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последние несколько лет в целях изучения общественного мнения о журналистике, а также о 

ее влиянии на социально-политический климат. 

Ключевые слова: деинституциализация журналистики, кризис СМИ, информационная 

война, информационно-техническая революция 

 

На сегодняшний день значимость журналистской профессии ставится под 

сомнение, так как результаты деятельности журналистов не соответствуют той 

неопределенной ценностной системе общества, какая сформировалась в ходе 

многочисленных политических, социальных и культурных потрясений совре-

менности. Феномен «деинституциализации» профессии начал изучаться в со-

циологии лишь недавно и, согласно результатам исследования З. О. Серебря-

ковой [7, с. 52], главной причиной изменения роли журналистики в обществе 

является информационно-техническая революция, повлекшая за собой форми-

рование новых стандартов дистрибуции информационного контента, изменение 

«природы потребителя» [4, с. 564]. Пониженный интерес к традиционным СМИ 

рассматривается в работе Д. Э. Коноплева [5, с. 160]: согласно его исследова-

нию, по причине низкой платежеспособности молодой аудитории формируется 

финансовый кризис, затрудняющий адаптацию традиционных СМИ на совре-

менном медиарынке.  

Проблемы доверия общества к журналистике, а также кризиса традици-

онных СМИ рассматривались многими исследователями за последние 15 лет.  

В настоящей работе в качестве основных методов исследования автора-

ми использовались анализ и обобщение материалов статей современных со-

циологов и теоретиков журналистики; в работе с социологическими опросами 

на данную тематику применялся метод синтеза. В ходе исследования был сде-

лан вывод о многостороннем характере данной проблемы в обществе. Совре-

менное состояние профессии журналиста оказывает значительное идеологиче-

ское влияние на студентов, обучающихся на журналистском направлении, и 

их преподавателей.  

К. А. Зорин в своей научной работе [3, с. 118-119] выделил стратегии, с 

помощью которых учебные заведения могли бы помочь отечественному медиа-

пространству преодолеть сложившийся кризис. В их числе интеграция журна-

листики и других социальных наук, усиление профессионализма студентов. Ис-

следователь В. А. Славина в своей работе [8, с. 389] затрагивает такую пробле-

му, как «информационная война»: по ее мнению, полуправда и ложь, публику-

емые СМИ в ходе острых социальных и политических конфликтов, дезориен-

тируют граждан по причине совей необъективности. Эту же проблему освеща-

ют в своих работах исследователи Н. В. Вакурова [2, с. 289-293] и Г. В. Лазути-

на [6, с. 108-116]. 

Представленные теоретические материалы вызывают необходимость об-

ратиться к данным эмпирических исследований. Как известно, в настоящее 
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время в социологии для оценки социально-политического и культурного кли-

мата применяется опросный метод. Результаты проведенных социальных опро-

сов за последние несколько лет многое говорят об отношении граждан к жур-

налистской профессии, к традиционным и интернет-СМИ по всей стране, выяв-

ляют ценностные ориентиры студентов-журналистов.  

В первую очередь обратимся к опросу Фонда общественного мнения 

(ФОМ) «О российской журналистике и журналистах», результаты которого 

наглядно показывают пренебрежительное или осторожное отношение россиян 

к профессии журналиста. Так, согласно данным опроса, 63% участников выска-

зались против того, чтобы их ребенок или внук стал журналистом. Главной 

причиной 18% опрошенных называют опасность и рискованность профессии в 

современном мире; 4% участников опроса считают журналистов лгунами, вы-

полняющими определенную идеологически ориентированную программу; 4% 

не доверяют журналистике по причине ее продажного характера. На наш 

взгляд, такое отношение к журналистике может объясняться общим состоянием 

населения в данный момент: в обществе обострилось беспокойство о молодом 

поколении, его безопасности и нравственности.  

За 2022 год, по данным опроса ВЦИОМ «Социальное самочувствие: мо-

ниторинг», отношение россиян к событиям в стране отмечалось резкими скач-

ками. Согласно результатам исследования, утверждение о том, что политиче-

ские решения российских властей имеют положительное направление, в февра-

ле 2022 года поддерживали 37% россиян, а к январю 2023 года эта группа уве-

личилась на 17%. Общественная нестабильность не могла не вызвать беспокой-

ства среди граждан, а также не отразиться на их отношении к журналистике. 

Политические установки россиян определяют в том числе и их приверженность 

идеологии тех или иных СМИ. Низкий уровень знаний общества о сфере жур-

налистики подтверждает и то, что, по данным опроса ФОМ, большинство 

опрошенных не могут назвать имена журналистов, позиция которых является 

авторитетной в современном информационном поле.  

Приведенную статистику подтверждают и результаты опроса, проведенно-

го Н. Л. Антоновой и В. Р. Хафизовой [1, с. 43], согласно которым большинство 

студентов, обучающихся профессии журналиста, не уверены в своей будущей 

журналисткой деятельности: лишь 15-20% выпускников после получения ди-

плома работают по специальности. На наш взгляд, это связано и с тем, как к 

журналистам относятся в обществе. Чаще всего журналистская работа остается 

«обезличенной»: люди воспринимают регулярное обновление актуальной ин-

формации как должное, либо личность журналиста вспоминается в случаях ис-

ключительной важности – как позитивной, так и негативной направленности.  

Влияние на мнение студентов оказывает и то, что интерес к традицион-

ным СМИ в больших городах снижается, что, безусловно, делает работу менее 

оплачиваемой. На это указывают результаты опроса «Нижегородцы об источ-
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никах информации», опубликованного на платформе «Есть мнение» в феврале 

2023 года. Так, например, в районах Нижегородской области газеты и журналы 

читают 35% респондентов, а в Нижнем Новгороде – всего 15,5%. Молодые лю-

ди в большей степени полагаются на интернет-источники и соцсети – 74%. По 

этим данным легко сделать вывод о будущем традиционной журналистики: ес-

ли устоявшиеся этические принципы журналистики будут актуальными в лю-

бой ее форме, качество журналистских материалов уже не стоит на первом ме-

сте; важнее всего быстрота публикации информации и ее получение интернет-

пользователем.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что журналистика оказала глобаль-

ное влияние на культуру нашей страны, и ее вклад в историю должен изучаться 

людьми с молодого возраста. Разрозненность общества, во многом вызванная 

нестабильностью информационного поля, очевидна, и единственным способом 

ее устранения является получение людьми знаний о том, как сортировать ин-

формацию и выделять достоверные источники, а также глобальная поддержка 

журналистского сообщества. На протяжении долгого времени журналистика 

находится под влиянием политических институтов общества, хотя изначальной 

целью ее была всеобщая коммуникация между людьми и культурами.  
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