуктивно, нам нужно разраба-
тывать новые концепции, терминологию 
и словарный запас…» [1, p. 652]. Правда, 
звучат и скептические признания в том, 
что неизвестно, до какой степени совре-
менные исследования журналистики ос-
новываются, с одной стороны, на новых 
теориях и перспективах, а с другой — на 
модификациях или принятии старых 
теорий [2, p. 4]. Именно в этой точке — 
в соотношении отжившего с неизменно 
актуальным и с новаторским — проис-
ходит необходимая селекция концепту-
альных воззрений. Причем сопоставле-
ние подходов должно идти не только по 
оси времени, но и по линии адекватно-
сти конкретным социально-культурным, 
ин дустриальным и профессиональным 
реалиям, с поправками на цивилизаци-
онные и ситуативные различия между 
странами, регионами и т. п. 

В общем плане такая дифференциа-
ция признается в международном сооб-
ществе ученых: «Влияние социетальных 
переменных на практику журналистики 
служит центральным предметом инте-
реса при сравнительном анализе в ис-
следованиях журналистики» [3, p. 4], — 
говорится в статье, подготовленной на 
основе изучения прессы в тридцати семи 
странах мира. На практике учет объек-
тивно существующих различий отнюдь 

не принят как норма научного обмена. 
Недавнее сравнительное исследование 
публикаций показало, что «авторство 
в ключевых международных журналах 
по-прежнему остается преимущественно 
западным, причем подавляющее боль-
шинство авторов составляют исследова-
тели из Европы и США. Это подкрепляет-
ся практикой цитирования... Тенденция 
воспринимать журналистику через за-
падную призму... может иметь послед-
ствия для глубины принятия и адапта-
ции теорий» [4, p. 738]. На этом фоне 
аргументированно звучат заявления из 
незападного мира, например из Юго-
Восточной Азии, о том, что «журналист-
ские культуры можно концептуализиро-
вать как собранные из сосуществующих 
культур, определяемых пространством 
и местностью, то есть именно глобаль-
ными новостными сферами, локальны-
ми новостными сферами и даже глокаль-
ными новостными сферами» [5, p. 23].

У российских ученых нет причин не 
соглашаться с приведенными суждени-
ями по существу. Между тем, как отме-
чается в литературе, «анализ отечествен-
ных исследовательских проектов послед-
них десятилетий в сфере медиакоммуни-
кации и журналистики обнаруживает, что 
теоретические работы в массе своей ока-
зались в ситуации некритического осво-
ения зарубежных разработок и концеп-
ций» [6, с. 17]. При этом далеко не всегда 
из-за рубежа предлагаются образцовые 
версии сочетания консерватизма и нова-
торства при выборе предмета и методо-
логии анализа. Сошлемся, например, на 
тезис американского профессора Барби 
Зелизер о том, что в западной науке ис-
следования о демократии в журналисти-
ке чрезмерно продлили свой срок, что 
надо отказаться от этого концепта как 
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ключевого термина [7, p. 459]. Таким об-
разом, у продуманной и сбалансирован-
ной девестеризации исследовательской 
сферы есть не только макротеоретиче-
ские основания, но и прагматические 
причины. 

Однако изучение отечественных пу-
бликаций показывает, что сторонники 
коренного пересмотра концепций и тер-
минологического аппарата в теории жур-
налистики видят главным образом такие 
причины модернизации, как потреб-
ность развивать международное сотруд-
ничество и цифровой взрыв в медийной 
индустрии [8, с. 299], то есть учитывают 
силовые линии скорее глобального мас-
штаба, чем глокального и локального. 
Фактор национально-культурной обу-
словленности взглядов и методологии 
в меньшей степени принимается во вни-
мание, хотя именно в его действии осо-
бенно отчетливо проявляется социально-
гуманитарная природа и самой журнали-
стики, и ее осмысления в науке. Приори-
тетность данного фактора на практике 
означает, что теоретико-методологиче-
ское программирование и организаци-
онное форматирование исследователь-
ской работы происходят с ориентацией 
на актуальные потребности своего соци-
ума и состояние журналистики в данном 
месте и времени. Комплексный подход 
к постановке задач такого рода требует, 
чтобы обновление и модернизация за-
трагивали не только теории и концеп-
ции, но и содержательное наполнение 
программ, в том числе предметно-тема-
тическое поле исследований, опорные 
категории, политико-идеологические де-
терминанты и др. Иными словами, науке 
предстоит выявить, какой социальный 
заказ получает журналистика и какими 
средствами достигается его оптимальное 
выполнение. 

Наша статья представляет собой по-
пытку решения этой задачи на стадии 
постановки вопроса. Мы ставим своей 
целью определить понятие социального 

заказа применительно к журналистике 
и представить основные компоненты его 
структуры. 

Определение социального заказа 
в журналистике 
По нашим представлениям, понятие 

социального заказа необходимо ввести 
в практику исследований журналистики 
на теоретико-методологическом, терми-
нологическом и предметно-тематиче-
ском уровнях. Обогащение понятийного 
аппарата той или иной социально-гума-
нитарной дисциплины служит свиде-
тельством и проявлением ее развития 
и способности адаптироваться к меняю-
щейся действительности. Это обстоятель-
ство ясно акцентируется в философских 
воззрениях на новации в современной 
науке: «К числу новаций следует при-
числить также введение новых понятий 
и новых терминов. Последний момент 
часто упускают из виду, явно его недоо-
ценивая. Однако нередко именно новый 
термин закрепляет в сознании научного 
сообщества принципиальную новизну 
тех явлений, которые до этого просто 
описывались, но не получали специаль-
ных обозначений» [9, с. 39]. 

Полагаем, что данное заключение 
следует отнести к оценке значения соци-
ального заказа в журналистской науке. 
Более того, принимая во внимание не-
разрывную зависимость медийной инду-
стрии от злободневной современности, 
надо помочь социальному заказу занять 
достойное место в сознании и лексиконе 
профессиональной корпорации. В лите-
ратуре обоснованно говорится о необ-
ходимости находить общий язык в диа-
логе ученых с практиками: «Отсутствие 
конвенции у представителей академи-
ческой среды относительно ключевых 
концептов и терминов… еще более за-
метно у представителей индустриально-
го сообщества… необходимо принимать 
ряд усилий, во-первых, для организации 
трансфера достижений науки в инду-
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стриальную практику и, во-вторых, для 
достижения конвенционального по-
нимания ряда ключевых для отрасли 
концептов» [10, с. 287]. В особенности, 
повторим, когда речь идет о реакции 
прессы на острые запросы общества. Со-
гласившись с этими положениями, попы-
таемся определить понятие социального 
заказа в сфере журналистики, его смыс-
ловое и содержательное наполнение. 

Понятие социального заказа вошло 
в постоянный оборот в общественных 
науках и деловом общении. Согласно 
одному из источников, термин «социаль-
ный заказ» начали активно использовать 
в нашей стране в 90-х гг. ХХ столетия, но, 
как многим новым понятиям, ему по-
ка нет единого определения [11]. Если 
вторая часть приведенного утверждения 
верна (в чем нам важно будет убедить-
ся далее), то первая вызывает сомнения. 
Так, другой справочник констатирует, 
что данное выражение введено в обо-
рот в 1923 г. филологом, членом «Ле-
вого фронта искусств» О.М. Бриком как 
позитивная характеристика творчества, 
откликающегося на запросы дня1. Далее 
следуют упомянутые разночтения в тол-
ковании понятия. В первом источнике 
социальный заказ рассматривается и как 
отношения, и как мероприятия, и как 
механизм решения социальных про-
блем, во втором — это распространен-
ная характеристика интеллектуальной 
деятельности (в сфере литературы, изо-
бразительного искусства или науки), об-
условленной запросами государства или 
общества, а не собственными установ-
ками человека, который осуществляет 
деятельность; встречается и негативная 
трактовка понятия — как проявления не-
свободы художника при тоталитарных 
и авторитарных режимах. 

Продолжая ряд определений, мы 
увидим, что социальный заказ — это со-

1 Социальный заказ // Большая российская 
энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/c/sotsial-
nyi-zakaz-badb74 (дата обращения: 25.03.2024).

вокупность задач, выполнение которых 
ожидается от того или иного субъекта 
деятельности, включенного в систему об-
щественного разделения труда. В частно-
сти, в системе образования заказ состоит 
из совокупности социальных потребно-
стей, которые он призван удовлетворить, 
как непреходящих, так и порожденных 
вновь возникшими проблемами и зада-
чами [12, с. 317]. Специфические уточне-
ния вносятся в юридической литературе: 
выполнение какой-либо интеллектуаль-
ной работы, например, в области лите-
ратуры и искусства, культуры с учетом 
идеологической направленности офи-
циальной государственной политики, но 
нередко вопреки объективным законо-
мерностям и общественным потребно-
стям2.

Обзор дефиниций не только под-
тверждает заявление о различиях в фор-
мулировках, но и позволяет сделать вы-
воды о том, что, с одной стороны, поня-
тие социального заказа нагружено неод-
нозначными и даже противоречивыми 
смыслами, а с другой стороны, различия 
диктуются углом зрения на него — в на-
учно-отраслевом измерении, производ-
ственном, идеологическом и др. Вместе 
с тем для соотнесения журналистики 
с проблематикой социального заказа 
нам все же необходимо остановиться 
на обобщенном определении, поверх 
дифференцирующих версий и нюансов. 
С учетом имеющихся опытов интерпре-
тации предлагается следующий вариант: 
социальный заказ — это совокупность 
потребностей общества, выражен-
ная в виде задач, выполнение которых 
ожидается от данного субъекта дея-
тельности в актуальном социально-

2 Социальный заказ // Большой юриди-
ческий словарь. URL: https://rus-big-jurispru-
dence-dict.slovaronline.com/3446-%D0%A1%D0 
%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1% 
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0 
%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7 (дата обращения: 
30.01.2025).

https://bigenc.ru/c/sotsial-nyi-zakaz-badb74
https://bigenc.ru/c/sotsial-nyi-zakaz-badb74
https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/3446-%D0%A1%D0 %BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0
%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/3446-%D0%A1%D0 %BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0
%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/3446-%D0%A1%D0 %BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0
%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/3446-%D0%A1%D0 %BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0
%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/3446-%D0%A1%D0 %BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0
%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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временном пространстве. Подчеркнем 
значимость ситуативных и хронологи-
ческих координат: заказ — это не родо-
вое предопределение отныне и до века, 
а программа, нацеленная на удовлетво-
рение конкретных потребностей, даже 
если срок их актуальности оказывается 
относительно долгим. 

Журналистика является активным 
и влиятельным участником обществен-
ной жизни, и потому перенесение кате-
гории социального заказа в поле ее функ-
ционирования, чего не было сделано до 
сих пор, имело бы под собой весомые ос-
нования. Разумеется, само словосочета-
ние не несет в себе принципиальной но-
визны для отечественных исследований 
прессы, и оно используется в публикаци-
ях. Однако оно не получало детальной 
спецификации с точки зрения характера 
и направлений деятельности, поскольку 
это не входило в задачи авторов. Ино-
гда даются предельно общие описания 
(«Содержание средств массовой инфор-
мации — это реализация социального за-
каза. Тем самым этот институт подтверж-
дает свою способность этот самый заказ 
выполнить» [13, с. 18]), иногда, напротив, 
усеченные до конкретной коммуникаци-
онной технологии («Сегодня есть огром-
ный социальный заказ на реализацию 
модели “общественного информирова-
ния”» [14, с. 36–37]); можно найти даже 
ссылку на отдельный предмет учебно-
образовательной программы (обуче-
ние студентов критическому анализу 
медиатекстов как социальный заказ [15, 
с. 7–8]). Не исключается и использова-
ние звучного словосочетания как фигуры 
речи с риторический целью, без четкого 
семантического наполнения. Англоязыч-
ные публикации также не предлагают 
разработки категории социального зака-
за в контексте, аналогичном или близком 
российскому словоупотреблению; ско-
рее, здесь в фокусе внимания оказыва-
ются другие модули: общественный до-
говор журналистики (social contract [16]), 

требования, общественные ожидания от 
нее (demands [17], expectations [18]), etc.

Для адаптации социального заказа 
к журналистике необходимо выявить ка-
чественные характеристики и компонен-
ты данного феномена, в том числе в срав-
нении с другими видами императивов. 
Одним из главных параметров различий 
служат источники предъявления требо-
ваний к прессе. Среди них выделяются 
директивные указания органов власти, 
на разных ступенях иерархической лест-
ницы. В документах такого рода властное 
(государственное) начало по форме мо-
жет сливаться с собственно обществен-
ным, что выражается даже в названиях 
официальных актов. Прескриптивная 
природа документов оставляет весьма 
ограниченные пределы для свободы 
и инициативы исполнителей. Для при-
мера сошлемся на Федеральный закон 
«О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере» от 13.07.2020, устанавли-
вающий основные показатели оказания 
государственных услуг в социальной 
сфере и их объем в количественном вы-
ражении, категории потребителей и т. д. 
Особую группу директивных документов 
составляют нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность СМИ 
и журналистов. Понятно, что несмотря на 
сходство слов «указание» и «[социаль-
ный] заказ» по их происхождению, по се-
мантическому наполнению они отнюдь 
не тождественны друг другу.

Приблизительно то же можно ска-
зать о распоряжениях, которые посту-
пают в СМИ в порядке ведомственной, 
административной, партийно-полити-
ческой, частнособственнической подчи-
ненности и подконтрольности. Руководя-
щая инстанция — организация, партия, 
владелец — задают идеологические, 
тематические, профессионально-твор-
ческие векторы деятельности редакций, 
совсем не обязательно сообразуясь с по-
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требностями общества и интересами 
общественности. В целом, инструкция 
и социальный заказ — это явления раз-
ного уровня по содержанию и значимо-
сти. Точное сопоставление приводится 
в научно-педагогической литературе, где 
в последние десятилетия резко возрос 
интерес к данной теме: «социальный за-
каз образованию шире понятия “образо-
вательный стандарт”. Стандарты норми-
руют лишь минимально необходимый 
уровень образования. Содержание об-
разования сверх стандарта должно опре-
деляться социальным заказом» [19, с. 9].

Субъективно окрашенными предста-
ют отношения в ситуации партнерского 
заказа, адресованного СМИ. Как верно 
отмечают исследователи, рекламные 
и PR-тексты создаются в рамках некоего 
проекта, и их авторы зачастую преследу-
ют коммерческую цель. «Очевидно, что 
и в журналистике существует понятие со-
циального заказа, но именно то, что жур-
налистские материалы в идеале должны 
создаваться в интересах всего обще-
ства… позволяет нам рассматривать их 
как ядро массовой социальной коммуни-
кации» [20, с. 221]. 

Из рассмотренных выше положений 
ясно следует вывод о том, что источни-
ком социального заказа в его исходном 
понимании выступает общество. Вырази-
телями же могут становиться те или иные 
субъекты, включая и властные инстан-
ции, и центры гражданской инициативы, 
и политические ассоциации — с большей 
или меньшей степенью адекватности 
подлинным запросам социума. Таким 
образом, перед журналистами и ис-
следователями стоят в высшей степени 
сложные проблемы, связанные с точной 
идентификацией общественных потреб-
ностей, подлежащих удовлетворению 
в процессе функционирования прессы.

По параметру масштаба действия 
социальный заказ следует сравнивать 
с моделью как историческим типом прес-
сы. Данная концептуальная конструк-

ция в идеологическом плане восходит 
к доминирующей нормативной теории 
и генетически связана с определенной 
социально-политической формацией, 
она включает в себя всеобъемлющий 
комплекс характеристик, относительно 
стабильный в пределах своего историче-
ского периода. Состав и интерпретация 
нормативных теорий меняются в зависи-
мости от взглядов авторов [21; 22], они 
служат предметом дискуссий, но само 
их наличие не должно вызывать воз-
ражений. Так, в отечественной научной 
и учебной литературе принято выделять 
феодально-монархическую, буржуаз-
ную, социалистическую и иные модели. 
Представляется, что заказ отличается 
большей мобильностью и гибкостью, 
срок его актуальности короче, он под-
вержен влиянию изменчивой конъюн-
ктуры, которую следует понимать в ши-
роком диапазоне значений. Кроме того, 
заказ точно соотносится с решением из-
вестного круга задач, то есть он предпо-
лагает достижение ожидаемых резуль-
татов и проецируется главным образом 
на целенаправленно организованную 
деятельность, в меньшей степени затра-
гивая парадигмальные положения более 
высокого порядка. Наконец, в науке при-
нято теоретически описывать модель как 
устойчивую многокомпонентную схему, 
чего вряд ли можно ждать в случае го-
раздо более подверженного изменени-
ям социального заказа.

Нельзя, однако, не заметить, что по 
структуре и содержанию у заказа есть 
черты сходства с моделью, прежде всего 
в плане того, что в обоих случаях охваты-
вается несколько (или даже множество) 
сторон организации и функционирова-
ния медийной индустрии, причем наи-
более существенных. В самом деле, речь 
идет не об оказании прессой некой част-
ной, обособленной услуги, нет, предпо-
лагается ответ на запрос общественности 
на такой характер деятельности соци-
ального института, который более всего 
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потребен в настоящем месте и времени. 
С исследовательских позиций задача-
максимум заключается в том, чтобы вы-
явить и отразить структуру полностью, со 
всеми входящими в нее компонентами. 
Понятно, что наибольшую практическую 
ценность будут иметь сбор и анализ 
значительного массива эмпирических 
данных. Однако для достижения таких 
результатов потребуется развернутый во 
времени и методике проект (и в Санкт-
Петербургском университете уже сдела-
ны шаги к его реализации), тогда как в от-
дельной постановочной статье можно 
лишь обозначить контуры предстоящего 
широкомасштабного исследования.

Структура социального заказа 
журналистике 
По причине недостаточной разрабо-

танности категории социального заказа 
в журналистике — если не сказать от-
сутствия специальных разработок — мы 
вынуждены описывать его структуру, 
используя эвристические возможности 
предтеории. Вот как данное понятие рас-
крывается в науковедческой литературе: 
«Предтеория представляет собой ком-
плекс исходных представлений ученого, 
являющихся основой для проведения 
эмпирического (и даже теоретическо-
го)… исследования... Предтеория имеет 
сложную детерминацию (образование 
исследователя, научные традиции, иде-
алы научности и т. п.)» [23, с. 215]. Поня-
тие предтеории уже включено в тезаурус 
исследователей прессы. Таким образом, 
опираясь на известный нам опыт из-
учения социального функционирования 
журналистики, мы предложим вероят-
ную структуру социального заказа в жур-
налистике. 

Как и в других случаях, на данном 
этапе работы базовыми детерминанта-
ми выступают актуальные потребности 
общества, общественности, нации в са-
мосохранении и развитии. При этом, 
конечно, само общество не обращается 

к прессе с академически строгими и яс-
ными формулировками задач. Конверти-
рование знания о потребностях общества 
в реестр задач и установок СМИ — это 
удел профессионалов в исследователь-
ской и производственно-индустриаль-
ной среде. В своей статье мы пытаемся 
решить эту задачу хотя бы в первом при-
ближении. 

Представляется, что структура со-
циального заказа включает в себя не-
сколько крупных блоков, которые в свою 
очередь подразделяются на ряд отно-
сительно частных компонентов. Будем 
исходить из того, что общественность 
вправе ожидать от прессы, во-первых, 
ее включенности в актуализированные 
духовно-идеологические контексты, 
во-вторых, освещения тем и событий, 
составляющих первоочередную повест-
ку дня, в-третьих, достаточного уровня 
квалификационной готовности к удов-
летворению социальных запросов. Со-
ответственно в структуре комплексного 
заказа выделяются следующие блоки: 
культурно-ценностный, предметно-тема-
тический и профессионально-исполни-
тельский.

Сфера культурно-ценностная осо-
бенно сложна для конкретизации и вы-
ведения общезначимых доминант. 
С одной стороны, именно в данном про-
странстве вырабатываются, сохраняют-
ся и циркулируют духовные феномены, 
благодаря которым на базовом уровне 
обеспечиваются согласие и единение 
людей в определенном обществе. С дру-
гой стороны, здесь нетерпимы и недо-
стижимы унификация взглядов и при-
страстий, более того — многообразие 
и подвижность сущностно необходимы 
в духовно-культурной жизни. Не будет 
преувеличением, если сказать, что согла-
сование двух тенденций — к интеграции 
и к дифференциации — представляет со-
бой наиболее сложную задачу в сфере 
культуры, как для теории, так и для мас-
сово-информационной практики. 
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В данной связи возникает пробле-
ма выбора адекватного научно-дисци-
плинарного подхода к рассмотрению 
материала. В литературе обоснованно 
и точно говорится о различии между 
социологическим видением журнали-
стики как института культуры и культу-
рологической методологией. В одном 
случае журналистика и культура рассма-
триваются как компоненты социальной 
действительности, в другом — в свете 
определенной модальности функцио-
нирования общества, способа жизнен-
ного существования людей [24, с. 213]. 
Вряд ли требуется доказывать, что при 
изучении социального заказа для жур-
налистики предпочтение следует отда-
вать социологическому подходу. Далее, 
поскольку в фокусе внимания находятся 
потребности общества в целом, а не от-
дельных групп и индивидов, то в первую 
очередь выявлению подлежит запрос на 
интегративные эффекты функционирова-
ния СМИ.

В данном утверждении нет ни упро-
щения, ни логического парадокса. В ли-
тературе социальная интеграция пред-
ставлена как атрибут журналистики, при-
чем поддержание в журналистской иде-
ологии ценностных ориентаций на обще-
ственное служение по смыслу прирав-
нивается к сбережению профессии [25, 
с. 420]. Знаменательно, что в составе 
Международных принципов професси-
ональной этики журналиста, принятых 
на консультативной встрече организа-
ций профессиональных журналистов 
в 1983 г., одним из первых называется 
принцип социальной ответственности: 
информация понимается как обществен-
ное благо, а не как предмет потребления, 
журналист ответствен не только перед 
теми, кто контролирует СМИ, но прежде 
всего перед широкой общественностью.

В предметно-тематическом бло-
ке социального заказа критерии выбора 
и оценивания соотносятся с приоритет-
ными в настоящее время направления-

ми социально-экономического развития, 
обеспечивающего решение критически 
важных для общества задач. На самом 
высоком уровне обобщения это озна-
чает, что должен сформироваться сво-
его рода реестр направлений, который 
давал бы прессе ориентиры в темати-
ческом поле. На практике задача раз-
работки такого всеобъемлющего списка 
нереальна, да и вряд ли целесообразна, 
особенно с учетом, с одной стороны, пе-
строты предметной специализации СМИ 
и, с другой стороны, ценности професси-
онально-творческой свободы в журнали-
стике. По всей видимости, согласование 
тематики публикаций с общественной 
злобой дня достигается благодаря граж-
данской зрелости руководителей и со-
трудников медийных организаций, их 
способности считывать сигналы, посту-
пающие из меняющейся социальной ре-
альности. 

Важным каналом поступления таких 
импульсов являются официальные до-
кументы государственных органов. Как 
мы отмечали выше, властные предписа-
ния не исчерпывают собой социальный 
заказ и в целом не тождественны ему. 
В то же время они, несомненно, опреде-
ляют векторы общественного развития, 
и попытки прессы «не замечать» и игно-
рировать их выглядели бы как наивная 
игра в непослушание. Для наглядности 
обратимся к Стратегии научно-техноло-
гического развития РФ, утвержденной 
Указом Президента от 28.02.2024 г. Со-
гласно этому документу, целью является 
обеспечение независимости и конку-
рентоспособности страны за счет соз-
дания эффективной системы наращива-
ния и наиболее полного использования 
интеллектуального потенциала нации. 
В п. 5 Стратегии указано, что для ее реа-
лизации необходима консолидация уси-
лий, предпринимаемых органами власти 
и управления, научно-образовательным 
и предпринимательским сообществами, 
институтами гражданского общества, по 
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созданию благоприятных условий для 
применения достижений науки и тех-
нологий в интересах развития России. 
Данное положение непосредственно об-
ращено к журналистике как активному 
и влиятельному институту гражданского 
общества. С учетом высокой значимо-
сти поставленной цели и консолидации 
общественных ресурсов во имя ее до-
стижения содействие научно-технологи-
ческому развитию следует считать при-
оритетным направлением социального 
функционирования журналистики. 

Мы рассмотрели единичный — хотя 
и незаурядно важный — случай выявле-
ния тематических приоритетов для прес-
сы. Составление более или менее широ-
кого их спектра, с охватом всевозможных 
источников данных, могло бы стать со-
держанием фундаментального исследо-
вательского проекта. Вместе с тем выбор 
вопросов для освещения в СМИ имеет 
и другой аспект, а именно угол зрения 
на события и проблемы. Как правило, 
он производен от интересов субъекта 
действия, которые, в свою очередь, не 
полностью совпадают с интересами об-
щественности, а следовательно — и с со-
циальным заказом. 

В данном контексте полезное приме-
нение найдет концепция сближения не-
скольких повесток дня, сосуществующих 
в одном пространстве и времени. Их, по 
мысли политологов журналистики, три: 
медийная, общественная и политиче-
ская. «Компонентами медиаповестки 
являются доминирующие в СМИ темы 
публикаций, общественной повестки — 
важнейшие для большинства граждан 
проблемы, политической повестки — 
первостепенные для политических акто-
ров задачи» [26, с. 62]. Результативность 
же социального функционирования из-
дания измеряется тем, до какой степени 
его повестка соответствует двум другим. 
В литературе звучит предложение учесть 
интересы еще одного субъекта — боль-
шого бизнеса: в числе путей оптимиза-

ции отношений в социально-медийном 
поле называется «привлечение нацио-
нально ориентированного капитала к ак-
тивному участию в media-политике» [27, 
с. 174] с его специфической повесткой. 

По всей вероятности, в концепту-
альном плане и в реальной практике 
перечень субъектов следует расширить, 
включив в него и других влиятельных 
участников взаимодействия. Однако при 
этом сохраняется исходная идея: с соци-
альным заказом на предметно-темати-
ческое наполнение журналистики точно 
соотносится сближение повесток, а не их 
конкуренция и доминирование одной из 
них, а тем более поглощение ею других. 
Приходится признать, что фактическое 
положение дел далеко от оптимального 
и что наблюдается как раз преобладание 
интересов одной из сторон, а не сбалан-
сированное сотрудничество. В частности, 
многолетние полевые исследования за-
рубежных ученых в российских регио-
нах привели к выводам о зависимости 
многих печатных изданий от властей, их 
низкой социальной активности и слабых 
связях с населением [28]. Не возводя эти 
и им подобные свидетельства в абсолют, 
согласимся, что проблема существует 
и носит застарелый характер. Но сейчас 
она не находится в числе центральных 
предметов нашего анализа, нам важно 
лишь обозначить ее как препятствие на 
пути к выявлению и выполнению соци-
ального заказа журналистике.

Задача точного определения по-
вестки дня отчетливо проецируется на 
профессионально-исполнительский 
срез социального заказа. Нет необходи-
мости доказывать самоочевидные исти-
ны, а именно что выбор материала для 
освещения — это прерогатива редакци-
онного штата (при всем возможном и ре-
альном давлении на него извне). Вполне 
уместным здесь будет упоминание об 
осознанном приятии деонтологических 
императивов журналистики, прежде все-
го принципа служения общественному 
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благу. В контексте социального заказа 
следует уточнить локализацию — блага 
родной страны или, допустим, своей ма-
лой родины, при широком спектре толко-
ваний этого понятия. Вместе с тем в лите-
ратуре с тревогой говорится об усилении 
противоположной тенденции — возрас-
тании асоциальности и индивидуализма, 
которые, по сути, образуют нераздель-
ную пару характеристик. Антитезой раз-
рушительному индивидуализму служит 
идея, которую можно выразить словами 
«Журналист — достойный сын Отече-
ства» [29, с. 320]. 

На уровне высоких профессиональ-
ных истин тезисы об общественном 
служении принимаются априори, о чем 
в нашей статье говорилось ранее. Более 
того, в среде преподавателей высшей 
журналистской школы сложился консен-
сус относительно их первостепенной зна-
чимости и привнесения в сознание обу-
чающихся. Характерные результаты по-
казал, например, опрос экспертов в уни-
верситетах стран СНГ: они не предлагают 
изменений в концепции учебных курсов 
мировоззренческого характера, посколь-
ку удовлетворены тем, как быстро и ка-
кими мерами система журналистского 
образования отвечает на запросы обще-
ства, государства и/или профессиональ-
ного сообщества [30, с. 29–30]. Однако 
такое согласие на макроуровне лишь 
отчасти коррелирует с императивами 
социального заказа, предполагающими 
опять-таки ситуативную конкретизацию 
концептуальных установок. Необходимы 
специальные включения в комплексную 
профессиональную идеологию журнали-
стики, ориентирующие на ясное понима-
ние и удовлетворение актуальных запро-
сов общественности. Взаимосвязанность 
ментального и социального в данном 
случае отчетливо видна исследователям: 
«Постановка вопроса о необходимости 
и характеристиках профессиональной 
идеологии журналистики вызвана требо-
ваниями укрепления интеграции обще-

ства и ростом значения медиапростран-
ства в человеческой жизни» [31, с. 183].

В свете этих взаимосвязей представ-
ляется обоснованной преемственность 
научно-исследовательских проектов, 
которые разрабатывает кафедра теории 
журналистики и массовых коммуника-
ций СПбГУ. В 2022−2024 гг. приоритет-
ным был межвузовский проект с между-
народным участием «Профессиональная 
идеология журналистики», нашедший 
воплощение в конференциях, сборниках 
статей, учебных пособиях и монографии, 
содержании занятий со студентами и др. 
Ему на смену пришла программа «Соци-
альный заказ журналистике: культурные 
и предметно-тематические детерминан-
ты», рассчитанная на 2025−2027 гг. и по-
строенная по той же модели. Первым 
крупным событием на новом направле-
нии стала международная научно-прак-
тическая конференция «Журналистика 
XXI века: социальный заказ», прошедшая 
в ноябре 2024 г. Материалы дискуссии 
были оперативно опубликованы в сбор-
нике статей [32]. Нельзя не отметить, что 
предложенная тематика вызвала актив-
ный отклик специалистов из многочис-
ленных регионов России и СНГ. Значит, 
инициатива организаторов звучит в уни-
сон с интересами участников, и теперь, 
во всей вероятности, понятие и пробле-
матика социального заказа войдут в ак-
туальную повестку исследований журна-
листики. 

Заключение 
Проведенный анализ дает основа-

ния для выводов, имеющих далеко не 
второстепенную значимость. Во-первых, 
понятие социального заказа заслуживает 
точной дефиниции и адекватного толко-
вания с точки зрения его происхожде-
ния и содержания. Сказанное относится, 
в частности, к журналистике, где в дан-
ной связи определяются приоритетные 
направления деятельности в актуальном 
социально-временном пространстве. Во-
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