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Аннотация 

Пандемия коронавируса кардинально трансформировала жизнедеятельность россиян во всех сферах. Измени-

лись в этих условиях и методы организации работы массмедиа. Уменьшилось число информационных пово-

дов, а коммуникация с интервьюируемыми и экспертами всё чаще проходит дистанционно, это сказывается на 

качестве информационных продуктов. Журналисты зачастую вынужденно переходят на удаленную работу  

и фриланс, но остаются представителями профессии, имеющей повышенные риски заражения. Авторы прове-

ли экспертный опрос сотрудников нескольких редакций с целью проанализировать, как именно изменилась их 

работа за период пандемии. Результаты демонстрируют существенный слом сформировавшейся ранее систе-

мы: у нас на глазах создаются новые форматы творческой деятельности, а журналисты находят в этой альтер-

нативе как отрицательные, так и положительные стороны. 
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Abstract 

The coronavirus pandemic has radically transformed the life of Russians in all spheres: the economic crisis, lockdown, 

border closures, the flow of fakes and disinformation affected everyone. In these conditions, the methods of organiz-



 

 

 

 

 

 

 

ing the work of the mass media have also changed. Since the number of newsbreaks has decreased, and communica-

tion with interviewees and experts is increasingly taking place remotely, this affects the quality of information prod-

ucts. Journalists are often forced to switch to remote work and freelancing, but they remain representatives of a pro-

fession with increased risks of infection. The latest practice shows that as a result, the quality of created information 

products often declined. There were also financial losses because advertisers refused to cooperate with media that 

were losing their audience. The authors conducted an expert survey of employees of several editorial offices in order 

to analyze exactly how their work has changed during the pandemic. The results demonstrate a significant breakdown 

of the previously formed system: new formats of creative activity are being created right now, and journalists find 

both disadvantages and advantages in this alternative. The work of freelance journalists is becoming more and more 

relevant in this situation. Their presence in the office is not necessary, and at the same time they can work 24/7. 
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Введение 

 

Пандемия коронавируса за прошедшие два года повлияла на все сферы жизнедеятель- 

ности российского общества в целом и представителей отдельных его социумов. Экономиче- 

ский кризис, закрытие границ, локдаун, волна фейков и дезинформации – это коснулось  

практически каждого из нас. В активный оборот учеными сегодня даже включено понятие  

«инфодемия» – плохо контролируемый поток дезинформации о вирусе [Ерофеева и др., 2021, 

c. 81; Землянский, 2021]. Зарубежные исследователи акцентируют внимание на том, что  

«пандемия COVID-19 представляет собой форму кризиса, который оказывает прямое и кос- 

венное воздействие во всем мире» [Simons, 2021, p. 143]. 

Журналистика стала одной из сфер, наиболее пострадавших от COVID-19. Ведь журнали-

сты, как и врачи, сталкиваются с высоким риском заражения ввиду необходимости постоян-

ной коммуникации. Поэтому многие из них в период пандемии были переведены на удален-

ную работу и фриланс. Как отмечали наши респонденты, «первая волна пандемии резко 

бросила в дистанционную реальность» (Рада Боженко, «Аргументы и факты Урал»). 

Показательно, что накануне локдауна, в начале марта 2020 г., ВЦИОМ опубликовал ре-

зультаты проведенного им опроса на тему фриланса. На тот момент фрилансером себя назвал 

каждый десятый респондент (11 %) 1. Этот стиль работы индивидуума, не связанного трудо-

вым договором с одним конкретным предприятием, получил также название экономики  

свободной занятости, гиг-экономики или гигономики. Само слово «фрилансер» (от англ. 

«freelancer» – «вольнонаемный воин» или «вольный копьеносец») означает по факту самоза-

нятого, свободного предпринимателя, который самостоятельно ищет заказчиков и не связан 

трудовыми отношениями ни с одним из них [Massey, Elmore, 2018].  

Коронавирусная пандемия ускорила процессы развития гигономики. В этой волне уда-

ленной работы и фриланса можно найти множество как положительных тенденций, так и от-

рицательных (что и показали результаты нашего исследования). Говоря об исследованиях 

других авторов, добавим, что некоторые из них настроены более позитивно: например, ука-

зывают, что спрос на удаленных сотрудников растет [Вольф, Бархатов, 2020, c. 94], или от-

мечают, что качество работы в такой ситуации не падает [Писаренко, 2020, c. 64–65].  

                                                 
1 Россияне полюбили фриланс // ВЦИОМ. 04.03.2020. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/rossiyane-polyubili-frilans (дата обращения 27.11.2021). 



 

 

 

 

 

 

 

В свою очередь, журналистика является одной из наиболее популярных для фрилансеров 

профессий. По статистике, она занимает четвертое место в рейтинге видов деятельности для 

фрилансеров [Гордеева, Кононенко, 2020, c. 155]. 

Вместе с тем большинство индивидуумов, перешедших в период пандемии на удаленную  

работу и фриланс, сделали это не по собственному желанию. И в таком случае к ним в пол- 

ной мере может быть отнесен термин «прекариат», означающий эксплуатируемый класс  

с нестабильной занятостью [Прекариат…, 2020]. Неверно относить к классу прекариата аб- 

солютно всех фрилансеров, но работники, переведенные в эту группу насильно и фактически  

не имеющие выбора, безусловно, относятся именно к прекариату. При этом в результате  

пандемии, как отмечают исследователи, в числе прекариата оказались миллионы людей  

[Кокшаров и др., 2020, c. 1062]. 

Как добавил один из наших респондентов, редактор Александр Ашбель, «пандемия по- 

явилась не резко, а развивалась медленно и поэтапно. Со стороны журналиста я наблюдал  

за всем, и мне было интересно, куда это всё приведет». Нам, в свою очередь, стало интерес- 

но проанализировать, как изменилась работа журналистов за период пандемии, каковы по- 

ложительные и отрицательные моменты перехода на удаленную работу и фриланс и каковы  

в целом коронавирусные последствия для индустрии медиа глазами ее представителей. 

 

Методы исследования 

 

В целях реализации настоящего исследования в октябре 2021 г. мы провели экспертный  

опрос практикующих журналистов. В качестве помощников были привлечены студенты ба- 

калавриата факультета журналистики Уральского федерального университета. Всего было  

опрошено 87 журналистов из более чем 70 редакционных коллективов УрФО. Экспертам  

задавался вопрос, как изменилась их жизнь в период пандемии, но не было установлено ни- 

каких конкретных дополнительных координат. В результате одни респонденты сосредо- 

точились на технической стороне работы, другие – на экономической, третьи говорили  

о медицинских нюансах эпохи пандемии – таких, как обязательное ношение масок или вак- 

цинация. Полученные таким образом ответы можно считать более искренними и объектив- 

ными, поскольку эксперты отмечали именно то, что повлияло на них и оказалось наиболее  

значимым. 

Добавим, что мы не предъявляли обязательных требований к формату представления рес-

пондента. Мы, безусловно, предпочитали полностью открытый вариант с указанием фами-

лии, имени, должности и издания. Тем не менее мы оставляли за респондентом право на ано-

нимность, в результате чего некоторые реплики содержат не полные сведения о респонденте. 

Однако это не меняет общую картину работы журналистов в период коронавируса, исследо-

вание которой мы ставили своей задачей. 

 

Результаты исследования 

Общие данные 

Абсолютное большинство опрошенных (39 человек, 44 %) считают, что прошедшие пол- 

тора года пандемии были обычными или, по крайней мере, имеют свои минусы и плюсы.  

Этот период стал сложным для 24 человек (27 %), а для пяти респондентов он был даже 

удачным. Например, SMM-специалист Анна Широкова отметила, что «всё ушло в онлайн»,  

и социальные сети стали площадкой для развития людей, которым понадобилась помощь. 

Были и те, кто сообщил, что «ничего особо не изменилось <…> главное – всегда иметь при 

себе маску». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Количество инфоповодов 

Важный момент для работы журналистов – количество событий, инфоповодов. Надо ска-

зать, что данная сфера в этом смысле оказалась уязвимой для конкуренции с теми же блоге-

рами, поскольку работа профессионалов часто зависит именно от офлайн-мероприятий, ко-

торые были массово отменены. Большинство респондентов, отметивших эту тему (на ней 

сосредоточились 33 человека), сказали, что инфоповодов стало меньше: это заметили 48 % из 

числа отметивших данный пункт – в основном журналисты небольших местных изданий,  

а также работающие в сфере спорта и культуры. Новостные отделы сильно пострадали, «по-

тому что все новости были очень однотипными».  

Еще 27 % были настроены более позитивно, отметив, что одних событий стало меньше, 

зато других – больше. Как, например, добавила корреспондент Ксения Маринина, «любой 

журналист найдет инфоповод для любой новости, поэтому для меня это был очередной вы-

зов, и я не сдалась». Добавим, что для 21 % этот момент никак не изменился, а один респон-

дент даже отметил, что событий стало больше. 

Общение с героями 

Следующий важный пункт журналистской работы – общение с героями публикаций, по-

скольку даже в теории понятно, что увеличилось число дистанционных контактов. И дейст-

вительно, это отметили больше четверти респондентов: 25 человек (28 %). Двое указали, что, 

когда личное общение всё же происходит, герои не раскрываются, боятся заражения, да и из-

за маски контакт снижается. Дарья Углинских, сотрудник пресс-службы штаба ЦВО, добав-

ляет: «Согласитесь, куда приятнее общаться с человеком, когда он не скрывает лицо за 

“тряпкой”!» 

Переход на удаленную работу или фриланс 

Абсолютное большинство наших респондентов (50 человек, 57 %) в том или ином вариан-

те коснулось темы перехода на удаленную работу или фриланс. Из них 28 % переходили на 

удаленную работу временно, а еще 22 % находились на частичном дистанте. «Возвращение  

к офисной работе далось с большим трудом, до сих пор приходится напоминать молодым 

коллегам об отмене удаленного режима», – добавила Рада Боженко («Аргументы и факты 

Урал»). 

Полностью на удаленку перешли 18 % из числа отметивших данную тему. Павел Архи-

пов, один из респондентов, указал: «Вся работа полностью перешла в онлайн, и неожиданно 

оказалось, что присутствие в редакции – это то, что совершенно не нужно». 

Еще 16 % весь период пандемии работали в офисе, а 14 % изначально работали удаленно. 

Интересно, что один респондент счел формой удаленки работу исключительно в офисе, имея 

в виду, что не было работы «в поле». 

Экономические вопросы 

Немногие журналисты (в основном занимающие руководящие должности или изначально 

работавшие фрилансерами, т. е. самостоятельно решавшие экономические проблемы) отме-

тили и изменения в экономической ситуации работы СМИ в период пандемии: данную тему 

затронули 8 человек. Трое указали, что в этот период упал заработок, и многие отмечали 

трудности: «Конкуренция на интернет-платформах возросла, поэтому получить хороший 

заказ, да и вообще заказ, стало намного сложнее» (Анна Неретина, журналист-фрилансер). 

Респонденты отмечали и упадок в сфере взаимоотношений с рекламодателями, что по-

нятно: они сами в период пандемии испытывали кризис. Уменьшение доходов от рекламы 

отметили сразу несколько респондентов. Указывали, например, следующее: «Все долгосроч-

ные сделки с рекламодателями были приостановлены – люди просто боялись вкладываться  

в рекламу, потому что было непонятно, что будет дальше» (Андрей Данилов, редактор ин-

формационного агентства «Miass Live»).  



 

 

 

 

 

 

 

Но справедливости ради добавим, что один респондент даже повысил свой доход в пери-

од пандемии. 

Объем работы 

Тему изменений объема работы затронули 12 опрошенных. Интересно, что из них количе-

ство респондентов, отметивших, что работы в пандемию стало больше (41 %), не очень от-

личается от количества тех, кто испытывал нехватку работы (33 %). Некоторые даже указы-

вали, что им пришлось приостановить реализацию медийного проекта. А видеооператор 

медиахолдинга «Гонг» Алексей отметил особые трудности своей профессии: «Пандемия 

очень сильно ударила по операторской работе. Количество съемок в разы уменьшилось». 

Еще два респондента добавили, что замедлился сам процесс творческой деятельности.  

Но, как уже отмечалось, были и те, чей объем непосредственной редакционной работы 

увеличился. Например, главный редактор информационного интернет-агентства «Ura.ru» 

Иван Некрасов пояснил, что «сократилось количество мероприятий для посещения, но при 

этом в нашей редакции в работе журналистов увеличился объем звонков, работы с доку-

ментами, расширился функционал страницы “Ura.ru” в социальных сетях, стало разви-

ваться постоянное информирование читателей в нашем Телеграм-канале». 

Саморазвитие 

Несмотря на все трудности, период пандемии стал вызовом и стимулом к саморазвитию – 

как для отдельных журналистов, так и для средств массовой информации и сферы журнали-

стики в целом. Этот момент отразили в своих комментариях 23 респондента. Из них 52 % 

отметили появление новых форматов в своем издании: «Пришлось переключаться с большо-

го количества событийки и репортажей на другие форматы, направления, уделять внима-

ние тому, чего раньше в потоке не замечали» (Дмитрий Коршунов, главный редактор газеты 

«Золотая горка»). 

Развивали личные навыки и отдельные журналисты, это отметили 48 % из числа респон-

дентов, выделивших пункт о саморазвитии. Отмечали они при этом как содержательную 

часть своей работы, необходимость осваивать новые темы, так и организационно-техниче- 

скую: погружение в актуальные технологии. 

Меры по охране здоровья 

Больше половины респондентов (44 человека) отмечали и чисто ковидные особенности 

своей работы в период пандемии. Из них 47 % рассказали про обязательные маски, перчатки, 

санитайзеры, антисептики, воздухоочистители, регулярное проветривание и социальную 

дистанцию. В ряде редакций были введены регулярные тесты на коронавирус, это отметили 

18 % из числа тех, кто сосредоточился на вопросах здоровья. Еще 9 % добавили, что они са-

ми и «многие коллеги» вакцинировались. Как отметил корреспондент ОТВ Артем Новоселов, 

«не везде тебя готовы принять, если ты не привит».  

Другой вариант заботы о здоровье – уход на удаленную работу, как только кто-то из кол-

лег заболевал. Об этом рассказали 15 %. Встречались также единичные ответы, подтвер-

ждающие, что значительное количество коллег переболело коронавирусом, и указание на то, 

что журналист должен особенно беречься. 

Тематика публикаций в период пандемии 

Предсказуемо, что многие респонденты (21 %) отметили шквал «коронавирусной» тема-

тики в СМИ: «Все, даже какие-то действительно важные новости оттеснил ковид» (Ан-

тон Гатаулин, газета «Арамильские вести»). 

Многие, правда, делали акцент и на том, что эта тема существенно надоела – и журнали-

стам, и аудитории: «От одной темы устаешь все равно, выматываешься. Слушать о коли-

честве заболевших, об историях людей и врачей тяжело» (Бэлла Волкова).  



 

 

 

 

 

 

 

Еще семь человек отметили в целом увеличение медицинской тематики в СМИ, пропа-

ганды ответственного отношения к здоровью и интерес к науке, когда биологи и химики ста-

ли самыми популярными экспертами. Однако в массе своей журналисты утверждали, повто-

рим, что остались без инфоповодов, а тему пандемии невозможно раскручивать вечно (да  

и не каждое издание в целом для этого функционирует). Поэтому ответы отдельных респон-

дентов можно рассматривать как предложения на тему того, как журналистам выйти из столь 

сложной ситуации, сохранив аудиторию. Так, например, были те, кто сосредоточился на ис-

торических темах, вспоминали, что вещали в тот же день год, два, три назад. Другие искали 

всевозможные онлайн-курсы и мероприятия, отмечали, что и без офлайновых событий нас 

окружает много актуальных со-бытий (от термина «бытие», повседневно важное для жизни 

любого человека). Третьи осваивали новые темы: например, автор в сфере культуры сосре-

доточилась на цифровизации сферы культуры, вопросах психологии и организации досуга. 

Были благодарны журналисты и тем ньюсмейкерам, которые «остались на плаву» в этот 

сложный период, дав, таким образом, работу и средствам массовой информации. А на теле-

канале «Студия-41» реализовали целый ряд принципиально новых проектов: в частности, 

проект к юбилею Победы (истории жизни ветеранов, их фотографии) и программу «Учимся 

дома» (когда студия превращается в класс, приходят преподаватели и читают лекции). «Вы-

крутились, одним словом», – добавила Ольга Медведева, креативный редактор телеканала. 

Положительные стороны удаленной работы 

Поскольку многие люди, в том числе и журналисты, перешли в период пандемии на уда-

ленную работу или фриланс, нам показалось важным остановиться на положительных и от-

рицательных сторонах такой формы работы. Плюсы выделили 30 респондентов. Из них 66 % 

отметили экономию времени: «Мы поняли, что режим онлайн невероятно экономит время 

журналистов, информацию с пресс-конференции можно сразу выпустить в эфир» (Полина 

Дикушина, редактор информационного портала «66.ru»). 

Эти респонденты отмечали и другие положительные факторы экономии времени: напри-

мер, освобождается время для саморазвития, совершенствования навыков, а еще можно на-

писать больше материалов. Во многом это стало возможным благодаря распространившимся 

пресс-конференциям онлайн, онлайн-трансляциям судебных заседаний, публикациям в соци-

альных сетях результатов рассмотрения дел, а также вошедшим в моду интервью по телефо-

ну и Zoom (как отмечали некоторые журналисты, раньше герои приглашали в гости, а вре-

мени на это никогда нет).  

Еще одна положительная новинка периода пандемии – новый спикер: оперштаб. Он при-

нимает все запросы от журналистов, что очень облегчает работу, хотя есть и минус: другие 

ньюсмейкеры теперь часто посылают журналистов в оперштаб. Один из респондентов отме-

тил и такой бонус пандемии, как легализация удаленной работы, имея в виду не столько 

юридическую сторону, сколько психологическую: раньше с трудом можно было уйти пора-

ботать вне редакции, приходилось долго объясняться.  

Достаточно большое количество журналистов отметили удобство общения через Zoom: 

им оказалось легче так связаться с героями, которые оффлайн часто бывали недоступны.  

А еще это стало хорошим поводом объединить коллег из разных городов: там, где прежде на 

еженедельных совещаниях встречались только местные авторы, теперь общаются все, вне 

зависимости от города и даже страны. 

Отмечали и чисто бытовые удобства: не надо вставать в 6:30, ехать в маршрутке, есть  

в столовой или брать еду в контейнере, и даже интернет-подключение у некоторых дома ока-

залось более стабильным, в отличие от офиса с постоянной перегрузкой общей сети. 

Отрицательные стороны удаленной работы 

Однако тех, кто отмечал негативные моменты перехода на удаленную работу и фриланс,  

было несколько больше: 39 человек. Наиболее популярным минусом удаленки стало отсут- 



 

 

 

 

 

 

 

ствие живого общения с героями публикаций. Это отметили 30 % из числа тех, кто сосредо- 

точился на отрицательных моментах такой формы работы: «С точки зрения общения, кото-

рое требует мимики, жестов, выражения глаз, вздохов, – то задушевное интервью, конеч- 

но, пострадало» (Наталья Юмашева, редактор детско-юношеской газеты «Сами»). 

Еще один важный минус удаленной работы – отсутствие разделения между работой и от-

дыхом, в ряде ответов даже присутствовал термин «психологическое выгорание». Это отме-

тили 10 % из тех, кто сосредоточился на отрицательных моментах: «Стало больше перера-

боток – перестала чувствовать, где рабочее время, а где личное» (Людмила Орлова, 

корреспондент информагентства «Европейско-Азиатские Новости»). 

Другие повторяющиеся минусы:  

 отсутствие мероприятий и, соответственно, работы;  

 сложность выйти лично на героя публикации, а если получилось – страх людей подой-

ти к журналисту, имеющему повышенные риски заразиться, что формирует дистанцию, не 

дает герою расслабиться;  

 наличие модератора в пресс-конференциях, который может проигнорировать вопрос. 

Два респондента отметили и такой минус, как апатия у журналистов. Добавляли и то, что 

сложно работать дома, когда рядом дети, сложно выстроить систему, следить за сотрудника-

ми («На привыкание ушло около двух недель» (Алина Имамова, ТАСС)), срывались интервью 

и планы. Респонденты добавляли, что онлайн-формат убирает возможность задавать вопро-

сы, и возникают сложности с получением комментариев экспертов. Кроме того, некоторые 

респонденты отмечали нарушение межличностных коммуникаций в коллективе. Как сказала 

редактор информационного портала «66.ru» Полина Дикушина, «с сотрудниками на удален-

ке со временем возникает некий дисконнект».  

 

Дискуссия 

 

Таким образом, переход журналистов на удаленную работу и фриланс в период пандемии 

отмечен целым рядом как положительных, так и отрицательных моментов. Конечно, для 

многих СМИ фриланс стал спасением в это непростое время. Однако и он не в состоянии 

спасти медиа от финансового кризиса: потери медиасферы (несмотря на то, что общий спрос 

на продукцию СМИ вырос) составят порядка 100 млрд рублей, по словам бывшего заммини-

стра Минцифры России Алексея Волина [Саримова, 2020]. Впрочем, кризис в медиасфере – 

общемировое явление: его отмечают и западные исследователи [Finneman, Thomas, 2021]. 

Несмотря на то что журналистика является творческой профессией, ряд специалистов,  

в особенности из числа представителей так называемого «аналогового» поколения, придер- 

живаются, как свидетельствовал наш анализ [Олешко В., Олешко Е., 2021], стандартизиро- 

ванных подходов и рамок в повседневной работе. Однако кризисные ситуации – такие, как  

пандемия коронавируса, – становятся разрушителями этих рамок, бросают вызов устоявшим- 

ся процедурам. Они требуют быстрого реагирования, перераспределения персонала и мате- 

риальных ресурсов [Hoak, 2021]. 

Для решения возникших проблем, как показывают результаты и нашего исследования,  

журналисты развивают новые форматы: осваивают онлайн-трансляции, онлайн-мероприятия,  

создают различные активности в социальных сетях. Роль медиаплатформ, агрегаторов и со- 

циальных сетей значительно усиливается [Коломийцева, 2021]. Именно в такой ситуации не- 

обходим труд внештатных журналистов, чье присутствие в офисе не обязательно. 

Представляется интересным в связи с этим проанализировать и зарубежную статистику –  

особенно из стран, сильнее других пострадавших от пандемии коронавируса. Например,  

в Испании абсолютное большинство журналистов (73 %) выразили желание работать только  

в офисе, и лишь 5 % наших испанских коллег были готовы работать в удаленном режиме.  

При этом 70 % считают, что по итогам COVID-19 журналистские редакции станут менее  

централизованными, а 13 % предсказывают повсеместный переход на удаленную работу.  



 

 

 

 

 

 

 

С этой мыслью согласны и итальянские журналисты, резюмируя, что «золотой век итальян-

ской прессы прошел» [Каррерас, Дель Фрео, 2020]. 

Отечественные исследователи тоже считают, что общество не в состоянии игнорировать 

опыт, полученный в результате пандемии, и многие сферы жизни будут развиваться с учетом 

тех уроков, которые мы получили, когда огромное количество людей начало работать уда-

ленно [Кашепов, 2020, c. 74–75], и около 20 % таких сотрудников больше никогда не вернут-

ся к обычной службе в офисе [Беляков и др., 2020, c. 5]. 

Заключение 

Эпоха пандемии (до сих пор, к сожалению, не завершенная) стала вызовом для населения 

всего мира. Миллиарды людей, запертые в своих домах, ищут альтернативные варианты  

и смысла жизни, и способов заработка. К счастью для большинства журналистов, у них всё 

же есть возможность продолжать деятельность в рамках своей профессии. Многие издания, 

как показало наше исследование, активно развивались, осваивая новые форматы. Как отме-

тила одна из опрошенных нами журналисток, «теперь я умею работать и в экстремальных, 

необычных условиях жизни, таких как пандемия, и в спокойном, стандартном ритме» (Дина 

Веретельникова, ТАСС). Но, как добавил другой респондент – Сергей Сивопляс, «повто-

рять это очень не хочется, потому что спокойней, когда ты понимаешь, к чему ты идешь  

и что дальше будет». 
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