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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Медиакоммуникации и журналистика» яв-

ляется обязательной дисциплиной ОПОП по направлению 42.06.01 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 

направленности 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика. Она 

направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специаль-

ной дисциплине. Осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина направлена на формирование целого ряда навыков                       

и умений, среди которых выделяются следующие:  

– способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– основательное владение системой теоретических знаний, касаю-

щихся журналистики как части системы средств массовой коммуника-

ции и объекта научных исследований: роль и значение журналистики 

в обществе, функции журналистики, механизмы и принципы функцио-

нирования, типологические основы деятельности СМИ, аудитория, кон-

тент, проблемы эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции; 

– углубленные знания в избранной предметной области исследова-

ний: история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, от-

дельных их видов и типов, медиасоциология, медиапсихология, медиа-

экономика, правовые, этические нормы, организация редакционной дея-

тельности, методы журналистского творчества, контент, язык и стиль 

СМИ, организация редакционной деятельности. 
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Выпускник, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

– особенности организации и функционирования журналистики 

как системы средств массовой информации и совокупности каналов пе-

редачи информации, а также особенности медиакоммуникационных 

процессов, их организацию и поддержку; 

– специфику журналистики и медиакоммуникаций в публичной 

сфере, включая особенности коммуникаций в СМИ;  

– основные характеристики журналистики как социального инсти-

тута и медиакоммуникаций как публичной деятельности. 

Уметь: 

- оценить актуальное состояние журналистики, медиакоммуника-

ций и журналистской науки и практики; 

- провести анализ основных теорий и концепций журналистики 

и медиакоммуникаций в соответствии с выбранной и утвержденной те-

мой диссертационного исследования; 

- разработать концепцию научного исследования с опорой на ме-

тоды анализа текстов массовой информации, социологические и соци-

ально-психологические и пр. методы.  

Владеть: 

- способами и приемами анализа современной практики журнали-

стики  и медиакоммуникаций, а также умениями и способностями 

по разработке и проведению медиаисследований. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся пишут эссе, рефе-

рат и готовят научный доклад по теме диссертационного исследования.  

Дисциплина заканчивается кандидатским экзаменом  
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ЧАСТЬ 1. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Тема 1. Теории журналистики, средств массовой информации, 

медиа и коммуникаций  

Парадигмы, концептуальный аппарат, природа, функции, роли. 

Медиакоммуникационные феномены в современных социальных про-

цессах. Структура и типология медиакоммуникационной среды. Поли-

тические, социальные, психологические принципы структурирования 

медиапространства. Структурно-функциональный подход к изучению 

социальных и культурных явлений: содержание и специфика. Понятия 

«система», «структура», «функция». Основные постулаты функцио-

нального анализа, их критика и современное толкование. Критическая 

традиция анализа массовых коммуникаций. История научных исследо-

ваний медиавоздействия. Воздействие СМИ: исторический обзор. Воз-

действие СМИ на общественное мнение. Развитие исследований ме-

диавоздействия. Социально-психологические теории эффектов СМИ. 

Когнитивные теории эффектов СМК. Практическая значимость иссле-

дований эффектов СМИ.  Диффузия инноваций посредством массмедиа. 

Теории использования СМИ для удовлетворения потребностей. Кон-

струкционистский подход к анализу массовых коммуникаций. Роль 

СМИ в формировании общественного мнения. СМИ как создатели ху-

дожественных миров. Ограничения и возможности интерпретативного 

анализа массовых коммуникаций. Массовые коммуникации в контексте 

структурализма. «Структура», «язык», «бессознательное»; значение 

этих категорий для понимания природы СМИ и механизма их воздей-

ствия на социум и личность. Нормативные теории СМИ. Проблема вза-

имодействия СМИ и государства. Авторитарная теория прессы. Либер-

тарианская теория прессы. Теория социальной ответственности прессы. 
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Советская коммунистическая теория прессы. Нормативная модель мас-

совой коммуникации. Концепции информационного общества. Роль 

СМИ в социокультурных процессах глобализации и идентификации. 

Синергетический подход к анализу процессов массовой коммуникации. 

Основные направления медиаисследований.  

 

Тема 2. История журналистики, коммуникаций, медиа и видов 

деятельности, связанных с производством контента СМИ, блогин-

га, культурных индустрий в контексте общественного развития 

 Понятие «журналистика», его истоки, определения и содержание. 

Исторические аспекты возникновения журналистики, пражурналист-

ские явления, предпосылки и закономерности появления первых ин-

формационных средств. История журналистики как история средств 

массовой информации: периодизация, основные исторические вехи, пе-

реходные периоды. Становление отечественной журналистики в XVIII 

веке. Отечественная журналистика в первой половине  XIX века: этапы 

развития, типологические характеристики.  Газеты и газетное дело 

в России второй половины XIX в. Пресса рубежа XIX-XX вв.: обще-

ственно-политические направления, типология. Манифест 17 октября. 

Легальная политическая периодика 1905-1917 гг. Издательское дело 

в России XIX – начала XX вв. Крупнейшие издатели эпохи.  

Отечественная журналистика в годы Гражданской войны. Основ-

ные тенденции развития отечественной журналистики в конце 1920-х–

1930-е годы. Отечественная журналистика накануне и в период Великой 

Отечественной войны (1939-1945гг.). «Оттепель» и ее влияние на отече-

ственную журналистику.  

Печать, телевидение и радиовещание второй половины 1950-х–

середины 1980-х гг. Роль советских СМИ в «перестройке» 1985-1991 гг. 

Особенности функционирования отечественной журналистики в усло-

виях демократизации и гласности.  
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Журналистика Российской Федерации. Тенденции развития 

в условиях рынка. Отечественные печатные СМИ на постсоветском 

этапе развития. Отечественные электронные СМИ в постсоветский пе-

риод. Тенденции развития журналистики России.  

Возникновение мировой журналистики: основные этапы развития. 

Античность: преджурналистские формы. Публицистика Средневековья 

и Ренессанса. Появление и распространение печатного станка, и новые 

модели коммуникационных процессов. Реформация в Европе и появле-

ние цензуры как системы. Особенности просветительской журналисти-

ки. Американская периодика: специфика становления.  

Журналистика в периоды революций (английская и французская 

модели). Становление журналистики как «четвертой власти». Традиции 

«нового журнализма». «Разгребатели грязи» и появление расследова-

тельской журналистики. Качественные стандарты журналистики: пер-

вые этические кодексы.  

Хронология изобретения радио. А. Попов и Г. Маркони. Краткая 

история мирового радиовещания. Этапы. Тенденции.  

Журналистика в периоды гражданских и военных конфликтов. 

Специфика тотальной пропаганды: опыт Второй мировой войны. Пере-

дел глобального информационного пространства после Второй мировой 

войны. Новый информационный порядок.  

СМИ экономически развитых стран мира на современном этапе 

развития. Журналистика «переходного периода» в постсоциалистиче-

ских странах. Журналистика стран «третьего мира»: типологические 

особенности. Персоналии журналистики. 

 

Тема 3. Историческая роль коммуникаций и медиа с позиций 

влияния на общественное мнение  

Понятие «общественное мнение». Репрезентация социальных, эко-

номических и политических процессов и явлений в медиакоммуникаци-
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ях. Роль медиа в искажении общественной реальности. Роль журнали-

стики в противостоянии популизму, мифологизации, политическому 

манипулированию, ксенофобии, расизму и т.п.  

 

Тема 4. Медиасистема  

Системность как принцип организации деятельности журналисти-

ки. Элементарное строение, принципы взаимодействия элементов, 

уровни системы СМИ. Характерные черты медиасистем современности: 

экономические, политические, психологические, технологические ас-

пекты организации и функционирования современных медиасистем. 

Разновидности современных медиасистем. 

Природа и архитектура медиасистемы в условиях цифровизации. 

Динамика медиасистемы и ее сегментов. Глобальная и национальные 

медиасистемы. Регулирование медиасистем. Принципы государствен-

ной политики в сфере коммуникаций и медиа. Границы свободы ин-

формационных процессов. Региональные и локальные системы комму-

никаций и медиа. Разделение полномочий в медиапространстве между 

центральными и местными органами.   

Информация и журналистика. Массовая информация как цен-

тральное понятие теории журналистики: сущностные характеристики, 

модели массового информационного процесса, его структура, факторы 

и принципы, свойства и формы существования массовой информации. 

Функции журналистики, их системный характер, отражение в системе 

функций основных задач журналистики, социальный характер системы 

функций журналистики. Функциональные модели журналистики в оте-

чественной и зарубежной медиалогии. Тематика и проблематика жур-

налистики и СМИ. Репрезентация социальных, экономических и поли-

тических процессов в медиакоммуникациях. Коммуникационные тех-

нологии в системе управления социальными процессами: сущность, 

формы и особенности. 
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Тема 5. Типология современных медиаинститутов  

Формирование и функционирование различных каналов коммуни-

кации. Структурная единица системы СМИ. Типологические особенно-

сти структурных элементов системы СМИ. Типологический анализ как 

основа формирования моделей медиасистем в информационном про-

странстве. Печатные СМИ, аудиовизуальные медиа, цифровые порталы, 

радио, интерактивные среды: их форматы и роль в медиасистеме.  

 

Тема 6. Творческий процесс в журналистике и медиакоммуникациях  

Познание в творческом процессе: особенности журналистского по-

знания действительности, журналист как субъект познания, структура, 

стадиальность и этапность творческой деятельности, ее программный 

и интуитивный характер. Методология журналистского творчества. Ме-

тоды журналистского творчества: двухуровневая модель методов жур-

налистской деятельности; зависимость выбора метода деятельности от 

творческих задач и возможностей журналиста. Классификация методов 

журналистского  творчества. Медиатекст, текст СМИ: их особенности, 

законы построения, типологические и индивидуальные модификации, 

лингвистические и экстралингвистические аспекты. Семиотика журна-

листики и медиакоммуникаций.  Журналистское произведение как ре-

зультат и специфическая форма журналистской информации. Прагма-

тические, синтаксические и семантические аспекты журналистского 

произведения. Элементы содержания журналистского текста. Факт 

и образ в журналистском произведении. Гносеологические особенности и основа-

ния образа в публицистике. Авторское «я» в журналистском тексте, функции. Диа-

лектика формы и содержания в современном журналистском тексте. 

Жанровая палитра современных медиа. Классификация современ-

ных медиатекстов в отечественной и зарубежной науках. Понятие «пуб-

лицистика». Жанр в публицистической деятельности журналиста. Ста-
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новление и развитие системы жанров журналистики. Профессиональ-

ные методы и инструментарий журналистики и медиакоммуникаций.  

Тематика и проблематика журналистики и СМИ. Репрезентация 

социальных, экономических и политических процессов в медиакомму-

никациях. Коммуникационные технологии в системе управления соци-

альными процессами: сущность, формы и особенности. 

 

Тема 7. Выразительные и визуальные средства журналистики 

и медиакоммуникаций  

Влияние технологического прогресса и цифровизации на профес-

сиональный инструментарий сотрудников медиа и непрофессиональных 

авторов. Медиадизайн. Конвергентно-интеграционные процессы в ме-

диапространстве. Роль алгоритмов, цифровых платформ и новых техно-

логий в современном медиапространстве.  

 

Тема 8. Теория и практика рекламных коммуникаций и связей 

с общественностью  

Творческий процесс в рекламе и связях с общественностью. 

Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы. Технологические 

инновации в рекламе и связях с общественностью. Профессиональные 

стандарты и ценности в рекламе и связях с общественностью.  

Правовое регулирование рекламы и связей с общественностью. Ре-

клама в СМИ. Медиамаркетинг.  

 

Тема 9. Профессиональные стандарты и ценности в журнали-

стике и медиакоммуникациях  

Формы регулирования в журналистике и других медийных про-

фессиях (кодексы в сфере кинопроизводства, музейного дела и т.п.). Со- 

и саморегулирование в медиакоммуникационной среде. Понятие 

и необходимость  саморегулирования  профессиональной деятельности 
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журналистского сообщества. Специфика этического саморегулирования 

в сравнении с административным и финансовым регулированием дея-

тельности журналиста. Слагаемые принципа  объективности: честность, 

правдивость, беспристрастность, отделение факта от мнения, информа-

ция как минимум из двух источников. Недопустимость дискриминации 

по этническому,  религиозному, половому, возрастному и другим соци-

альным признакам   как  профессионально-этический принцип отноше-

ния журналиста с аудиторией и героями материалов. Недопустимость 

языка вражды. Границы частной жизни героев материалов. Частная 

жизнь медийных лиц в объективе СМИ. Журналистика и дети: этиче-

ский аспект. Виды тайн.  Этичные и неэтичные методы сбора информа-

ции. Авторское право в сфере массовой информации. Проблема плагиа-

та в эпоху Интернета, способы ослабления данной проблемы. Отноше-

ние «журналистика-власть» как предмет профессиональной этики ра-

ботника редакции. Основная проблематика, в сфере которой происхо-

дит напряжение отношений журналиста с представителями власти.   

Причины расширения поля прав и обязанностей   журналиста в ходе 

журналистского расследования,  в  экстремальной ситуации, в военной 

обстановке. Особенности сбора информации.  

 

Тема 10. Профессиональное образование в коммуникациях 

и медиа, журналистике и смежных областях  

Профессиональные культуры в медиакоммуникациях. Особенно-

сти мотивационного профиля специалиста сферы коммуникаций и ме-

диа. Экономические, идеологические, экзистенциональные факторы 

в структуре профессиональной мотивации. Типы профессиональных 

идеологий: взаимосвязь личностных качеств и идеологических пред-

ставлений. Теоретические основы медиаграмотности. Медиаобразова-

ние для широкой аудитории, целевых групп аудитории. Формирование 

медиакультуры общества.  
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Тема 11. Специальная социологическая теория массовой ком-

муникации и эмпирические исследования в этой сфере 

 Структура социологии журналистики: «академические» и «ком-

мерческие», фундаментальные и прикладные исследования. Медиамет-

рия как часть бизнеса. Функции социальных коммуникаций в обществе. 

СМИ как социальный институт. Учет в социологическом анализе типа 

и специфики канала: пространственная и временная организация произ-

водства и распространения информации. Журналисты и редакции как 

объекты социологических исследований. Содержание материалов СМИ 

как объект социологического анализа. Критерии оценки социальных ка-

честв контента СМИ.  Направления эмпирических исследований: жур-

налисты (коммуникатор), содержание (контент), канал, аудитория, со-

циальные эффекты. Количественные и качественные методы исследо-

вания. Основные этапы программирования и проведения эмпирического 

исследования. Виды анкетирования. Контент-анализ, требования к про-

ведению. Социология в журналистской работе. Применение социологи-

ческих подходов, знаний, методов в проектировании новых каналов, 

в программировании функций и содержания действующих каналов. По-

лучение и использование социологической информации. 

Теория аудитории, направления и методы исследования аудито-

рии, закономерности поведения аудитории. Особенности медиапотреб-

ления разных социальных групп. Аудитории печатных СМИ, радио 

и телевидения, сетевых изданий, социальных медиа, мобильных медиа, 

кино и видеоигр. Специфика определения.  

 

Тема 12. Медиатизация общества и культуры  

Изменения и трансформация повседневных практик под влиянием 

медиатехнологий. Проявления и последствия медиатизации образова-
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ния, науки, семьи, дружбы, искусства, религии, спорта, медицины, тру-

да и других социальных институтов. 

Концепции идентичности в средствах массовой коммуникации. 

Стереотипы массового сознания. Этноконфессиональные отношения 

в медиасфере. Идеологическое содержание информационных продуктов 

СМК. Проблема медианасилия и журналистика. Информация и дезин-

формация. Информационная  война на современном этапе. Медиакуль-

тура, медиаэтика как проблема. 
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ЧАСТЬ 2. 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Программа кандидатского экзамена включает две основные части. 

В первой части содержатся материалы по основным вопросам канди-

датского экзамена – это основная программа кандидатского экзамена. 

Во второй части содержатся материалы по дополнительным вопросам 

кандидатского экзамена, которые включают направления исследования 

аспиранта по теме диссертационной работы. Первая часть – основная 

программа кандидатского экзамена – разрабатывается на профильной 

кафедре и утверждается проректором по образовательной деятельности 

ВУЗа. Вторая часть – дополнительная программа – разрабатывается 

научным руководителем аспиранта, обсуждается на профильной кафед-

ре и утверждается Ученым советом Института.  

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1.  

Теории журналистики, средств массовой информации,  

медиа и коммуникаций 

 

Парадигмы, концептуальный аппарат, природа, функции, роли. 

Медиакоммуникационные феномены в современных социальных про-

цессах. Структура и типология медиакоммуникационной среды. Поли-

тические, социальные, психологические принципы структурирования 

медиапространства. Структурно-функциональный подход к изучению 

социальных и культурных явлений: содержание и специфика. Основные 

постулаты функционального анализа, их критика и современное толко-

вание. Критическая традиция анализа массовых коммуникаций. Воздей-

ствие СМИ на общественное мнение. Развитие исследований медиавоз-
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действия. Социально-психологические теории эффектов СМИ. Когни-

тивные теории эффектов СМК. Диффузия инноваций посредством мас-

смедиа. Теории использования СМИ для удовлетворения потребностей. 

Конструкционистский подход к анализу массовых коммуникаций. Мас-

совые коммуникации в контексте структурализма. Нормативные теории 

СМИ. Проблема взаимодействия СМИ и государства. Авторитарная 

теория прессы. Либертарианская теория прессы. Теория социальной от-

ветственности прессы. Советская коммунистическая теория прессы. 

Нормативная модель массовой коммуникации. Концепции информаци-

онного общества. Роль СМИ в социокультурных процессах глобализа-

ции и идентификации. Синергетический подход к анализу процессов 

массовой коммуникации.  

 

Раздел 2. 

История журналистики, коммуникации, медиа  

в контексте цивилизационного развития общества  

в России и в мире 

 

Становление отечественной журналистики в XVIII веке.  

Отечественная журналистика в первой половине  XIX века: этапы раз-

вития, типологические характеристики. Газеты и газетное дело в России 

второй половины XIX в.  Пресса рубежа XIX-XX вв.: общественно-

политические направления, типология.  

Манифест 17 октября. Легальная политическая периодика 1905-1917 гг.  

Издательское дело в России XIX – начала XX вв. Крупнейшие издатели 

эпохи. Основные тенденции развития отечественной журналистики 

в конце 1920-х -1930-е годы. Отечественная журналистика накануне 

и в период Великой Отечественной войны (1939-1945гг.). «Оттепель» 

и ее влияние на отечественную журналистику. Печать, телевидение 

и радиовещание второй половины 1950-х – середины 1980-х гг.  
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Роль советских СМИ в «перестройке» 1985-1991 гг. Особенности функ-

ционирования отечественной журналистики в условиях демократизации 

и гласности. Журналистика Российской Федерации. Тенденции в усло-

виях рынка. Отечественные печатные СМИ на постсоветском этапе. 

Возникновение мировой журналистики: основные этапы развития.  

Античность: преджурналистские формы. Публицистика Средневековья 

и Ренессанса. Появление и распространение печатного станка, и новые 

модели коммуникационных процессов. Реформация в Европе и появле-

ние цензуры как системы. Особенности просветительской журналисти-

ки. Американская периодика: специфика становления.  

Журналистика в периоды революций (английская и французская моде-

ли). Становление журналистики как «четвертой власти».  

Традиции «нового журнализма». «Разгребатели грязи» и появление 

расследовательской журналистики. Качественные стандарты журнали-

стики: первые этические кодексы.  

Хронология изобретения радио. А. Попов и Г. Маркони. Краткая 

история мирового радиовещания. Этапы. Тенденции.                                            

Журналистика в периоды гражданских и военных конфликтов.  

Специфика тотальной пропаганды: опыт Второй мировой войны.  

Передел глобального информационного пространства после Второй ми-

ровой войны. СМИ экономически развитых стран мира на современном 

этапе развития. Журналистика «переходного периода» в постсоциали-

стических странах. Журналистика стран «третьего мира»: типологиче-

ские особенности. Появление и становление Интернета как националь-

ного и глобального коммуникационного пространства. Первые этапы 

появления и развития интернет-журналистики. Основные концепции 

информационного общества.  

Репрезентация социальных, экономических и политических про-

цессов и явлений в медиакоммуникациях. Роль медиа в искажении об-

щественной реальности. Роль журналистики в противостоянии попу-
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лизму, мифологизации, политическому манипулированию, ксенофобии, 

расизму и т.п.  

 

Раздел 3.  

Медиасистема 

 

Системность как принцип организации деятельности журналисти-

ки. Элементарное строение, принципы взаимодействия элементов, 

уровни системы СМИ. Характерные черты медиасистем современности: 

экономические, политические, психологические, технологические ас-

пекты организации и функционирования современных медиасистем. 

Разновидности современных медиасистем. Глобальная и национальные 

медиасистемы. Регулирование медиасистем. Принципы государствен-

ной политики в сфере коммуникаций и медиа. Региональные и локаль-

ные системы коммуникаций и медиа.   

Информация и журналистика. Массовая информация как цен-

тральное понятие теории журналистики. Функции журналистики, их си-

стемный характер, отражение в системе функций основных задач жур-

налистики, социальный характер системы функций журналистики. 

Функциональные модели журналистики в отечественной и зарубежной 

медиалогии. Тематика и проблематика журналистики и СМИ. Репрезен-

тация социальных, экономических и политических процессов в медиа-

коммуникациях. Коммуникационные технологии в системе управления 

социальными процессами: сущность, формы и особенности. 

Формирование и функционирование различных каналов коммуни-

кации. Структурная единица системы СМИ. Типологические особенно-

сти структурных элементов системы СМИ. Печатные СМИ, аудиовизу-

альные медиа, цифровые порталы, радио, интерактивные среды: 

их форматы и роль в структуре медиасистем.  
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Раздел 4. 

Творческий процесс в журналистике и медиакоммуникациях 

 

Особенности журналистского познания действительности, журна-

лист как субъект познания, структура, стадиальность и этапность твор-

ческой деятельности, ее программный и интуитивный характер. Мето-

дология журналистского творчества. Методы журналистского творче-

ства: двухуровневая модель методов журналистской деятельности; зависи-

мость выбора метода деятельности от творческих задач и возможностей 

журналиста. Классификация методов журналистского  творчества.  

Медиатекст, текст СМИ: их особенности, законы построения, ти-

пологические и индивидуальные модификации, лингвистические 

и экстралингвистические аспекты. Семиотика журналистики и медиа-

коммуникаций.  Журналистское произведение как результат и специфи-

ческая форма журналистской информации. Прагматические, синтакси-

ческие и семантические аспекты журналистского произведения. Эле-

менты содержания журналистского текста. Факт и образ в журналист-

ском произведении. Гносеологические особенности и основания образа 

в публицистике. Авторское «я» в журналистском тексте, функции. Диа-

лектика формы и содержания в современном журналистском тексте. 

Жанровая палитра современных медиа. Классификация современ-

ных медиатекстов в отечественной и зарубежной науках. Понятие «пуб-

лицистика». Жанр в публицистической деятельности журналиста. Ста-

новление и развитие системы жанров журналистики. Профессиональ-

ные методы и инструментарий журналистики и медиакоммуникаций.  

Влияние технологического прогресса и цифровизации на профес-

сиональный инструментарий сотрудников медиа и непрофессиональных 

авторов. Медиадизайн. Конвергентно-интеграционные процессы в ме-

диапространстве. Роль алгоритмов, цифровых платформ и новых техно-

логий в медиапространстве.  
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Творческий процесс в рекламе и связях с общественностью. 

Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы. Технологические 

инновации в рекламе и связях с общественностью. Профессиональные 

стандарты и ценности в рекламе и связях с общественностью. Правовое 

регулирование рекламы и связей с общественностью. Реклама в СМИ. 

Медиамаркетинг.  

 

Раздел 5.  

Профессиональные стандарты и ценности в журналистике  

и медиакоммуникациях 

 

Формы регулирования в журналистике и других медийных про-

фессиях (кодексы в сфере кинопроизводства, музейного дела и т.п.). Со- 

и саморегулирование в медиакоммуникационной среде. Понятие 

и необходимость  саморегулирования  профессиональной деятельности 

журналистского сообщества. Специфика этического саморегулирования 

в сравнении с административным и финансовым регулированием дея-

тельности журналиста. Слагаемые принципа  объективности: честность, 

правдивость, беспристрастность, отделение факта от мнения, информа-

ция как минимум из двух источников. Недопустимость дискриминации 

по этническому,  религиозному, половому, возрастному и другим соци-

альным признакам   как  профессионально-этический принцип отноше-

ния журналиста с аудиторией и героями материалов. Недопустимость 

языка вражды. Границы частной жизни героев материалов. Частная 

жизнь медийных лиц в объективе СМИ. Журналистика и дети: этиче-

ский аспект. Виды тайн.  Этичные и неэтичные методы сбора информа-

ции. Авторское право в сфере массовой информации. Проблема плагиа-

та в эпоху Интернета, способы ослабления данной проблемы. Отноше-

ние «журналистика-власть» как предмет профессиональной этики ра-

ботника редакции. Основная проблематика, в сфере которой происхо-
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дит напряжение отношений журналиста с представителями власти.   

Причины расширения поля прав и обязанностей   журналиста в ходе 

журналистского расследования,  в  экстремальной ситуации, в военной 

обстановке. Особенности сбора информации.  

 

Раздел 6.  

Профессиональное образование в коммуникациях и медиа,  

журналистике и смежных областях 

  

Профессиональные культуры в медиакоммуникациях. Особенно-

сти мотивационного профиля специалиста сферы коммуникаций и ме-

диа. Экономические, идеологические, экзистенциональные факторы 

в структуре профессиональной мотивации. Типы профессиональных 

идеологий: взаимосвязь личностных качеств и идеологических пред-

ставлений. Теоретические основы медиаграмотности. Медиаобразова-

ние для широкой аудитории, целевых групп аудитории. Формирование 

медиакультуры общества.  

 

Раздел 7.  

Специальная социологическая теория массовой коммуникации  

и эмпирические исследования в этой сфере 

 

 Структура социологии журналистики: «академические» и «ком-

мерческие», фундаментальные и прикладные исследования. Медиамет-

рия как часть бизнеса. Функции социальных коммуникаций в обществе. 

СМИ как социальный институт. Учет в социологическом анализе типа 

и специфики канала: пространственная и временная организация произ-

водства и распространения информации. Журналисты и редакции как 

объекты социологических исследований. Содержание материалов СМИ 

как объект социологического анализа. Критерии оценки социальных ка-
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честв контента СМИ.  Направления эмпирических исследований: жур-

налисты (коммуникатор), содержание (контент), канал, аудитория, со-

циальные эффекты. Количественные и качественные методы исследо-

вания. Основные этапы программирования и проведения эмпирического 

исследования. Виды анкетирования. Контент-анализ, требования к про-

ведению. Социология в журналистской работе. Применение социологи-

ческих подходов, знаний, методов в проектировании новых каналов, 

в программировании функций и содержания действующих каналов. По-

лучение и использование социологической информации. 

Теория аудитории, направления и методы исследования аудито-

рии, закономерности поведения аудитории. Особенности медиапотреб-

ления разных социальных групп. Аудитории печатных СМИ, радио 

и телевидения, сетевых изданий, социальных медиа, мобильных медиа, 

кино и видеоигр и т.д. Изменения и трансформация повседневных прак-

тик под влиянием медиатехнологий. Проявления и последствия медиа-

тизации образования, науки, семьи, дружбы, искусства, религии, спорта, 

медицины, труда и других социальных институтов. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Дополнительная программа кандидатского экзамена составляется 

научным руководителем аспиранта и отражает основные направления 

исследований, которые проводит аспирант по теме диссертационной 

работы. Она содержит от 10 до 15 вопросов, отражающих основные 

теоретические проблемы разрабатываемой аспирантом темы. Также до-

полнительная программа содержит список используемой литературы, в 

котором представлены основные исследования за последние 5 лет. До-

полнительная программа обсуждается на заседании профильной кафед-



24 
 

ры, утверждается на заседании Ученого совета Института социально-

ф и л о с о ф с к и х  н а у к  и  м а с с о в ы х  к о м м у н и к а ц и й
1

.    

 

Контрольные вопросы для подготовки  

к кандидатскому экзамену 

 

Первая часть. Общая 

1. Медиакоммуникационные феномены в современных социаль-

ных процессах. Структура и типология медиакоммуникационной среды.  

2. Структурно-функциональный подход к изучению социальных 

и культурных явлений: содержание и специфика.  

3. Социально-психологические теории эффектов СМИ. Когнитивные 

теории эффектов СМК. Диффузия инноваций посредством массмедиа.  

4. Конструкционистский подход к анализу массовых коммуника-

ций. Массовые коммуникации в контексте структурализма.  

5. Нормативные теории СМИ. Проблема взаимодействия средств 

массовой информации и государства.  

6. Становление отечественной журналистики в XVIII веке.  

7. Отечественная журналистика в первой половине  XIX века: эта-

пы развития, типологические характеристики. Газеты и газетное дело 

в России второй половины XIX в.   

8. Пресса рубежа XIX-XX вв.: общественно-политические направ-

ления, типология, проблематика выступлений. 

9. Издательское дело в России XIX – начала XX вв. Крупнейшие 

издатели эпохи: персоналии.  

10. Основные тенденции развития отечественной журналистики 

в конце 1920-х  – 1930-е годы.  

                                                           
1
 Образец оформления дополнительной программы кандидатского экзамена представлен в При-

ложении. 
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11. Отечественная журналистика накануне и в период Великой 

Отечественной войны (1939-1945гг.).  

12. «Оттепель» и ее влияние на отечественную журналистику.  

13. Печать, телевидение и радиовещание второй половины 1950-х 

– середины 1980-х гг.  

14. Журналистика Российской Федерации. Тенденции в условиях 

рынка. Отечественные печатные СМИ на постсоветском этапе развития. 

15. Возникновение мировой журналистики: основные этапы развития.  

16. Становление журналистики как «четвертой власти». Традиции 

«нового журнализма». «Разгребатели грязи» и появление расследова-

тельской журналистики.  

17. Качественные стандарты журналистики: первые этические кодексы. 

18. Хронология изобретения радио. Попов и Маркони. Краткая ис-

тория мирового радиовещания. Этапы. Тенденции.                                            

19. Появление и становление Интернета как национального и гло-

бального коммуникационного пространства. Первые этапы появления 

и развития интернет-журналистики.   

20. Репрезентация социальных, экономических и политических 

процессов и явлений в медиакоммуникациях.  

21. Характерные черты медиасистем современности. Разновидно-

сти современных медиасистем. Глобальная и национальные медиаси-

стемы. Регулирование медиасистем.    

22. Массовая информация как центральное понятие теории журна-

листики. Свойства и особенности массовой информации.  

23. Функции журналистики, их системный характер. Функциональ-

ные модели журналистики в отечественной и зарубежной медиалогии.  

24. Тематика и проблематика журналистики и СМИ.  

25. Формирование и функционирование различных каналов ком-

муникации. Структурная единица системы СМИ. Типологические осо-

бенности структурных элементов системы СМИ. Печатные СМИ, 
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аудиовизуальные медиа, цифровые порталы, радио, интерактивные сре-

ды: их форматы и роль в структуре медиасистем.  

26. Методология журналистского творчества. Методы журналист-

ского творчества: двухуровневая модель методов журналистской дея-

тельности; зависимость выбора метода деятельности от творческих задач и воз-

можностей журналиста. Классификация методов журналистского  творчества.  

27. Медиатекст, текст СМИ: их особенности, законы построения, 

типологические и индивидуальные модификации, лингвистические 

и экстралингвистические аспекты. Семиотика журналистики.   

28. Жанровая палитра современных медиа. Классификация совре-

менных медиатекстов в отечественной и зарубежной науках. Понятие 

«публицистика». Жанр в публицистической деятельности журналиста. 

Становление и развитие системы жанров журналистики.  

29. Творческий процесс в рекламе и связях с общественностью. 

Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы. Технологические 

инновации в рекламе и связях с общественностью. Профессиональные 

стандарты и ценности в рекламе и связях с общественностью.  

30. Формы регулирования в журналистике и других медийных 

профессиях (кодексы в сфере кинопроизводства, музейного дела и т.п.). 

Со- и саморегулирование в медиакоммуникационной среде.  

31. Авторское право в сфере массовой информации. Проблема пла-

гиата в эпоху Интернета, способы ослабления данной проблемы.  

32. Профессиональные культуры в медиакоммуникациях. Особен-

ности мотивационного профиля медиаспециалиста.  

33. Теоретические основы медиаграмотности. Медиаобразование 

для широкой аудитории, целевых групп аудитории.  

34. Формирование медиакультуры общества. 

35. Функции социальных коммуникаций в обществе. Средства 

массовой информации как социальный институт.  
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36. Журналисты и редакции как объекты социологических иссле-

дований. Содержание материалов СМИ как объект социологического 

анализа. Критерии оценки социальных качеств контента СМИ.   

37. Направления эмпирических исследований медиа. Количествен-

ные и качественные методы исследования. Основные этапы и виды эм-

пирических исследований медиа.  

38. Социология в журналистской работе. 

39. Теория аудитории, направления и методы исследования ауди-

тории, закономерности поведения аудитории. Особенности медиапо-

требления разных социальных групп. Аудитории печатных СМИ, радио 

и телевидения, сетевых изданий, социальных медиа, мобильных медиа, 

кино и видеоигр.  

40. Проявления и последствия медиатизации образования, науки, 

семьи, дружбы, искусства, религии, спорта, медицины, труда и других 

социальных институтов. 

 

Вторая часть. Специальная.  

Обучающийся составляет дополнительную программу кандидат-

ского экзамена, основанную на проблематике и теме диссертационного 

исследования студентов. Программа содержит 10-15 вопросов, обсуж-

дается на заседании профильной кафедры и утверждается на заседании 

Ученого совета Института. 
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ЧАСТЬ 3. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Для оценки знаний и навыков обучающиеся выполняют следую-

щие задания: 

I. Пишут эссе по предложенным темам. Обучающиеся получают 

задание по написанию эссе со списком тем. Обучающийся готовит эссе 

самостоятельно и оформляет его как письменную работу, в распечатан-

ном виде, объемом до 7 страниц машинописного текста, сдает ее препо-

давателю. Оцениваются: владение материалом по теме эссе, логичность, 

информативность, решение поставленных задач. Эссе представляет со-

бой самостоятельную работу студента, направленную на проверку осво-

енности основных понятий и категорий курса.  

 

Темы эссе 

 

1. Особенности мотивации познавательной деятельности журнали-

ста и медиаспециалиста. 

2. Специфика источников информации. 

3. Биографический метод и его применение в медиа. 

4. Прогнозирование Анатолия Аграновского. 

5. Динамическая структура познания журналиста. 

6. Специфика этического саморегулирования в деятельности жур-

налиста и медиаспециалиста.   

7. Актуальность возрождения моральных ценностей в российском 

обществе и журналистика.  

8. Последствия моральной деградации современного человека.  

9. Информационные споры как предмет экспертного  знания. 
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10. Причины непопулярности кодексов профессиональной этики в 

России в настоящий период. 

 

II. Пишут реферат по предложенным темам. Реферат представляет 

собой работу, направленную на проверку сформированности навыков 

работы с теоретической литературой и имеет объем 20 страниц маши-

нописного текста. В структуру реферата включаются как обязательные 

следующие разделы: введение, основная часть, которая может быть раз-

делена на параграфы и разделы, заключение, список использованной 

литературы. Список литературы должен включать не менее 15 источни-

ков, большая часть из которых – 2/3 – изданы за последние 5 лет. Рефе-

рат распечатывается на белой бумаге и сдается в скрепленном виде.  За-

тем  на одном из занятий проводится защита реферата с выступлением 

аспиранта. Оцениваются:  

- владение материалом по теме работы;  

- соответствие представленного материала выбранной теме;  

- актуальность изложенного материала; 

- структура работы;  

- умение презентовать работу и вести научную дискуссию. 

 

Темы для рефератов 

 

1. Универсализация в журналистской деятельности. 

2. Познание в творческом журналистском процессе. 

3. Методология журналистского творчества.  

4. Журналистское произведение как результат и специфическая 

форма журналистской информации.  

5. Аспектные характеристики журналистского произведения.  

6. Элементы содержания журналистского текста.  

7. Факт и образ в журналистском произведении.  
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8. Гносеологические особенности и основания образа в публицистике. 

 9. Авторское «я» в журналистском тексте, функции.  

10. Диалектика формы и содержания в современном журналистском тексте. 

11. Жанровая палитра современных медиа.  

12. Жанр в публицистической деятельности журналиста. 

13. Методологические основы теории медиакоммуникации.  

14. Междисциплинарный характер коммуникативного знания.  

15. Виды медиакоммуникации.  

16. Уровни медиакоммуникации.  

17. Трансляция смыслов и понятие эффектов медиакоммуникации.  

18. Условия эффективной медиакоммуникации.  

19. Способы измерения эффектов и эффективности медиакоммуникации.  

20. Функции цифровых медиа в культуре глобального информаци-

онного общества.  

21. Блоги и их влияние на традиционную журналистику.  

22. Основные черты культурной специфики Рунета. 

23. Феномен гражданского активизма в сети.  

24. Культура виртуальной личности в Интернете.  

25. Новые медиа и конструирование «гиперреальности».  

 

III. Готовят научный доклад по предложенным темам. Научный 

доклад – это форма представления результатов проведенного самостоя-

тельно научного исследования, в которой отражаются итоги исследова-

тельской работы обучающегося в рамках изучаемого курса.  

Доклад готовится как научный текст, объемом не менее 5 страниц, 

содержащий основные тезисы и положения, раскрывающие выбранную 

обучающимся тему. Доклад также сопровождается презентацией, со-

зданной в формате Power Point, включающей не менее 9 слайдов. До-

клад презентуется на одном из занятий в формате выступления на науч-

ной конференции. Оцениваются:  
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- владение материалом по теме доклада;  

- актуальность изложенного материала; 

- значимость и достоверность представленных результатов исследования;  

- умение презентовать работу и вести научную дискуссию. 

 

Темы для научных докладов 

 

1.Специальная социологическая теория массовой коммуникации 

и эмпирические исследования в этой сфере.  

2.Структура социологии журналистики. 

3. Медиаметрия как часть бизнеса.  

4.Функции социальных коммуникаций в обществе.  

5. СМИ как социальный институт.  

6. СМИ между властью, обществом и бизнесом. 

7. Социальные потребности как основа информационных потреб-

ностей и интересов.   

8. Исторические аспекты возникновения журналистики.  

9. Информация и журналистика.  

10. Массовая информация как центральное понятие теории журна-

листики: свойства и специфика. 

11. Свойства и формы существования массовой информации. 

12. Функции журналистики. 

13. Социальный характер системы функций журналистики.  

14. Функциональные модели журналистики в отечественной и за-

рубежной медиалогии. 

15. Пространственная и временная организация производства 

и распространения информации.  

16. Журналисты и редакции как объекты социологических исследований.  

17. Содержание материалов СМИ как объект социологического анализа.  

18. Критерии оценки социальных качеств контента СМИ.  
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19. Количественные и качественные методы исследования.  

20. Виды анкетирования.  

21. Контент-анализ, требования к проведению.  

22. Получение и использование социологической информации. 

23. Слагаемые принципа  объективности.  

24. Границы частной жизни героев материалов.  

25. Частная жизнь медийных лиц в объективе СМИ.  
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ЧАСТЬ 4. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реферат 

  

Отлично: Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован 

высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные спо-

собности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

Хорошо: Правильно выполнена большая часть заданий. Присут-

ствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень 

владения материалом. Проявлены средние способности применять зна-

ния и умения к выполнению конкретных заданий.  

Удовлетворительно: Задания выполнены более чем наполовину. 

Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетвори-

тельный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.  

Неудовлетворительно: Задание выполнено менее чем наполови-

ну. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения мате-

риалом. Проявлены недостаточные способности применять знания 

и умения к выполнению конкретных заданий. 

 

Эссе 

 

Отлично: Правильно выполнены все задания по написанию эссе. 

Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены 

превосходные способности применять знания и умения к выполнению 

конкретных заданий при написании эссе.  

Хорошо: Правильно выполнена большая часть заданий по написа-

нию эссе. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован 
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хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способно-

сти применять знания и умения к выполнению конкретных заданий при 

написании эссе.  

Удовлетворительно: Задания  по написанию эссе выполнены бо-

лее чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстри-

рован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены  

способности ниже среднего по применению знаний и умений к выпол-

нению конкретных заданий при написании эссе.  

Неудовлетворительно: Задание  не выполнено или выполнено 

менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный 

уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий при 

написании эссе. 

 

Научный доклад 

 

Отлично: Правильно выполнены все задания к научному докладу. 

Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены 

превосходные способности применять знания и умения к выполнению 

конкретных заданий к докладу.  

Хорошо: Правильно выполнена большая часть заданий к научно-

му докладу. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстриро-

ван хороший уровень владения материалом. Проявлены средние спо-

собности применять знания и умения к выполнению конкретных зада-

ний к научному докладу. 

Удовлетворительно: Задания выполнены более чем наполовину. 

Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетвори-

тельный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий к науч-

ному докладу.  
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Неудовлетворительно: Задание выполнено менее чем наполови-

ну. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения мате-

риалом. Проявлены недостаточные способности применять знания 

и умения к выполнению конкретных заданий к научному докладу. 

 

Процедура проведения и оценивания ответа обучающихся  

на кандидатском экзамене 

 

Кандидатский экзамен нацелен на комплексную проверку основа-

тельного владения обучающимся системой теоретических знаний, ка-

сающихся журналистики как части системы средств массовой коммуни-

кации и объекта научных исследований: роли и значения журналистики 

и медиакоммуникаций в обществе, функций журналистики и медиа-

коммуникаций, механизмов и принципов функционирования, типологи-

ческих основ деятельности СМИ и СМК.  

К кандидатскому экзамену допускается обучающийся, выполнив-

ший все задания, предусмотренные программой дисциплины «Медиа-

коммуникации и журналистика».  

На экзамене обучающийся получает билет с двумя вопросами из 

общей программы КЭ и двумя вопросами из дополнительной програм-

мы КЭ, утвержденной Ученым советом Института. 

Время на подготовку по вопросам билета – 30 минут.  

Экзамен проводится в устной форме. Обучающийся отвечает на 

поставленные в билете вопросы, если у комиссии возникают дополни-

тельные вопросы, обучающийся отвечает на них, стараясь полно и ис-

черпывающе изложить материал. 

 Оценивается владение материалом, его системное освоение, спо-

собность применять необходимые знания, навыки и умения при анализе 

проблемных ситуаций и решении практических заданий.  
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Оценка «отлично» ставится, если обучающийся обнаружил ис-

черпывающие знания основного учебно-программного материала в объ-

еме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных 

программой дисциплины. На все вопросы билета ответил полно и ис-

черпывающе. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся обнаружил зна-

ние основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, спра-

вился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисци-

плины. На большую часть вопросов билета ответил полно, однако вы-

явились некоторые недочеты в ответах на один вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся об-

наружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материа-

ла, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий и ответах на два вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустил принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий и не способен продол-

жить обучение или приступить по окончании университета к професси-

ональной деятельности без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 
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ЧАСТЬ 5. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  КУРСА  

«МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА»  

И ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Основная литература 

Ахмадулин, Е. В. Основы теории журналистики : учебник и прак-

тикум для вузов / Е. В. Ахмадулин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15560-0. — Текст : электронный // Образовательная платфор-

ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512581 (дата обращения: 

18.06.2023). 

Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. 

П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 231 с. — (Высшее 12 образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 18.06.2023).  

Донских, А.Г. Авторское право в СМИ : учеб. пособие / Южный 

федер. ун-т; А.Г. Донских .— Ростов-на-Дону : Изд-во ЮФУ, 2022 .— 

142 с. — ISBN 978-5-9275-3866-9 .— URL: https://rucont.ru/efd/787726 

(дата обращения: 04.10.2023) 

Донских, А.Г. Журналистика и новейшие медиа в аспекте права, 

деонтологии и медиаобразования. Новые реалии : монография / Южный 

федер. ун-т; А.Г. Донских .— Ростов-на-Дону : Изд-во ЮФУ, 2020 .— 

123 с. — Библиогр.: с. 110-120 .— ISBN 978-5-9275-3522-4 .— URL: 

https://rucont.ru/efd/745923 (дата обращения: 04.10.2023) 

Кирия, И.В. История и теория медиа [Электронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
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школа экономики». – 2-е изд. (эл.). – Электрон, текстовые дан. – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018823 

 Колесниченко А.В. Техника и технология СМИ. Подготовка тек-

стов. – М. :Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2. 

Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста : 

учеб. пособие / К.Е. Виноградова, Р.П. Лисеев; Г.С. Мельник .— 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2020 .— 208 с. — ISBN 978-5-9765-

2251-0 .— URL: https://rucont.ru/efd/714215 (дата обращения: 04.10.2023) 

Мультимедийная журналистика [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов/ под общ. ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд. (эл.). – Электрон, тексто-

вые дан. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – Режим до-

ступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1018960. 

Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. 

Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534- 00242-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511855 (дата обращения: 18.06.2023). 

Рацибурская, Л.В. Специфика современного медийного словотвор-

чества : учеб. пособие / Н.А. Самыличева, А.В. Шумилова; Л.В. Раци-

бурская .— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2020 .— 136 с. — ISBN 

978-5-9765-1925-1 .— URL: https://rucont.ru/efd/714230 (дата обращения: 

04.10.2023) 
 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018823
https://biblio-online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2
https://biblio-online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2
https://new.znanium.com/catalog/product/1018960
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Дополнительная литература 

Кириллова, Н.Б. Медиакультура и основы медиаменеджмента : 

учебное пособие / Н.Б. Кириллова .— Москва : Директ-Медиа, 2020 .— 

185 с. — ISBN 978-5-4499-1563-4 .— URL: https://rucont.ru/efd/798741 

(дата обращения: 04.10.2023) 

Познин В.Ф. Техника и технология СМИ. Ридо и тележурналисти-

ка. – М.:Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649. 

Смирнов, В.В. Природа и язык радиокоммуникации : учеб. посо-

бие / В.В. Смирнов .— 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019 .— 

304 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-1879-7 .— URL: 

https://rucont.ru/efd/701492 (дата обращения: 04.10.2023) 

Чевозерова, Г. В. Основы теории журналистики : учебник и прак-

тикум для вузов / Г. В. Чевозерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517229 (дата об-

ращения: 18.06.2023).  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Горный Е. Что такое семиотика?. – Режим доступа: 

http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/what_is_semiotics_r.html (дата об-

ращения: 03.10.2023). 

Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык, природа, культура: Курс лек-

ций. – Режим доступа: http://bukvo.net/science/studies/14373-semiotika-

yazyk-priroda-kultura-kurs-lekcij.html (дата обращения: 03.10.2023). 

Успенский Б. Семиотика истории. Семиотика культуры. – Режим 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/ (дата обра-

щения: 03.10.2023). 

http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/what_is_semiotics_r.html
http://bukvo.net/science/studies/14373-semiotika-yazyk-priroda-kultura-kurs-lekcij.html
http://bukvo.net/science/studies/14373-semiotika-yazyk-priroda-kultura-kurs-lekcij.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/
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Информационно-семиотический подход к культуре. – Режим до-

ступа:  

http://studme.org/172302054811/kulturologiya/yazyki_simvoly_kultury_kult

urnye_kody_semiotika_kultury (дата обращения: 03.10.2023). 

Пол Экман. Психология лжи. – Режим доступа: 

http://book2.me/399-psihologiya-lzhi-obmani-menya-esli-smozhesh.html 

(дата обращения: 03.10.2023). 

Сайт издательства «Грамота». – Режим доступа: www.gramota.net 

(дата обращения: 03.10.2023). 

Сайт e-library. – Режим доступа: www.e-library.ru (дата обращения: 

03.10.2023). 

Электронный научный журнал «Медиаскоп». – Режим доступа: 

www.mediascop.ru (дата обращения: 03.10.2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://studme.org/172302054811/kulturologiya/yazyki_simvoly_kultury_kulturnye_kody_semiotika_kultury
http://studme.org/172302054811/kulturologiya/yazyki_simvoly_kultury_kulturnye_kody_semiotika_kultury
http://book2.me/399-psihologiya-lzhi-obmani-menya-esli-smozhesh.html
http://www.gramota.net/
http://www.e-library.ru/
http://www.mediascop.ru/
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ЧАСТЬ 6. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Самостоятельная работа аспирантов по курсу «Медиакоммуника-

ции и журналистика» призвана не только закреплять и углублять зна-

ния, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать разви-

тию у них творческих навыков, инициативы, умению организовать свое 

время. 

На первом этапе аспирант планирует свою самостоятельную рабо-

ту, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность 

в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающе-

гося к занятиям. Начинать надо с изучения рекомендованной литерату-

ры. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не 

весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендо-

ванной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходи-

мо обратить на содержание основных положений и выводов, объясне-

ние явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматри-

ваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы аспирант дол-

жен стремиться понять и запомнить основные положения рассматрива-
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емого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в ил-

люстративном материале. 

Заканчивать работу следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентри-

рованное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать во-

просы, которые требуют разъяснения. На занятиях аспиранты под руко-

водством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические по-

ложения по темам занятий, раскрывают и объясняют основные положе-

ния публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и 

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретен-

ные знания для различного рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной ра-

боты аспирантов. Они помогают понять построение изучаемого матери-

ала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей спо-

собствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наря-

ду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у аспиранта, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мо-

билизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи то-

гда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоя-

тельной работе. Аспиранту важно развивать умение сопоставлять ис-

точники, продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспекти-

рования. Преподаватель может рекомендовать аспирантам следующие 

основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тези-

сы. 
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Результаты конспектирования могут быть представлены в различ-

ных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подроб-

ный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение матери-

ала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

1. План-конспект – это развернутый детализированный план, в ко-

тором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, 

которые нуждаются в пояснении. 

2. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

3. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмыслива-

ния материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом. 

4. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то 

схеме (вопросу).  

При выполнении самостоятельной работы аспиранту необходимо 

прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных 

пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться 

с публикациями в периодических изданиях. Все виды самостоятельной 

работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах ис-

ходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, 

слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем 

недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информа-

цию на консультациях.  
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Как работать на лекциях  

 

Преподавание дисциплины проходит в форме лекционных занятий 

в сочетании с интенсивной самостоятельной работой аспирантов. Лек-

ции проводятся посредством метода устного изложения с элементами 

проблематизации учебной информации и обсуждения практических си-

туаций. В лекционном курсе основной акцент делается на теоретиче-

ские проблемы журналистики. В процессе лекций преподаватель орга-

низует фронтальную работу аудитории по активному обсуждению 

учебного материала. В процессе лекции аспирант должен усвоить и за-

конспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки 

теоретического материала, то есть, сделанные преподавателем теорети-

ческие посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае если 

какое-либо положение не совсем понятно аспиранту или представляется 

недостаточно убедительным, целесообразно задавать преподавателю 

уточняющие вопросы. Наличие у аспиранта конспекта лекции обяза-

тельно. Материалы лекции являются основой для подготовки к практи-

ческим занятиям.  

Изучение каждой темы следует начинать с внимательного озна-

комления с набором вопросов. Они ориентируют аспиранта, показыва-

ют, что он должен знать по данной теме.  

Освоение дисциплины предполагает следующие направления ра-

боты:  

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану;  

- работу над основной и дополнительной литературой;  

- изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки); 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий;  
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- самостоятельная работа аспиранта при подготовке к зачету;  

- самостоятельная работа аспиранта в библиотеке; 

 - изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет.  

Требуется творческое отношение и к самой программе учебного 

курса. Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степе-

нью важности. Есть вопросы, выполняющие функцию логической связ-

ки содержания темы и всего курса, имеются вопросы описательного или 

разъяснительного характера. Все эти вопросы не составляют сути, поня-

тийного, концептуального содержания темы, но необходимы для це-

лостного восприятия изучаемых проблем. Проработка лекционного кур-

са является одной из важных активных форм самостоятельной работы. 

Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представ-

ляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский 

курс со своей логикой со своими теоретическими и методическими под-

ходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя инди-

видуально-личностным событием, которым вряд ли аспиранту стоит 

пренебрегать. В создании своего авторского лекционного курса препо-

даватель руководствуется двумя документами: Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом и учебной программой. Для 

полного освоения дисциплины недостаточно только слушать лекции. 

Аспиранту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая 

форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным со-

участником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми 

знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможно-

сти вступать с ним в мысленную полемику. Во время лекции можно за-

дать лектору вопрос. Вопросы можно задать и во время перерыва 

(письменно или устно), а также после лекции или перед началом оче-

редной. Лектор найдет формы и способы реагирования на вопросы ас-

пирантов. 
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Как работать над научным докладом  

 

Подготовка научного доклада осуществляется аспирантом само-

стоятельно на заранее предложенные темы, из списка которых аспирант 

выбирает ту, которая наиболее соответствует его подготовке и направ-

ленности исследований. Научный доклад делается на лекциях в устной 

форме, и касается частного вопроса исследования. Рекомендации по 

подготовке устного доклада: 

1. Доклад должен представлять собой завершенное исследова-

тельское изложение или экспозе всех сторон проделанной работы. В не-

го включается: постановка темы; постановка проблемы; описание мето-

дов исследования; представление результатов исследования, концепту-

альные выводы и рекомендации. 

2. Доклад должен содержать обязательно как позитивные нара-

ботки, так и нерешенные проблемы, обозначенные докладчиком в фор-

ме противоречий, выявленных им и представляющих интерес для науч-

ного сообщества. 

3. Доклад не должен быть долгим/длинным, не более 15-20 ми-

нут, продуманным по структуре и интересным по изложению.  

Доклад желательно сопроводить электронной презентацией. 

 

Как работать над рефератом 

 

Реферат представляет собой письменную работу аспиранта по за-

ранее предложенной теме. Для успешного реферата необходимо внима-

тельно изучить источники, вникнуть в проблему, выделить фрагменты 

материалов, которые вы будете использовать в реферате. Рассмотрите 

разные источники – это придаст реферату весомости и объективности. 

При выборе темы реферата ориентируйтесь на те темы, которые 

вызывали интерес. Это сделает вашу работу эффективнее, позволит с 
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энтузиазмом искать и изучать материалы, вникать во все тонкости. Если 

все темы показались примерно одинаковыми, стоит выбрать направле-

ние, которое уже знакомо, по нему есть наработки, информация более 

доступна и оно связано с темой вашей диссертации. Внимательно рабо-

тайте с источниками: они должны не только быть представлены в до-

статочном количестве (не менее 15), но и отличаться качеством: боль-

шая их часть должна быть опубликована не ранее 2010 года. В Интерне-

те нужно брать только материалы с известных академических сайтов, 

так как там информация носит проверенный характер, что очень важно 

при подготовке реферата. 

Продумайте структуру реферата и тщательно следите за изложени-

ем материала в реферате: грамотностью и логичностью. Старайтесь не 

удаляться от обозначенных вопросов, не делать больших отступлений, 

писать все последовательно и четко. Следуйте заранее составленному 

плану. Объем реферата составляет в среднем 20 страниц машинописно-

го текста (компьютерного листа), напечатанного через 1,5 интервала 14 

кеглем, шрифт Times New Roman. Реферат распечатывается на принте-

ре, подшивается и сдается преподавателю. Предусмотрена защита рефе-

рата. 

   

Как работать над эссе 

 

Эссе – это форма самостоятельной работы, которая представляет 

уникальный литературный жанр, в основе которого краткое произведе-

ние-сочинение, написанное по какому-либо вопросу. Отличает эссе его 

авторское оформление, которое избавляет вас как автора от соблюдения 

строгой спецификации стилистики. 

Основа эссе – обоснование личной точки зрения в письменной 

форме. Оно основано на авторских умозаключениях и выводах. 
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Выбрав тему и обдумав ход изложения вашего мнения по обозна-

ченному предмету, вы как автор объясняете, как вы понимаете предмет 

вашего изложения. В тексте вы можете приводить доводы согласия с 

высказанным мнением или заявленным в теме тезисом, можете оспари-

вать его, обязательно приведя существенные доводы. Ваша точка зре-

ния в эссе должна быть изложена развернуто с обязательными объясне-

ниями того, что вы считаете верным. Обязательно заключение как раз-

дел в эссе – он позволяет завершить эссе, сделав его законченным тек-

стом. Объем эссе не превышает 7 страниц, включая все основные разде-

лы эссе.   
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