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Производство медиаконтента по социальным вопросам становится 
ключевой задачей для журналистов. Они не просто представляют ин-
формацию, а конструируют образы и интерпретации, устанавливая тем 
самым рамки дискуссии о важных проблемах, включая инвалидность. 
Социальные проблемы конкурируют за внимание в медийных дискур-
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сах, а медиа стараются представить определенное видение инвалидно-
сти, отражая интересы различных групп. Одновременно голоса людей  
с ОПФР становятся все более слышными в общественной дискуссии, 
выражая свое отношение к официальной идеологии социальной защиты 
и выдвигая альтернативные подходы к проблемам социальной инклю-
зии.

Термин «инклюзия» предполагает процесс включения людей с ОПФР 
в общественную деятельность, посредством создания необходимых ус-
ловий для полного функционирования человека в социуме.  Данная кон-
цепция базируется на идее инклюзивного общества, которое является 
территорией равных возможностей для каждого и относится к важному 
ресурсу устойчивого развития государства. Важнейшими принципами 
инклюзии являются опора на нравственный императив государствен-
ного законодательства, направленный на социальную интеграцию лиц  
с особенностями, основанный на гуманистических аспектах.

Исследования Т. И. Фроловой играют ключевую роль в изучении гу-
манитарной повестки СМИ и их социальных инициатив. На основе ос-
новных функций журналистики, она выделила  специфические задачи 
социальной журналистики, такие как предоставление полной информа-
ции о состоянии социальной сферы, выявление новых тем, обществен-
ная экспертиза законодательных актов, снижение социальной напря-
женности, моральная оценка событий, помощь в трудных ситуациях  
и др. [1].

Динамика задач социальной журналистики постоянно обновляется, 
акцентируясь на различных аспектах развития социума. В настоящее 
время большое внимание уделяется процессам продвижения социаль-
ной инклюзии, включая лиц с ОПФР во взаимодействие с обществом. 
Автор отмечает, что именно онлайновые СМИ, блогосфера способству-
ет активной разработки и внедрению социальных проектов, инициатив 
и акций [2].

Л. Г. Свитич отметила, что контент гуманитарного характера в жур-
налистике активно продвигается, однако следует отметить свойствен-
ную современным медиа «ценностную неразборчивость», под которой 
понимается, что СМИ чаще всего являются сервильными, либо ори-
ентированы на прибыль, скорее поддерживая пороки и агрессию, чем 
добродетельность, толерантность и миролюбие. Данный вопрос четко 
прослеживается в новостных материалах о лицах с ОПФР, которые ча-
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сто транслируют контент о насилии, болезнях и трудностях, чем об их 
достижениях и взаимодействии с общественностью [3].

С точки зрения Е. Л. Вартановой, в деятельности СМИ необходимо 
учитывать рыночные условия, однако финансовая сторона не должна 
играть ключевую роль [4]. Изучаю данную проблему, Т. И. Фролова обо-
значила, что зачастую интересы целевой аудитории не ставятся в при-
оритет, что способствует существенному снижению гуманистической 
роли медиаконтента, а информационные потоки не обращают граждан  
к моральным ценностям и социальной ориентации. Автор подчерки- 
вает, что данные действия приводят к фрагментации социума, содей-
ствуя его обособленности, тем самым «стирая» традиции и принципы 
гуманизма, являющегося важным аспектом информационного противо-
борства [2].

Таким образом, в настоящее время наблюдается динамика соци-
альной журналистики, которая приводит к появлению новых подходов 
по совершенствованию ее ценностного потенциала. Однако сфера ин-
клюзии остается непроработанной, так как необходимо не только удов-
летворить запросы лиц с ОПФР, но и включить их во взаимодействие 
с аудиторией. Массмедиа как формируют образ и ценностные смыслы 
социума, так и конструируют характер отношения общества к людям  
с особыми потребностями, являясь основным условием социальной ин-
теграции данной категории. 
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