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Цель исследования – изучение гражданских ценностных ориентаций будущих журналистов. Тра-
диционное понимание гражданственности журналистики в настоящее время переосмысляется, именно 
этим обусловлена актуальность статьи. Новизна работы просматривается в обращении к гражданским 
ценностям через вовлечение студентов-будущих журналистов в волонтёрство, онлайн активизм, практи-
ки солидарности, а также через представления о будущей профессии. Методология исследования вклю-
чает общелогические и общенаучные подходы, эмпирическая часть осуществлялась в 2021–2022 гг. с 
применением наблюдения, сравнения, бесед, анонимного полузакрытого анкетного опроса. Результаты 
исследования (N = 90, студентов 2 и 4 курсов ВШПиМ СПГУПТиД) могут быть интересны медиаспециа-
листам, социологам, преподавателям, государственным служащим. Автор приходит к выводу, что выра-
жение обеспокоенности общественными проблемами, личная активность, присутствие в инфополе не 
являются автоматическими предпосылками для гражданственности. На уровне декларативности и нор-
мативности студенты не подвергают сомнению важность активной гражданской позиции для журналиста. 
Но они испытывают серьёзные сложности в практическом соотнесении гражданственности и журнали-
стики. Информанты занимаются волонтёрством, вовлекаются в низовые уровни цифрового активизма, 
но не ощущают свою субъектность и не воспринимают свои действия как часть гражданственности. Бу-
дущие журналисты отстраняются от активизма или прибегают к его нейтральным, однозначно социально 
одоб ряемым и удобным формам, не вызывающим ни внутреннего, ни внешнего конфликта. Автор статьи 
обращает особое внимание на ценность солидарности и возникающие на её базе практики. Студенты 
воспринимают её как коллегиальную поддержку единомышленников, однако редко инициируют подоб-
ные действия даже на микроуровне в сетевом пространстве. Недостаточное внимание образовательной 
системы к ценностным основам журналистики в их реальном, а не нормативном преломлении оставляет 
студентов один на один с неопределенностью и противоречиями, что в итоге приводит к дезориентации и 
низкому уровню гражданского участия.

Ключевые слова: профессиональные ценности, гражданские ценности, журналистика, студен-
ты-будущие журналисты, солидарность, активизм
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Введение. Профессиональные и лич-
ностные ориентации студентов, получаю-
щих образование в области журналистики, 
традиционно привлекают внимание педаго-
гов, социологов, государственных служащих 
и медиаисследователей. Последние видят в 
будущих журналистах носителей ценностей, 
установок, важных для последующего вли-
яния на медиасферу. Данные используются 
для коррекции образовательных стратегий 
будущих медиапрофессионалов.

Усваивание профессиональных ценно-
стей происходит в ходе изучения различных 
предметов, общения с диаметрально проти-
воположными в своих оценках педагогами и 
однокурсниками. Рефлексии о профессио-
нальных ценностях и их соотнесённости с 
личными часто фокусируются на норматив-
ных, идеальных, но малореалистичных мо-
делях. 

В то же время очевидно, что профессио-
нальные и личные ценности могут не только 
противопоставляться или вступать в кон-
фликт, но и переплетаться. Это ярко видно 
на примере гражданских ценностей в двух 
сходящихся плоскостях: гражданственности 
отдельной личности и гражданственности 
журналиста. Разделение ценностей свобо-
ды, равенства, справедливости, солидарно-
сти, а также субъектность индивида, участие 
в процессах принятия решений, очерчивают 
пространство гражданских ценностей и яв-
ляются основой для гражданских действий. 

Актуальность нашего исследования 
определяется нечёткостью картины, отра-
жающей гражданские ценности студента–
будущего журналиста. Выбранный нами 
фокус малоизучен не только применительно 
к студентам, но и, в целом, к журналистике. 
Целью исследования является понимание 
ценностных ориентаций гражданского ха-
рактера у студентов, получающих образова-
ние по специальности «Журналистика».

Предварительная гипотеза исследова-
ния строилась на тезисе, что профессия жур-
налиста подразумевает заинтересованность 
в жизни общества, что позволяет предполо-
жить высокий уровень гражданственности 

студентов, получающих образование в этой 
сфере. Будущие журналисты относительно 
свободно ориентируются в цифровом мире, 
активно используют его возможности, пред-
положительно, в том числе и для выражения 
и продвижения своей гражданской позиции. 

Новизна исследования прослеживается 
в попытке описать особенности понимания 
и практической реализации будущими жур-
налистами ценностей гражданского характе-
ра через представление о своей специаль-
ности и несколько форм (волонтёрство, он-
лайн-активизм, выражение солидарности). 

Практическая применимость видится 
в контексте разработки новых и коррекции 
уже существующих образовательных про-
грамм для студентов. Работа также вносит 
свой вклад в копилку методологии медиаак-
сиологии. Изучение гражданских ориента-
ций будущих журналистов необходимо для 
понимания общей картины журналистики 
и прогнозирования её будущего. Ценности 
молодёжи приобретают политическую зна-
чимость ещё и в связи с изменением соци-
ально политического контекста с началом 
СВО в 2022 г. 

Обзор литературы. Гражданские цен-
ности журналистов изучаются не первое де-
сятилетие, поскольку органично ложатся как 
в западный контекст «сторожевой функции 
массмедиа», так и в контекст отечественных 
нормативных теорий. Л. Г. Свитич подчер-
кивает, что журналисты региональных газет 
проявляют зрелую общественную позицию 
[1, с. 204]. К. Р. Нигматуллина пишет, что 
противопоставление гражданской позиции и 
человеческой является важным элементом 
профессионального дискурса [2]. Глубинные 
интервью с представителями массмедиа де-
монстрируют установку социально активной 
журналистики, связывая с ней высокую сте-
пень ответственности перед обществом [3].

Своё внимание на установках студен-
тов – будущих журналистов фокусируют 
Н. Л. Антонова, В. В. Гаврилов, Е. А. Пе-
тренко [4–6].

Относительно новой исследователь-
ской темой можно назвать цифровой граж-

its neutral, unambiguous socially approved and comfortable forms, which cause neither internal nor external 
conflict. The author draws particular attention to the value of solidarity and the practices that arise from it. Stu-
dents perceive it as collegial support of like-minded people, but they rarely initiate such actions. Lack of focus on 
the value bases of journalism in educational system in its real rather than normative application leaves students 
alone with uncertainty and contradictions, resulting in disorientation and a low level of civic engagement.

Keywords: professional values, civic values, journalism, media, students-future journalists, solidarity, ac-
tivism
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данский молодёжный активизм. Среда, в 
которой пользователи могут почти одновре-
менно собирать новости и делиться ими, об-
суждать общественно-политические события 
и любили зазывать других людей, подтол-
кнула развитие медиаактивизма и придала 
новую форму традиционному участию граж-
дан [7]. Некоторые авторы определяют ба-
зовые типы гражданского активизма россий-
ской молодёжи офлайн и онлайн («акторы», 
«вовлечённые», «кликтивисты», «выклю-
ченные»), а также строят математическую 
модель, учитывающую соотношение между 
ними, их ценностные портреты и доминирую-
щие интернет-стратегии [8]. 

Теоретические основы онлайн акти-
визма были заложены М. Кастельсом [9]. 
О. А. Башева изучает это явление в ка-
честве метода гражданской мобилизации 
[10]. А. Н. Гуреева воспринимает цифро-
вой активизм как часть медийного пове-
дения молодёжи [11]. Интерес представ-
ляют как периодические «срезы» состо-
яния гражданственности [12], так и узкие 
темы, например, экологический активизм 
[13]. Авторы пишут о нивелировании гео-
графических факторов в цифровой граж-
данственности [14], снятии барьеров и вы-
страивании новой иерархии политического 
участия [15], которая лишь фрагментарно 
отзеркаливает свои оффлайн формы [16]. 
Одномоментное присутствие онлайн и оф-
флайн активизма, их взаимодополнение в 
конечном итоге могут усилить давление на 
систему. Этот механизм описывается ис-
следователями на разных кейсах, напри-
мер, протестах в Польше [17].

И цифровой активизм, и гражданствен-
ность журналистики требуют постоянного 
мониторинга, особенно на фоне роста ис-
кусственно создаваемой псевдограждан-
ственности [18] и проявлений спорных фак-
торов онлайн активизма. Например, посты 
иногда размещаются пользователями не 
столько для выражения своей гражданской 
позиции, сколько из-за подражания, что свя-
зано с формированием «Я-идентичности».

Особым предметом нашего изучения 
является солидарность. Работы, рассма-
тривающие её в качестве ценности, соци-
альной идеи и практики, составляют важ-
ный компонент теоретической платформы 
[19]. Теория солидарности осмысляется в 
статье Ни Вайян [20]. Е. А. Попов изучает 
солидарность как явление современной 

культуры [21]. А. Е. Коньков анализирует 
солидарность в контексте государственно-
го управления [22]. 

Всплеск интереса к концепту солидар-
ности произошёл в 2020–2022 гг. в связи с 
появлением многочисленных низовых гори-
зонтальных инициатив в период пандемии. 
О солидарности как базе для консолидации 
пишут многочисленные авторы [23]. Моби-
лизационный потенциал также рассматри-
вается как важный аспект солидарности 
[24]. Западные исследователи ещё сильнее 
сужают фокус, и, например, изучают поли-
тический ракурс такой солидарности [25].

Данная статья продолжает изучение ав-
тором вопросов медиа солидарности [26; 27]. 
Мы считаем солидарность и личной, и граж-
данской ценностью журналиста. Она позво-
ляет приблизиться к более справедливому 
обществу, но при этом не является абстракт-
ным понятием, а воплощается в конкретных 
действиях [28]. Л. Б. Зубанова, Н. Л. Зыхов-
ская называют такую солидарность «тран-
зитной» [29]. Идеологические основания 
солидарности уступают место цифровым 
способам объединения больших масс людей 
[30], при этом список практик солидарности 
постоянно обновляется [31], и они активно 
пересекаются с оффлайном [32]. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование опирается на принципы 
аксиологии журналистики [33]. Его методо-
логия строится на общелогических и об-
щенаучных подходах, эмпирическая часть 
осуществлялась в 2021–2022 гг. с примене-
нием наблюдения, сравнения, анонимного 
полузакрытого анкетного опроса на плат-
форме Google (N = 90) студентов второго 
(41 чел. в 2020 г., 22 чел. в 2021 г.) и чет-
вёртого курсов (27 чел.), обучающихся по 
специальности «Журналистика» в Высшей 
школе печати и медиатехнологий Санкт-Пе-
тербургского государственного университе-
та промышленных технологий и дизайна. В 
2020 г. были опрошены студенты 2 и 4 кур-
сов, в 2021 г. – 2 курса. Полученные данные 
можно структурировать согласно времен-
ной шкале: до поступления в вуз, на втором 
курсе, на четвёртом курсе. Их также можно 
рассматривать в контексте периода, ког-
да проводились опросы: осенний семестр 
2020 г. (2 курс), весенний семестр 2020 г. 
(4 курс), осенний семестр 2021 г. (2 курс). 

Результаты исследования. Граждан-
ственность на этапе выбора профессии. 
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Лидирующим мотивом поступления на фа-
культет журналистики выступает возмож-
ность реализации своих творческих спо-
собностей («мне всегда хотелось иметь род  
деятельности, который будет включать в 
себя творческий процесс»). Будущим жур-
налистам присуща идеализация и романти-
зация профессии, которая по мере обучения 
постепенно уходит. 

Будучи абитуриентами, молодые люди 
проявляли интерес к чтению, литературе, 
написанию текстов («изначально выбрала 
потому, что люблю писать», «хотела стать 
писателем»). Заманчивыми чертами про-
фессии студенты называют её коммуника-
ционный потенциал, публичный характер, 
перспективы постоянного роста и разви-
тия. 

При выборе профессии студенты ори-
ентировались на нерутинность работы 
журналиста, широкую применимость жур-
налистского образования. Одновременно с 
патетическими, романтическими и эмоцио-
нальными мотивами выбора профессии зву-
чали и вполне утилитарные («хотелось на 
другую специальность, но не получилось», 
«никуда больше не поступила»). 

Гражданская составляющая в этот пери-
од прослеживается в декларировании инте-
реса к жизни общества и желании влиять на 
него, прежде всего, за счёт обучения и разви-
тия («интересно мнение общества и все его 
внутренние процессы», «нравится анализи-
ровать различные аспекты жизни, искать ис-
тину и транслировать её», «с помощью про-
фессии я смогу изменить мир», «хотелось 
быть услышанной и полезной» и др.).

Уже на этапе выбора места обучения не-
которые абитуриенты видят в журналистике 
возможность улучшать жизнь общества. Реа-
лизация своих потребностей в их представле-
ниях может осуществляться одновременно с 
улучшением жизни общества, а журналисти-
ка предоставляет для этого массу возможно-
стей. Этот тезис притягивает определённое 
количество молодёжи, чьи ценности личного 
благополучия активизированы одновремен-
но с ценностями общественного блага. 

Гражданственность как ценность лич-
ного характера. Студенты выражают обес-
покоенность по широкому кругу вопросов: 
неравенство, несправедливость, расизм, 
сексизм, экономическая нестабильность, 
бедность, жестокое обращение с животными, 
гомофобия, экология, коррупция, миграция в 
города, насилие, травля, буллинг и т. д. 

На старшем курсе больше интере-
суются фальсификациями на выборах, 
проблемами политзаключенных и неза-
конно-осуждённых, нарушением прав че-
ловека, несправедливостью и дискримина-
цией. Доминирование женской аудитории 
проявляется в заинтересованности в теме 
домашнего насилия. Но если эта тема ча-
стично продиктована общественно-поли-
тической повесткой, то интерес к жесто-
кому обращению с животными мало с ней 
связан, хотя также широко представлен в 
ответах. В списке тем отсутствуют пробле-
мы стигматизированных групп и уязвимых 
сообществ (например, мигрантов, людей с 
инвалидностью, живущих с ВИЧ, заключен-
ных) и спорные темы (гендер, феминист-
ская повестка т. д.) (табл. 1).

Таблица 1
 Ответы на вопрос: «Какие общественные проблемы беспокоят Вас больше всего?» (в чел.)

Темы 2 курс 2020 2 курс 2021 4 курс 2020 
Ковид 2 1 0
Экология (отношение к животным, зоопарки, мусорная реформа) 12 6 7
Социальные (в т. ч. неравенство, бедность, нарушение прав челове-
ка, несправедливость и др.) 6 5 3

Домашнее насилие 3 2 3
Экономические (рост цен, нестабильность, безработица) 5 5 5
Внутриполитические (выборы, политзаключенные, ограничение сво-
бод, митинги, нарушение прав человека) 2 4 10

Коррупция 3 0 7
Образование 2 0 3
Свобода слова 0 2 2
Качественная и доступная медицина 0 1 4
Другое (безразличие, гомофобия, недопонимание поколений, алко-
голизм, ДТП и др.) 3 3 5
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Обеспокоенность социальными пробле-
мами не свидетельствует об автоматической 
действенной эмпатии. Это и закладывает 
противоречие: большая часть информан-
тов считают себя активными, но при этом в 
деятельности структур, которые работают 
над решением проблем общества, участву-
ют немногие (см. рисунок). Эта цифра резко 
возрастает к 4 курсу (с  13 и 9 до 67 %), что 
даёт основания для осторожного предпо-
ложения о том, что получение образования 
сопровождается усилением участия в жизни 
общества. 

В стране сформировано многотысячное 
волонтёрское сообщество, – пишет Н. И. Гор-
лова [34]. Действительно, ответы инфор-
мантов продемонстрировали вовлечённость 
в разные виды волонтёрства: событийное, 
социальное, экологическое, культурно- 
историческое и др. Как правило, речь идёт 
о локальном и ситуативном опыте. Хотя он 
широкий и многопрофильный, требуется его 
критическое осмысление. Так, например, 
респонденты могут проходить обучение, 
сертификацию, но при этом выполнять разо-
вые необязывающие поручения (например, 
распространить билеты в кино), не рассма-
тривать свою деятельность в качестве граж-
данской, не ощущать свою субъектность. 
Бывают ситуации, когда респонденты вы-
полняют работы без материального возна-
граждения и автоматически считают свою 
деятельность волонтёрством.

Ответы на вопрос: «Согласны ли Вы  
с утверждением: "Я считаю себя активным 

человеком"»? (в %, в среднем)

Responses to the question: "Do you agree 
with the statement: I consider myself 

an active person"? (%, average)

Cтавить знак равенства между во-
лонтёрством и проявлением гражданских 
ценностей было бы неверным. Мотивацией 
участия в волонтёрстве, как правило, явля-

ются ценности личного характера, напри-
мер, приобрести друзей, провести досуг, 
поднять самооценку, получить бонусы для 
поступления в вуз и т. д. Часто волонтёр-
ство даёт дополнительные преференции, 
становится социальным лифтом, и именно 
прагматические мотивы могут доминиро-
вать над альтруистическими идеями помо-
щи ближнему. Но даже краткосрочное во-
лонтёрство помогает ощутить свою субъект-
ность и формирует первичные компетенции 
гражданской активности, которые могут в 
дальнейшем стать частью личного социаль-
ного и гражданского капитала.

Оказавшись в Санкт-Петербурге, ино-
городние студенты с опытом волонтёрства 
ставят общественную деятельность на «па-
узу», особенно если в вузе слабая моло-
дёжная политика или волонтёрство не даёт 
никаких преференций, и «ожидают пред-
ложения». Это ещё раз подтверждает наш 
тезис, что в понимании большинства ре-
спондентов, волонтёрство является, скорее, 
формой интересного и полезного досуга или 
неоплачиваемой работой. Гражданская ак-
тивность повышается при благоприятном 
климате в вузе [35].

В большей степени мы можем говорить 
о реализации гражданских ценностей, когда 
студенты подписывают онлайн петиции или 
распространяют информацию о них в соци-
альных сетях. Как правило, призывы связа-
ны с защитой животных, окружающей среды 
в родном регионе или домашним насилием. 
Если речь идёт о политических вопросах, 
информанты реагируют в первую очередь 
на темы родного региона. 

В ответах респондентов фигурирует 
скепсис и неверие в эффективность пети-
ций, этим объясняется нежелание подписы-
вать подобные документы, особенно по не-
однозначным темам. Здесь наши результаты 
совпадают с данными коллег1. Отсутствие 
интереса к градозащите продемонстриро-
вало слабую связь с городом, где проходит 
обучение. Политические и журналистские 
темы в качестве петиций также не упоми-
наются. По нашей оценке это обусловлено 
тем, что респонденты не имеют устойчивых 
связей с редакциями СМИ, а вуз не иниции-
рует подобной активности.

1  См., например: исслед. Центра молодёжных 
исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. – URL: 
https://spb.hse.ru/soc/youth/news/536488641.html?__
t=6694449&_r=20630081638532122.13013&__r=OK/ 
(дата обращения: 11.05.2023). – Текст: электронный.
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Активизм как форма выражения граж-
данских ценностей. Информанты не счита-
ют себя активистами, ассоциируя это слово 
с регулярностью политического участия и 
профессионализмом, и даже максимально 
дистанцируются от него («активист» предпо-
лагает регулярную и направленную работу, 
изредка я могу что-нибудь перепостить, но 
это несистемно», «я просто не настолько ак-
тивна, чтобы носить звание «интернет-акти-
виста», «я никогда никого не призываю ни к 
чему, могу только иногда оповестить со сво-
ей страницы, что нужна помощь»). В 2021 г. 
аргументов против пикетов и митингов на-
много больше, чем в 2020 г., они связаны с 
личной безопасностью. 

Рассуждая о цифровой гражданствен-
ности, респонденты выделили два полюса. 
Под интернет-активизмом многие понимают 
любую деятельную активность в интернете, 
в том числе выкладывание постов, коммен-
тирование, распространение сообщений, 
высказывание мнения и т. д. При этом тема 
и целевая установка не играют никакой 
роли, важно активное присутствие в сети. 
Второй ракурс в большей степени опре-
делён проблематикой: интернет-активизм 
подразумевает наличие проблемы, проти-
воречия, несправедливости, нарушения. В 
таком случае появляются оценки, связан-
ные с целевой установкой (продвижение, 
придание проблеме огласки, онлайн-борьба 
за позитивные изменения, элемент тактики 
по устранению общественных проблем, при-
зыв к действиям, просвещение и т. д.)

С возрастом понимание цифрового ак-
тивизма расширяется, и студенты переос-
мысляют своё присутствие в сетевой сре-
де, так четверокурсники критичнее к себе. 
В 2020 г. намного больше второкурсников 
считали себя активистами по сравнению 
с  2021 г., что говорит об общем снижении 
уровня активизма (табл. 2). 

Таблица 2

 Ответы на вопрос» «Относите ли Вы 
себя к интернет-активистам?» (в %)

2 курс 2020 2 курс 2021 4 курс 2020
Да 39 14 19
Нет 44 77 70
Другое 17 9 11

Студенты описывают формальные, 
внешние характеристики онлайн активизма 
(присутствие на возможных интернет-пло-
щадках и др.), и инструментальные («в ин-

тернете не ходят с плакатами, а собирают 
петиции, сборы, создают форумы и т. д.»). 
Они относят к интернет-активизму подпи-
сание петиций, выступления за поддерж-
ку нуждающихся, привлечение внимания к 
проблемам и попытку их решения, придание 
огласке, призывы к действиям, продвижение 
важных тем с помощью репостов, поддерж-
ку пабликов, агитацию и др.)

Размышляя о ценностях, смысловых 
и контентных векторах активизма, студен-
ты обращаются к абстрактным категориям 
«за всё хорошее против всего плохого» или 
выражению недовольства. Это говорит об 
отсутствии устойчивого понимания ценност-
ной базы активизма и сложности в соотно-
шении с собственными установками. 

Гражданственность в профессии жур-
налиста. Рефлексии о профессиональ-
ных ценностях раскрывают нормативные 
представления студентов о взаимосвязях 
журналистики и активизма, а также о граж-
данственности самой журналистике. К её 
миссии студенты относят достоверное, объ-
ективное и своевременное информирова-
ние, просвещение и влияние на общество, 
формирование общественного мнения. 

При этом сильны два дискурса: помо-
щи и правды. Студенты считают, что миссия 
журналистики «помочь людям», «предо-
стеречь от ошибок», «делать жизнь проще, 
легче». Заметно и активное оперирование 
понятиями «правды» и «истины», которую 
журналистика должна распространять в 
противовес другим субъектам медиапро-
странства. Сравнивая ответы 2 и 4 курса, 
можно обратить внимание на снижение гра-
дуса патетичности, эмоциональности, что 
может быть объяснено более глубоким по-
ниманием профессии, в том числе и прису-
щих ей ограничений. 

Солидарность. На младшем курсе до-
минирует позиция, связанная с единомыс-
лием, единством, схожестью, общностью. 
Этот подход напоминает нам традицион-
ное разделение солидарности на два вида, 
предложенный Э. Дюркгеймом: механиче-
скую и органическую [36], на основе которой 
современные исследователи выстраивают 
новые типологии [37–38]. 

Позиция сохраняется и на 4 курсе, но 
параллельно начинают проявлять себя идеи 
о поддержке и сочувствии, даже при отсут-
ствии единой общности и одинакового мыш-
ления (табл. 3). 

147146

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 3

Civic Values of Students – Future Journalists

Ivanian R. G. 



Солидарность в журналистике воспри-
нимается как этическая норма коллегиаль-
ного взаимодействия (табл. 4). Однако и 
здесь доминируют идеи, связанные с еди-
нодушием, единством мыслей, согласием. 
Отдельные высказывания о том, что соли-
дарность может существовать при разли-
чиях во мнении, также присутствуют, но их 

высказали всего 2 чел. из 90 опрошенных 
(«не всегда солидарность в журналистике 
означает, что журналист во всём согласен 
и полностью поддерживает другого челове-
ка. Однако он призывает к уважению и то-
лерантному отношению», «способность на 
взаимную поддержку, независимо от поли-
тических взглядов»).

Таблица 3

 Продолжите предложение: «Солидарность – это…»

2 курс  2020 2 курс  2021 4 курс  2021 
Наиболее частые 
ассоциации

Единство 
Согласие
Уважение
Принятие

Поддержка 
Согласие
Единодушие
Единство 
Общность 

Поддержка
Согласие 
Сочувствие 

Таблица 4

Продолжите предложение: «Солидарность в журналистике – это…»

2 курс  2020 2 курс  2021 4 курс  2020
Наиболее часто 
употребляемые слова

Согласие Поддержка Единодушие Под-
держка Объединение 
Взаимопомощь

Поддержка
Единство
Уважение

Примеры Активное распространение 
журналистских материалов, с 
которыми ты согласен
Публичные заявления/выска-
зывания о поддержке мнения/
поступка/деятельности друго-
го человека

Поддержание начи-
наний журналиста 
продвинутыми специ-
алистами
Не оставлять коллегу 
в беде

Выступление в поддержку 
чьих-то взглядов, даже если 
это может навредить мне
Когда мнение редактора 
совпадает с мнением журна-
листского коллектива
Прислушивание к мнениям 
других людей

Некоторые студенты обладают неболь-
шим опытом выражения профессиональной 
солидарности, причём даже инициированной 
самостоятельно. Выражение солидарности 
в адрес журналистов или СМИ может стать 
одной из важных «точек входа» в профессио-
нальное сообщество и ощущения своей иден-
тичности. Результативность реализованных 
практик солидарности оценивается положи-
тельно, но в основном с позиции публичности 
и информирования («статья была замечена», 
«люди откликались на мою запись»).

Некоторые респонденты откладывают 
практики солидарности («как только обза-
ведусь широкой аудиторией, точно начну 
выражать журналистскую солидарность»). 

Приводя примеры, информанты писали 
о том, что они рассылали своим знакомым, 
размещали у себя на странице в социальных 
сетях материалы журналистов, писали ком-
ментарии к статьям, чтобы они поднимались 
в рейтинге. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. В большинстве случаев студенты – 

будущие журналисты – склонны опираться 
на ограниченные общежитейские представ-
ления о гражданственности, и, несмотря 
на имеющийся у кого-то опыт волонтёр-
ства, воспринимают гражданственность как 
внешнюю, дополнительную к учёбе или про-
фессии деятельность. Предположения, что 
коммуникативный потенциал, личная актив-
ность, интерес к жизни общества автомати-
чески становятся предпосылками активной 
гражданской позиции, скорее, неверны. 

В понимании студентов гражданствен-
ность сопряжена с регулярным активным 
политическим участием и рисками нака-
зания, остракизма. Считая себя активны-
ми людьми, которым небезразличны про-
блемы общества, будущие журналисты не 
воспринимают себя в контексте граждан-
ственности. Они избегают активных форм 
участия, предпочитая поддерживаемое го-
сударством или однозначное позитивное 
волонтёрство, выбирают нейтральные и 
общеприемлемые темы (зоозащита, эколо-
гия, пожилые и т. д.). Примеры активизма, 
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когда студенты всё же обращаются к более 
острым вопросам, чаще всего относятся 
к категориям слактивизма, кликтивизма, 
т. е. нижним уровням в иерархии цифрово-
го участия. 

Выводы из проведённого исследования 
могут быть репрезентативны по отношению 
к двум социальным группам: будущим жур-
налистам и студенческой молодёжи. Про-
фессиональная и возрастная специфика 
проявляются в двух аспектах: во-первых, 
респонденты воспринимают цифровую граж-
данственность как первичную, основную и 
зачастую принимают медийное отражение 
гражданственности за неё саму; во-вторых, 
респонденты не подвергают сомнению тот 
факт, что журналистика обязана быть граж-
данственной и защищать интересы людей. 
Таким образом, нормативные представления 
студентов о гражданственности журнали-
стики несколько расходятся с их реальным 
поведением, что сами респонденты оправ-
дывают высоким риском подобных действий, 
неверием в их эффективность или «отклады-
ванием». Однако, на наш взгляд, речь идёт 
об отсутствии гражданских компетенций и си-
стемы, позволяющей их развивать и приме-
нять безопасно. Если развитие компетенций 
происходит, то, как правило, вне вузовского 
образования, хаотично, неровно, выбороч-
но и недостаточно сопрягается с будущей 
специальностью.

Солидарность как личная и профессио-
нальная ценность опирается на идеи ин-
формантов о единомыслии и согласии, 
это создает неустойчивую почву для её 
кристаллизации, поскольку это невозмож-
но ни в современной дискретной журнали-
стике, ни в обществе, в целом. Более того, 
солидарность воспринимается как часть 
конфликта, поддержка какой-либо сторо-
ны, что плохо сопрягается с нормативными 
идеями неангажированной журналистики. 
Ключевой идеей является концепт «под-
держки», который предполагает неравные 
субъект-объектные отношения, и также не-

адекватно раскрывает сущность солидар-
ности. 

Заключение. Студентам – будущим 
журналистам не хватает осознания ценност-
ных основ солидарности и гражданствен-
ности, а также возможностей для глубокой 
рефлексивной оценки того, насколько эти 
ценности соотносятся с личными внутрен-
ними установками, профессиональными 
требованиями журналистики и реально-
стью. Дезориентация приводит к социаль-
ной пассивности или ситуативному выбору 
нейтральных или социально-одобряемых 
форм гражданской активности (волонтёр-
ства в оффлайн формате и низкоучастных 
форм в онлайн формате). 

Образовательные стандарты по специ-
альности «Журналистика» уделяют недо-
статочно внимания гражданскому воспи-
танию, что оставляет студентов «один на 
один» со всеми дилеммами и противоре-
чиями. В связи с этим требуется пересмотр 
образовательных программ, сопровождае-
мый обучением педагогов тому, как грамот-
но встраивать ценностно-ориентированное 
образование в контекст медиаобразования. 
Необходимо определение стандартов каче-
ства и их индикаторов, внедрение различ-
ных форм поддержки интегрирования цен-
ностного-ориентированного образования в 
процесс подготовки журналистов (напри-
мер, менторство педагогов, разработку ме-
тодологических материалов и др.) 

Гражданские ориентации будущих жур-
налистов приобретают дополнительную зна-
чимость в контексте современной молодёж-
ной политики. Фокусная молодёжная работа 
может прибегать к методологии неформаль-
ного образования, что усилит эффект граж-
данского образования. 

Но в то же время система образования 
находится не в вакууме. Политические и 
идеологические ориентиры других институ-
тов существенно влияют на векторы граж-
данского образования. Какими они будут в 
ближайшие годы, предсказать сложно.
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