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Профессиональная деятельность современного 

журналиста 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Журналистский текст и медиаконтент: своеобразие содержательных и структурных 

компонентов. 

2. Особенности использования жанров в современной журналистике. 

3. Творческий процесс в современной журналистике: традиции и новации. 

4. Современные методы работы с источниками информации в журналистике. 

5. Особенности работы журналиста с социальными сетями: алгоритм поиска и проверки 

информации.  

6. Журналистика данных: общая характеристика и популярные форматы. 

7. Трансмедийное повествование в журналистских проектах. 

8. Мультимедийная история как формат цифровой журналистики. 

 

Общественная миссия журналиста и его профессиональные обязанности. Миссия 

журналистики, общественные функции. Ценности профессии. Профессиональный долг 

журналиста. История профессии. Трансформация образа журналиста. Профессиональные 

обязанности: классические представления и их динамика в современную эпоху. Нравственные 

основания профессии: понятия долга, ответственности, совести, достоинства, чести. Карьера  в 

журналистике. 

 

Современные условия профессиональной деятельности журналиста. Внешняя среда 

профессиональной  деятельности. Понятия медиапространства и медиасистемы. Структура 

медиапространства. Типы медиасистем. Постсоветские трансформации российской медиасистемы: 

тенденции развития. Понятие типологии, типологические признаки. Медиаканалы, 

медиаплатформы. Воздействие внешних технологических условий на характер профессиональной 

деятельности журналиста. 

 

Текст и контент как основные понятия журналистики. Понятие текста и его 

составляющие. Медиаконтент – медиатекст - журналистский текст. Тема журналистского текста и 

ее компоненты: факт, ситуация, проблема. Практика: типичные ошибки. Текст  в контексте других 

медийных понятий: содержание/контент, повестка дня, концепция и т.д. Формирование повестки 

дня, гейткипинг. Повестка аудитории. Эффективность повесток: медиатранзит. Индикаторы 

транзита. Типология медиаконтента. 

 

Творческий процесс в журналистике: трансформация операционной деятельности. 
Условия авторского творчества в журналистике. Парадоксы творчества в журналистике. 

Технологии и творчество. Базовая модель деятельности. Работа над созданием текста: 

последовательность действий и решение задач. Жанровые  разновидности журналистского поиска: 

новостная, аналитическая, расследовательская журналистика. Новые концепции авторской 

деятельности. Основные направления трансформации. «Умные сервисы» в работе журналиста. 

Перспективы использования систем искусственного интеллекта. 

 

Источники информации и современные методы работы с ними. Верификация 

информации. Понятие источника. Правовые, технологические, этические стандарты поиска 

информации. Информационные поводы. Правила работы с ньюмейкерами. Информационная 

поддержка журналистов. Режимы общения. Традиционные методы работы с источниками. 

Современные каналы получения информации. Журналистика данных. Иммерсивная 

журналистика. Понятие, причины и виды недостоверной информации. Системы и способы 

проверки информации. 



 

Жанровые классификации в современной журналистике и тенденции их развития. 

Основные виды журналистского текста. Понятие жанра. Классические и новые жанры. 

Классификации жанровых систем. Новостная журналистика; новостные жанры: виды новости, 

малые формы заметок, репортаж, интервью. Аналитическая журналистика: общее понятие.  

Аналитические жанры: комментарий, статья, виды статей, интервью, портрет.  Жанры и 

конвергенция. Креолизованный текст. Тенденции развития жанров. 

 

Этические основы профессиональной деятельности журналиста. Современные 

этические вызовы. Место профессиональной этики в деятельности журналиста. Право и этика. 

Категории морального сознания. Саморегулирование в журналистике: уровни, формы, 

инструменты. Этический кризис профессии. Кризис идентичности. Типология профессиональных 

кодексов. Российская модель саморегулирования. Информационные споры и методы их 

разрешения. Медиакритика как механизм саморегулирования. Основные этические принципы 

профессии. Правила поведения в сложных ситуациях. 

 

Трансформации современной журналистики под влиянием новых технологий. 
Особенности современной цифровой информационной среды и ее влияние на журналистику. 

Мультимедийность, интерактивность и гипертекстуальность как базовые характеристики 

современных онлайн-СМИ. Появление новых жанров и форматов в журналистике. Влияние 

разных площадок дистрибуции контента на особенности подачи информации. 

 

Социальные сети как инструмент в работе журналиста. Социальные сети как 

инструмент для поиска информации и как новый источник информации для журналиста. 

Алгоритм проверки информации в соцсетях. Современные кодексы в медиа и регламентация 

работы журналиста с соцсетями. Соцсети как новая площадка для дистрибуции журналистского 

контента. Формирование новых форматов (сторис, мемы и т.д.) Способы измерения 

эффективности. 

 

Мультимедийные жанры и форматы в современной журналистике. Мультимедийная 

журналистика как новое направление, которое сочетает в себе выразительные средства всех 

предыдущих форм журналистики. Принципы построения мультимедийных продуктов: 

модульность, манипулятивность, стратификация. Три базовых направления в мультимедийной 

журналистике: встроенные мультимедийные элементы, малые форматы и крупные форматы. 

 

Трансмедийный сторителлинг в журналистике. Понятие трансмедийного сторителлинга 

и его использование в практике современного журналиста. Возможности разных платформ для 

донесения содержания. Примеры современных  трансмедийных проектов в российских и 

зарубежных СМИ. 

 

VR, AR и mixed -reality технологии в СМИ. Виртуальная реальность, дополненная 

реальность и смешанная реальность как новые технологические ресурсы в журналистике. 

Возможности использования этих технологий в журналистских материалах. Технические 

ограничения и этические вызовы при работе с VR, AR и mixed-reality технологиями. 

 

Использование искусственного интеллекта в современных медиа. Искусственный 

интеллект как явление современной инфосреды. Виды искусственного интеллекта и его 

функциональные возможности. Применение искусственного интеллекта в СМИ для создания 

умных лент, генерации текстов и анализа больших данных. Этические и юридические вызовы, 

связанные с использованием искусственного интеллекта журналистами. 

 



Журналистика больших данных. Понятие журналистики больших данных и его 

современные трактовки. Направления журналистики больших данных и примеры использования 

статистической информации в СМИ. Приемы работы с большими данными и новые компетенции, 

необходимые журналистам. 

 

Этические вызовы в современной журналистике. Технологизация современной 

журналистики и медиа. Влияние новых медиа на журналистику и возникновение в связи с этим 

новых этических коллизий. Изменение места СМИ в современной среде. 

 

Литература: 
Вартанова Е.Л., ред. Медиасистема России. М., 2020. 

Вырковский А.В. Редакционный менеджмент в печатных и онлайновых массмедиа: 

процессный подход. М., 2016. 

Качкаева А, Г., Шомова С. А., ред. Мультимедийная журналистика. М., 2017. 

Колесниченко А.В. Основы журналистской деятельности. М., 2018 

Колесниченко А.В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов. М., 2019. 

Кульчицкая Д.Ю. Новые медиа в глобальных коммуникационных процессах. М., 2021. 

Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2022. 

 

Теории и исследования массовой коммуникации 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Массовая коммуникация как пространство для исследования. 

2. Структурно-функциональные представления о массовой коммуникации. 

3. Критические теории массовой коммуникации. 

4. Исследования массовой коммуникации в контексте культуры. 

5. Семиологические подходы в исследовании массовой коммуникации. 

6. Психологические теории массовой коммуникации. 

7. Сетевая парадигма исследования общества и коммуникации. 

8. Медиаэкология: технократические и информационные концепты.  

9. Политэкономические теории медиа. 

10. Нормативные теории массовой коммуникации. 

11. Медиаисследования: цели и проблемные поля. Объекты медиаисследований и их виды. 

12. Медиаконтент как объект изучения. Цели, задачи и способы исследования. 

13. Исследования каналов коммуникации, коммуникационной среды. 

14. Исследования аудитории СМИ и пользователей интернета. 

15. Исследования медиаэффектов: история и методы. 

16. Индустриальные медиаисследования: виды, направления, методы. 

 

Массовая коммуникация – исследовательское пространство. Теория - интегрированная 

сеть понятий: теория как сеть (профессиональный инструмент); теория как оптическое стекло 

(концентрация на одном и игнорирование другого); теория как карта (карта способов 

функционирования). Понятие коммуникации. Коммуникация как передача информации. 

Коммуникация как понимание и общение.  Коммуникация как связь. Коммуникативный процесс и 

его основные составляющие: источник (коммуникатор), предмет коммуникации, 

коммуникационный текст, средства коммуникации (канал), адресат (рецепиент, коммуникант, 

аудитория).  Классификация коммуникации по типу связи: аксиальная и ретиальная. 

Классификация по видам: прямая (непосредственная), медийная (технически опосредованная). 

Массовая коммуникация и её определение. Массовая коммуникация – крупномасштабное явление. 

Централизованная массовая коммуникация, децентрализованная массовая коммуникация, 

общедоступная массовая коммуникация. Концептуализация массовой коммуникации. 



Возникновение теорий массовой коммуникации. Особенности теорий массовой коммуникации: 

понятийная неоднозначность, разбросанная предметная область, открытый и доступный ландшафт 

для теоретизирования. Взаимодействие массовой коммуникации и общества. Типы теорий 

массовой коммуникации: социально-научная, нормативная, операциональная, повседневная. 

 

Структурно-функциональные представления о массовой коммуникации. Социология - 

это набор концептов (язык социологии), посредством которых можно охватить массовую 

коммуникацию; специфический способ видения, точка зрения, с которой осуществляется подход к 

массовой коммуникации; методы, процедуры и техники эмпирических исследований массовой 

коммуникации. Парадигмы социологического знания: структурные парадигмы; интерпретативные 

парадигмы; интегральные (объединительные) парадигмы. Чикагская социологическая школа: 

Роберт Парк и Чарльз Кули. Уолтер Липпман о стереотипах. Гарольд Лассвелл (Лассуэл) о 

структуре и функция коммуникации в обществе. Структурный функционализм - парадигма 

исследования массовой коммуникации как самоуправляющейся и самокорректирующейся 

подсистемы, действующей в конкретных политических и институциональных условиях и 

выступающей средством поддержания функционирования общества. Пауль Лазарсфельд о 

функциях и дисфункциях массовой коммуникации. Социодинамика культуры Абраама Моля. 

 

Критические теории массовой коммуникации. Франкфуртская школа социальной 

критики: критика Просвещения как “массового обмана” (М. Хоркхаймер и Т. Адорно), критика 

“одномерного мышления” (Г. Маркузе). Философские основания критики “технического 

мышления” и “безличности” технократического общества (М.Хайдеггер). Развитие критической 

традиции в концепции “символического интеракционизма”. Критика “общества позднего 

капитализма” и “коммуникативная рациональность” как “модель делиберативной демократии”. 

Кризис легитимности: институты и жизненный мир. Понятие “общественности” и публичной 

сферы» (Ю. Хабермас). Кризис массовой коммуникации с позиций феминизма (М. Кантор, 

Л. Лазиер-Смит). 

 

Концепция публичной сферы и электронная демократия. Публичная сфера как 

пространство медиации между государством и гражданами. Ю. Хабермас об археологии 

публичности. Возникновение и история становления публичной сферы. Свободные дебаты – 

основной элемент публичной сферы. Публичная сфера и общественное мнение. Справедливость и 

истина – сущностные элементы публичной сферы. Публичная сфера и гражданское общество. 

Электронная (цифровая) демократия - использование информационных технологий для развития 

демократических институтов и расширения участия граждан в общественной, а также в 

политической деятельности. В узком понимании электронная демократия заключается в 

использовании электронной поддержки для обеспечения соответствующих конституционных 

прав, требующих тех или иных формальных решений. В широком смысле понятие «электронная 

демократия» означает учет мнений и вовлечение граждан и организаций в политические 

отношения и процессы. Развитие кабельного телевидения и возникновение «теледемократии» 

Интернет и демократические процессы в обществе. Социальные сети как инструмент 

представительной демократии. 

 

Культурные исследования массовой коммуникации. Два аспекта взаимовлияния 

массовой коммуникации и культуры: ценностное (культурное) содержание сообщений массовой 

коммуникации и современные коммуникационные технологии, оказывающие влияние на культуру 

общества. Массовая коммуникация как производство культурных смыслов. Массовая 

коммуникация и ценности. Быстрота трансформационных процессов, универсальность и 

децентрация - основные черты современного социокультурного контекста. Трансформация 

представлений о культуре: от элитарной и массовой к потребительской и партикулярной. 

Дж. Фиске, У. Эко о функционировании массовой культуры и роли массовой коммуникации в 

этом процессе. Британская школа культурных исследований массовой коммуникации (Р. Хоггарт, 



С. Холл). Теория культивации Дж. Гербнера. Мультикультурность и межкультрурная 

коммуникация (Э. Холл, Р. Льюис, Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарс); культурный империализм. 

Современные коммуникационные технологии – культурная детерминанта. Канадская школа 

(Г. Иннис, М. Маклюэн, Э. Хевлок) о роли коммуникации в смене культурных эпох.  

Социокультурная динамика А. Моля. Р. Уильямс о технологическом детерминизме: новые 

технологии как условия для социальных перемен и прогресса. В. Беньямин о механизмах и 

следствиях “массового воспроизведения” культуры. Анализ звезд массовой культуры Д. Бурстини. 

 

Семиологические подходы в исследовании массовой коммуникации. Массовая 

коммуникация как конструирование значений. Знаки и коды. Теория знака Ч.С. Пирса и 

Ч. Морриса. Типы и особенности знаков. Структурная лингвистика Ф. де Соссюра о языке как 

системе. Денотация и семантический треугольник: означаемое, означающее и знак. Высказывание 

как единица коммуникативного анализа. Нарратив и нарратология. Сюжетный структурный 

анализ: В.Я. Пропп. Денотация и коннотация в семиотике Р. Барта. Текст - смысловой результат 

столкновения между сообщением и получателем (Дж. Фиске). Полисемичность текста массовой 

коммуникации. Кодирование, декодирование, предпочтительное прочтение (С. Холл). 

Интертекстуальность; открытость и закрытость текста. Проблема текста, контекста, дискурса в 

постструктурализме. Трансформация концепции означающего в деконструктивизме Ж. Деррида. 

У. Эко об “отсутствующей структуре” как характеристике современного дискурса. Современная 

“мифология” и правила организации мифа в структурализме Р. Барта и Леви-Стросса: понятие 

глубинных схем и бинарных оппозиций мышления. Современное общество как общество 

“символического обмена” в философии Ж. Бодрийара: понятие симулякра. Особенности 

медиатекста. Участие аудитории в производстве медиаконтента. Современные медиа и 

дальнейшее развитие языка коммуникаций: эмотиконы («смайлики»), смс, твиттер и проч. 

 

Психологические теории массовой коммуникации. Ж. Бодрияр о мифах, на которых 

базируется манипуляционная трактовка массовой коммуникации: миф об индивидуализме и 

личностном выборе; миф о неизменной природе человека.  Миф о нейтралитете основных 

социальных институтов (власти, СМИ, системы образования и науки). Миф об отсутствии 

социальных конфликтов (все конфликты – сугубо индивидуальные). Миф о плюрализме массовой 

коммуникации и об индивидуальном информационном выборе. Концепция манипулирования 

Г. Шиллера. Формы манипулирования: локализация проблемы, неотложность передачи 

информации. Способы политического манипулирования: прямая подтасовка фактов; умалчивание 

невыгодной информации; распространение лжи и клеветы; полуправда (освещение конкретных, 

незначащих деталей при одновременном умалчивании более важных фактов или общая 

неправдивая интерпретация событий); навешивание ярлыков в целях компрометации политиков, 

политических идей. Концепции политического манипулирования в период избирательных 

кампаний: определение повестки дня, направления внимания аудитории (priming) и использования 

стандартных форм (framing). Политические технологии. 

 

Теория социального конструирования реальности и массовая коммуникация. 
Общество как объективная реальность, человек – социальный продукт. Общество как результат 

деятельности индивидов, которые обладают знаниями в виде субъективных значений и 

коллективных представлений: социальная реальность конструируется конкретными 

субъективными значениями людей в процессе их деятельности. Бергер П. и Лукман Т. об 

основных способах конструирования реальности: хабитуализация, т.е. опривычнивание (от англ. 

habitual — привычный), превращение в повседневность; типизация - разделение объекты на 

классы (мужчина, покупатель, европеец и т.д.); институционализация, которая закрепляет 

типизацию; легитимация, которая необходима для передачи только что сложившихся институтов 

новым поколениям, для их обоснованности в глазах тех, кто не устанавливал эти институты и 

легко соблазнится новыми вариантами переделки общества. Институты массовой коммуникации 

как «инструменты» конструируемой реальности. Доместикация медиа и хабитуализация. 



Информационный поток и типологизация. Институционализация и легитимация институтов 

массовой коммуникапции. 

 

Сетевая парадигма исследования общества и коммуникации. Сетевое общество 

(М. Кастельс) – сообщество людей, жизнедеятельность которых организуется с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; социальное формирование с инфраструктурой 

социальных сетей и медиасетей, активирующее основной способ организации людей на всех 

уровнях (на личном уровне, групповом, коллективном и общественном). Сетевая структура 

общества. Формы и содержание социальных Коммуникация в сетевом обществе. Социальные 

медиа – коммуникационный дискурс. Партиципарность социальных медиа.  Социальная сеть – 

СМИ. Сетевая журналистика.  История зарождения сетевой теории. Формирование сетевого 

дискурса в социологии. Анализ социальных сетей: структурное, ресурсное, нормативное, 

динамическое. Эпоха Интернета. Компьютерная футурология (Г. Саймон, Д. Сандерс). 

 

Медиаэкология: технократические и информационные концепты. Дискуссии о 

перспективах коммуникативного общества Ю. Хабермаса с Ж. Лиотаром, Н. Луманном. Теория 

Ж. Лиотара об эпохе “заката метанарраций”. Проблема “первичной общественности” и “инертного 

общества” в концепции коммуникации Ч.Р. Миллса. М. Маклюэн о роли технологических 

возможностей массовой коммуникации в социальных изменениях. Коммуникация и реальность. 

Средства коммуникации как сообщения. Типы коммуникационной технологии и типы восприятия: 

“глобальная деревня” эпохи электронных СМИ. Представление о “мифологической образности” и 

другие характеристики современного доминирующего типа коммуникации. Информационная 

эпоха. М. Кастельс  о массовой культуре как предтече информационной эпохи. Технократические 

концепции “информационного общества” (Д. Белл, З. Бжезинский, А. Тоффлер). “Экономика 

информации” Д. Белла. “Информационный вирус” и концепция человека К. Хефнера. 

 

Политэкономические теории медиа. Социально-политический и экономический контекст 

анализа функционирования массовой коммуникации. Дж. Томсон о социальном контексте 

коммуникации: детерминированность особенностей массового коммуникационного процесса 

политикой и экономикой. Власть и коммуникация. Валоризация символических форм. Идеология 

– социальные ценности. Идеология – политические ценности. Концепция идеологии в работах 

основоположников марксизма. Действительность в идеологии. Направления исследований 

идеологии: структурное, генетическое, функциональное, институциональное. Структуралистская 

интерпретация идеологии. Луи Альтюссер о трех видах практиках и соответствующих уровнях 

общества:  экономическая, политическая, идеологическая. Их относительная автономность. 

Идеология по Альтюссеру как сложившийся в сознании людей образ их отношения к реальным 

условиям своего существования. Роль идеологии в воспроизводстве общественных отношений, 

идеологические государственные аппараты. «Функционирование  идеологии», идеология как 

адресация. Массовая коммуникация и концепция гегемонии. Концепция гегемонии Антуана 

Грамши. Идеология по Грамши. СМИ и доминирование. 

 

Массовая коммуникация в аспекте теории медиатизации. СМИ и медиа. Медиа как 

проводник, язык, среда. Распространение медиа. Медиатизация — анализ взаимосвязи между 

изменениями медиа и коммуникаций с одной стороны, и изменениями культуры и общества с 

другой. Исследовательские традиции медиатизации: институциональная - тяготеет к описанию 

традиционных медиа с использование понятия «медиалогика»; социально-конструктивистский 

подход - фокусируется на повседневных практиках опосредованной коммуникации и их связи с 

изменениями коммуникативной конструкции общества и культуры; технологический - 

акцентирует внимание на материальных характеристиках различных медиа и их роли в 

производстве социального пространства. Массовая коммуникация и современные мегатренды: 

конвергенция, глобализация, коммерциализация, медиатизация. Диверсификация и фрагментация 

коммуникационной деятельности. Концепции слияния сфер развлечения, массовой коммуникации 



и информационных технологий (П. Девид Маршалл, М. Деузе, Дж. Левин, Дж. Грин, 

Г. Дженкинс). 

 

Медиаисследования: цели и проблемные поля. Уровни исследовательского анализа 

массовой коммуникации: социетальный - теоретическая систематизация взаимосвязи общества, 

его институтов и массовой коммуникации; инструментальный - анализ функционирования 

массовой коммуникации, структурированной по различным основаниям, и оптимизация 

деятельности конкретных медиастуктур и медиаорганизаций. Институциональные исследования 

массовой коммуникации: СМИ и власть. Электоральные исследования. Аудиторные исследования. 

Маркетинговые исследования. Академические и индустриальные исследования. 

Исследовательские проекты. 

 

Объекты медиаисследований и их виды. Объекты изучения: коммуникатор, контент, 

канал, аудитория, эффекты. Методы сбора данных: опросы (массовые и экспертные, интервью и 

анкетирование), глубинное интервью, фокус-группа, анализ документов, наблюдение, 

эксперимент. Первичное и вторичное исследования. Их возможности, преимущества и 

ограничения. Качественные и количественные исследования. Возможности качественных 

исследований для сбора информации об убеждениях, мнениях и мотивах потребителей, с 

последующим изучением влияния этих характеристик на предпочтения и поведение потребителей. 

Количественные исследования – сплошные и выборочные исследоавния, получение статистически 

надежной, распространяемой на генеральную совокупность количественной информации, на 

основе которой описываются, объясняются и прогнозируются отношение и поведение аудитории 

современных медиа. Комплексные исследования. Влияние Интернета как канала и среды на 

методологическое и методическое оснащение медиаисследований. Исследовательский этос 

(Мертон): универсализм — это убеждение в том, что явления природы повсюду одинаковы и 

истинность утверждений не зависит от утверждающего; всеобщность предполагает, что знание 

является всеобщим достоянием и доступ к нему открыт для всех; бескорыстие означает, что 

ученый не должен использовать свои открытия для личной выгоды; организованный скептицизм 

— это ответственность каждого ученого за доброкачественную работу других и за предание 

гласности оценок работы коллег. 

 

Программа медиаисследования. Предварительный этап исследования проблемного поля, 

связанного с тематикой исследования (изучение литературы, анализ практики, общение с 

экспертами). Определение объекта и предмета исследования. Его теоретическая концепция. 

Программа исследования и её компоненты (Ядов). Обоснование актуальности проблемы. 

Структурирование и описание объекта и предмета. Постановка целей и задач. Определение 

основных понятий. 7 задач (Батыгин): 1) составить словарь переменных; 2) определить единицы 

исследования и объект; 3) построить пространство признаков; 4) сформулировать гипотезы; 5) 

перевести концептуальные определения в операциональные; 6) разработать проект выборки; 7) 

составить макеты таблиц и программу анализа данных. Методы получения эмпирической 

информации. Современные программные ресурсы для обработки эмпирических данных. Её 

достоверность и надежность. Анализ и интерпретация данных. Формулирование научно и 

практически значимых выводов. 

 

Исследования субъектов деятельности по распространению информации. 
Проблематика исследования фигуры журналиста. Социальный статус, престиж, доверие. 

Социально-профессиональные и ценностные ориентации. Динамика и модификация 

профессиональных ролей: социальная и технологическая обусловленность. Появление новых 

видов журналистской деятельности и профессий. Влияние индустриальных требований. Процесс 

депрофессионализации. Методы: кейс-стади, интервью с журналистами, включенное наблюдение. 

Новации в журналистской практике как фактор активации современных научных исследований. 

Интент-анализ (изучение целей и намерений журналиста через его тексты). Сравнительно-



исторические и международные исследования. Международное сотрудничество в 

медиаисследованиях. проекты "Worlds of Journalism", Journalistic Role Performance Around the 

Globe, Journalism in Change - Professional Journalistic Cultures in Poland, Russia and Sweden и др. 

 

Исследования медиаконтента. Медиаконтент и медиатекст как объекты изучения. Цели и 

задачи исследования. Анализ различных знаковых систем и коммуникативных ситуаций. 

Различные сегменты медиаконтента: журналистский, медиапользовательский (аудиторный), 

рекламный, ретрансляционный. Теория «порождения» текста. Медиаконтент как отражение 

интересов и позиций различных участников масс-коммуникационного процесса. Журналистский 

текст, его особенности. Подходы к изучению медиаконтента как совокупного медиатекста: 

условно «медиацентрированный» (тематика, проблематика, авторы, жанры, форматы, язык, стиль, 

дизайн); социологический (отражение общественных событий, фактов, явлений, интересов, 

«повестка дня», дискурс, социальное представительство, герои, персонажи, ценности, образы). 

Культурологический, социологический, политологический, лингвистический, искусствоведческий 

профессионально-творческий анализ и его методы. Текстологические методы. Качественные 

неформализованные литературоведческие методы. Психолингвистические методы: «анализ» 

мифов, мифологем, стереотипов, фреймов, образов, эмоциональных черт медиатекста. Анализ 

текста в контексте проблемы восприятия его аудиторией. Контент-анализ как формализованный, 

стандартизированный социологический метод. Его особенности и возможности. Категории и 

единицы анализа, единицы счета. Проблемы выборки. Стандартизированные и авторские 

программы. Полуформализованный метод: осевое кодирование. Экспертное чтение. Опросы 

журналистов по поводу текстов СМИ (профессиональная саморефлексия). Методы исследования 

дискурса. 

 

Исследования каналов, контекста коммуникации. Изучение особенностей различных 

каналов, видов, типов медиа. Понятие «медиасреда». Сущностные характеристики медиасреды: 

виртуальность, интерактивность, гипертекстуальность, глобальность, креативность, анонимность, 

мозаичность. Состав и структура медиасреды. Основные институциональные образования, 

содержание и определяющие факторы развития. 

 

Исследования аудитории. Социологические, культурологические, психологические, 

антропологические и этнологические подходы и методы к изучению аудитории СМИ. 

Проблематика изучения аудитории СМИ. Цели и задачи аудиторных исследований. Изучение 

характеристик аудитории (демографических, психографических, характеристик образа жизни, 

информационных потребностей и интересов, моделей информационного потребления и 

отношения к СМИ). Интерактивность аудитории, участие потребителей в производстве 

медиаконтента. Качественные методы (интервью, фокус-группы), количественные 

(стандартизированные опросы). Маркетинговые исследования. Анализ и использование данных 

медиаметрических измерений в научно-исследовательских целях. Исследование бюджета времени 

– основного ресурса медиапотребления. Динамика бюджета времени. Его перераспределения 

между различными медиа. Классификация и типология аудитории в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Различные аудиторные концепции. 

 

Исследования медиаэффектов. Методы изучения: формализованный и 

неформализованный анализ медиатекстов в контексте потенциальных функций. Опросы 

журналистов (цели, намерения) и аудитория (ожидания). Экспертные опросы. Эффекты и 

эффективность. Сферы проявления эффектов: сознание и поведение. Уровни их проявления: 

общесоциетальный, групповой, индивидуальный. Типы эффектов: социальные, психологические, 

организационные. Прогнозируемые и неожиданные эффекты. Критерии классификации эффектов 

- время и направленность. История исследований эффектов. Комплекс методов: аудиторные 

опросы: социологические, психологические и психолингвистические. Фокус-групповая методика. 

Экспериментальные методы. Текстологические методы. Семантический дифференциал. 



 

Индустриальные исследования. Индустриальная проблематика и методы её изучения: 

анализ отраслевой статистики, данных маркетинговых исследований, в том числе 

медиаметрических. Медиаэкономика и реклама. Исследования видов, типов, практики в области 

медиаменеджмента. Изучение документов, регулирующих и регламентирующих деятельность 

медиапредприятий. Интервью со специалистами, медиаменеджерами, в том числе по проблеме 

сочетания социальной и коммерческой эффективности СМИ. Прогнозные исследования по 

развитию медиаотрасли. Форсайт-проекты в медиа. Методы, используемые в форсайте: 

экспертные панели, метод Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сценария, 

технологические дорожные карты, деревья релевантности, анализ взаимного влияния и др. 

Автоматизация медиаисследований: САТИ, пиплметры, айтрекинг и др. 

 

Литература: 
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: Учеб. Пособие для 

студентов вузов. М.,2010. 

Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. М., 2017. 

Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество: Введение в теорию и исследования. М., 

2010. 

Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. М., 2009 

Фомичева И.Д. Социология СМИ. М., 2012. 

Черных А.И. Социология массовых коммуникация. М.,2008. 

McQuial, Dennis. Mass Communication Theory. – London, 2000 

The Handbook of Media and Mass Communication Theory. Edited by Robert S. Fortner and P. 

Mark Fackler. Oxford. 2014 

 

Актуальные концепции массмедиа 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Влияние цифровизации на журналистскую деятельность. 

2. Роль цифровой и медиаграмотности в современном обществе. 

3. Цифровое неравенство в различных странах и регионах мира. 

4. Три уровня цифрового неравенства. 

5. Цифровой капитал: российский и зарубежный опыт исследования. 

6. Цифровая и социальная «включенность»: вопросы взаимовлияния. 

7. Роботизированная журналистика: преимущества и недостатки. 

8. Цифровая журналистика как актуальная область исследований в России и за рубежом. 

9. Журналистика данных: ключевые направления и основные особенности. 

10. Влияние технологических инноваций на журналистскую деятельность. 

11. Искусственный интеллект и большие данные: вызовы для журналистики. 

12. Роль СМИ в мультикультурном обществе. 

13. Медиа и стереотипы: вопросы формирования и репрезентации. 

14. Журналистские культуры в разных странах мира. 

15. Глобальные и национальные цифровые платформы: возникновение, развитие, влияние 

на традиционные новостные СМИ. 

16. «Старые» и «новые» профессионалы в информационной и новостной экосистеме. 

 

Современное общество и СМИ. Массмедиа как социальный институт. СМИ, гражданское 

общество и публичная сфера в зарубежных странах. Свобода СМИ как принцип. Разнообразие 

СМИ как принцип. Концепция объективности. Информационное общество за рубежом. 

Трансформация роли и функций журналистов в информационном обществе. Взаимодействие 

СМИ с общественными и политическими институтами в зарубежных странах. Роль СМИ в 



формировании общественного мнения. Теории медиа и общества. Медиаобразование и 

медиаграмотность. Проблема цифрового неравенства. Цифровой капитал в контексте концепции 

нематериальных капиталов. 

 

Актуальное состояние медиаотрасли за рубежом. Печатные СМИ за рубежом. 

Телевидение и радио за рубежом. Индустрия кино в зарубежных странах. Новые медиа и 

появление активных аудиторий. Конвергенция СМИ. Механизмы регулирования и 

саморегулирования СМИ в современном обществе. Массовая культура и популярная культура в 

странах Запада. 

 

Глобализация и массмедиа. Происхождение глобализации. Глобальная структура СМИ. 

Международные информационные потоки. Становление глобальной медиакультуры. СМИ в 

мультикультурном обществе. Трансформация медиасистем и медиаиндустрии под влиянием 

глобальных факторов (социальных, политических, экономических, культурных, технологических 

и т.д.). Национальная специфика медиасистем в условиях глобализации. Прогнозы развития 

медиаиндустрии разных стран с учетом глобальных трендов и национальной специфики. 

 

Медиа в условиях цифровой среды и мультимедийности. Эволюция технических 

средств массмедиа. Новые медиа и массовая коммуникация в зарубежных странах. Отличия новых 

медиа от старых. Основные категории новых медиа. Коммуникация, опосредованная 

компьютером. Создание сообществ, опосредованных компьютером. Виртуальное сообщество. 

Пользовательский контент. Депрофессионализация журналисткой деятельности. Появление 

активных аудиторий. Преимущества и недостатки цифровых технологий и виртуальной 

коммуникации. Новые медиа в зарубежных странах. Цифровая журналистика как актуальная 

профессиональная и научная область исследований. 

 

Литература: 
Hallin D., Mancini P. Comparing media systems: Three models of media and politics. – 

Cambridge University Press, 2009. 

Siebert F., Peterson T., Schramm W. Four theories of the press. – University of Illinois Press, 

1956. 

Steensen, S., & Westlund, O. (2020). What is Digital Journalism Studies? Open access at 

https://www.routledge.com/What-is-Digital-Journalism-Studies/Steensen-

Westlund/p/book/9780367200909 

Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

МакКуэйл Д. Журналистика и общество. – М.: МедиаМир, Факультет журналистики МГУ, 

2013. 
 

Деонтология журналистики 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Социальная ответственность журналиста в аспекте деонтологии. 

2. Журналист и Интернет: этико-правовые проблемы. 

3. Деонтологические проблемы взаимоотношений журналиста, СМИ и аудитории. 

4. Журналист и редакция СМИ: специфика профессиональной и корпоративной этики. 

5. Интеллектуальные права журналиста. 

6. Границы свободы при создании медиаконтента: ценностные ориентиры. 

7. Медиаправо в системе деонтологии журналистики. 

8. Этические кодексы в системе деонтологии журналистики. 

 



Введение в деонтологию журналистики. История деонтологии (в медицине, 

юриспруденции, журналистике). Различие между обязанностью и ответственностью. Понятие о 

должном в профессии как основе деонтологии. Теория социальной ответственности. Проблема 

морального выбора. Понятие о терминах, используемых применительно к деонтологии 

журналистики. 

 

Медиаправо в системе деонтологии журналистики. Понятие о массово-информационном 

праве как специфической подотрасли права. Источники законодательства о СМИ. 

Международные и отечественные правовые нормы о свободе слова, свободе массовой 

информации и свободе выражения мнения. 

 

Этические стандарты. История, развитие, современность. Кодексы в системе 

деонтологии журналистики. Этический стандарт как концептуальный документ 

профессиональной корпорации, моральные предписания поведения журналиста. Предпосылки и 

причины появления кодексов профессиональной этики, зафиксированные в них принципы, 

требования и рекомендации, их роль в формировании профессионального долга и 

ответственности. Документы международных профессиональных организаций, и национальных 

информационных организаций (кодексы, хартии, декларации, резолюции, пакты, положения, 

меморандумы). Профессиональное самосознание журналиста и проблема выбора. 

 

Методы получения информации. Источники информации. Журналист и информатор: 

проблема ответственности. Право на доступ к информации, ее поиск, получение и 

распространение. Право редакции на запрос информации. Аккредитация и ее лишение при 

нарушении правил. Пресс-конференции. Этические ограничения при использовании методов 

«маска», «смена профессии», «скрытое наблюдение». Виды тайн. Ответственность за 

распространение секретной информации. Официальные источники информации. Проверка 

компетентности и объективности источника сведений, экономические, политические и иные 

интересы информатора. Соблюдение профессиональных этических норм при общении с 

информатором. Нравственная ответственность журналиста за безопасность информатора. 

 

Принципы и функции журналистики и учение о должном в профессии. 

Беспристрастность журналиста при социальной ориентации аудитории. Внимание к 

общественному мнению, противодействие манипулированию им. Способствование всестороннему 

культурному развитию читателя и повышению его образовательного уровня. Критическое 

отношение к рекламе при осознании, что она – основа экономики СМИ. Интеллектуальный 

подход к реализации рекреативной функции. Защита прав несовершеннолетних и общественной 

морали, утверждение роли духовных ценностей. 

 

Границы свободы при создании медиаконтента: ценностные ориентиры. Объективный 

и субъективный характер ответственности журналиста. Независимость журналиста и конфликт 

интересов. Защита социальных ценностей. Этический подход к редактированию материалов, 

соблюдение норм авторского права. Корректность при освещении конфликтов. Критический 

подход к статистике, использованию цитат, сенсационности, использованию слухов и домыслов, 

борьба с соблазном манипулирования. Осознанная на уровне внутренней необходимости 

ответственность за полноту, правдивость, достоверность и оперативность информации, готовность 

признать ошибки и исправить их. 

 

Принципы и методы саморегулирования. Саморегулирование в массмедиа. 
Саморегулирование как система установленных журналистским сообществом принципов 

профессиональной деятельности. Основные инструменты саморегулирования: этический кодекс, 

совет по прессе, омбудсмен. Типология советов по прессе. Санкции, налагаемые органами 

саморегулирования прессы. История Большого Жюри Союза журналистов России, деятельность 



Общественной коллегии по жалобам на прессу. Анализ конкретных дел, разобранных 

зарубежными и отечественными органами саморегулирования. 

 

Журналист и редакционный коллектив; журналист и аудитория. Система императивов 

поведения журналиста. Организация деятельности редакции. Соблюдение устава, трудовые 

отношения. Права и обязанности журналиста. Формирование отношений с коллегами, авторами, 

экспертами. Конфликтные ситуации и профессиональная солидарность. Специфика служебной 

этики, соблюдение норм корпоративной этики, соблюдение редакционной тайны. Творческая 

индивидуальность и профессионально-должностные обязанности. Нравственная и 

профессиональная ответственность перед аудиторией (удовлетворение ее потребностей в 

информации, точность фактов, выверенность комментариев, доступность изложения и т.д.). 

Реализация деонтологических принципов в повседневной практике. 

 

СМИ, власть, гражданское общество. Гражданское общество и демократия, уровень 

доверия к СМИ. Журналистика как «четвертая власть». Влияние политических и экономических 

факторов на деятельность СМИ как голоса общества и критика власти. СМИ и плюрализм мнений. 

Свобода прессы и законодательство. Журналист и власть. Гражданская журналистика и 

формирование гражданского общества. Оценка новостей как проявление гражданской 

ответственности. Факты и комментарии, мнение журналиста и анализ событий. 

 

Транспарентность собственности СМИ и конфликт интересов: этика экономических 

отношений. Учредитель и редакционный коллектив. Реклама как один из источников дохода. 

Прозрачность и контролируемость финансовых потоков. 

 

Основные причины судебных исков к редакциям СМИ. Понятие об иске как средстве 

защиты нарушенного права. Причины конфликтных ситуаций: злоупотребление свободой 

массовой информации и правами журналиста, распространение недостоверных сведений, 

вторжение в личную жизнь, клевета и оскорбление, нарушение законодательства об авторском 

праве, распространение порочащих сведений, введение в заблуждение. Журналист как одна из 

сторон в процессе. Освобождение от ответственности. Анализ конкретных судебных процессов. 

 

Интеллектуальные права: деонтологический аспект (служебные произведения, 

плагиат, рерайтинг). Автор, произведение как объект права, исключительное право на 

произведение. Основания для свободного использования произведения в СМИ. Специфика 

правоотношений субъектов права в СМИ. Авторское право на новостное сообщение. Особенности 

использования служебных произведений. Интервью: правовые и этические аспекты. Виды 

ответственности за плагиат и иные нарушения в сфере интеллектуальных прав. 

 

Журналистика и интернет. Интернет в профессии журналиста. Правовое регулирование 

массовой информации в интернете. Принудительное саморегулирование. Статус СМИ в 

интернете, их признаки. Статус журналиста в интернете: правовой и этический аспекты. Блоги как 

вид медиа. Конвергентная журналистика и этические нормы. Правила нетикета, «Манифест сети», 

общественная программа «Чистый интернет». 

 

Литература: 
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998.  

Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 2003.  

Лазутина Г.В. Деонтология журналистики как сфера научного знания. 

Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста Уч. пособие. – М., 2017.  

Ломоносов М.В. Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 

предназначенное для поддержания свободы философии. 

http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%B1%D0%B5%D1%82_1.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/deontologiya-zhurnalistiki-kak-sfera-nauchnogo-znaniya
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Медиаэтический стандарт (Нормативно-ценностные ориентиры Общественной коллегии по 

жалобам на прессу). 

Панкеев И.А. Правовое регулирование СМИ. – М., 2019. 

Шайхитдинова С.К. Медиа-этика. – Казань, 2007. 

 

Редакционный менеджмент 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Отличие медиатекста от других нематериальных товаров. 

2. Типология современных редакций массмедиа. 

3. Трансформация редакционной деятельности в условиях цифровизации. 

4. Аудитория и медиатекст: особенности взаимодействия. 

5. Ключевые редакционные процессы и операции. 

6. Система инструментов менеджмента редакционных процессов. 

7. Специфика системы мотивации сотрудников массмедиа. 

8. Виды лидерства в массмедиа. 

 

Теоретические основы медиаменеджмента в условиях цифровизации. Эволюция 

основных теоретических подходов и актуальная парадигма менеджмента СМИ. Стратегический 

медиаменеджмент. Структурные и организационные теории медиаменеджмента. Трансформация 

редакционной деятельности в условиях дигитализации. Методологические и практические 

проблемы современного редакционного менеджмента. 

 

Структура современной редакции. Типология современных редакций массмедиа. 

Базовые организационные структуры редакций. Трансформация редакционных структур под 

влиянием конвергенции. Основные модели «конвергентных» редакций. 

 

Товарно-продуктовые характеристики медиатекста. Ключевые рынки, на которых 

функционируют массмедиа. Товарно-продуктовая специфика медиатекста. Дискретность 

медиатекста и ее уровни. Имманентная незавершенность, амбивалентность презентации, 

диахроничность, асистемность медиатекста как его основные особенности. Влияние товарно-

продуктовой специфики медиатекста на производственный процесс. 

 

Взаимодействие аудитории и медиатекста. Аудитория как потребитель журналистских 

текстов. Ключевые характеристики аудитории и методы их изучения. Базовые этапы 

взаимодействия потребителя и текста. Факторы влияния на потребительские предпочтения 

аудитории. Особенности распределения внимания по разным видам медиатекстов. Качество 

журналистских текстов как фактор редакционного менеджмента; «редакционное» и «аудиторное» 

понимание качества. Эффективность деятельности редакции: подходы и концепции. 

 

Процесс создания редакционного продукта. Ключевые принципы 

операционного/процессного управление работой редакции СМИ. Принципиальная схема работы 

редакции. Основные рабочие процессы. Декомпозиция редакционных процессов как ключевой 

инструмент процессного менеджмента. Типовая структура процесса создания медиатекста. 

Характеристика ключевых операций в работе журналиста. Система инструментов менеджмента 

редакционных процессов. Уровень трудозатрат на редакционные процессы. Отношение 

журналистов к различным процессам. 

 

Компетенции и личные качества сотрудников редакции. Управление журналистским 

трудом как творческой и индустриальной деятельностью. Базовые подходы к управлению 

творчеством. Основные компетенции и личные качества журналистов, востребованные 

современными редакциями. Особенности компетентностного подхода в медиаменеджменте. 

https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/4756-mediaeticheskij-standart-2015
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Управленческий инструментарий в работе с компетенциями и личными качествами сотрудников 

массмедиа. 

 

Мотивация сотрудников массмедиа. Мотивационные аспекты редакционного 

менеджмента. Специфика мотивационной структуры сотрудников редакции. Основные факторы 

мотивации российских журналистов. «Материальный» и «нематериальный» блоки мотивации. 

Способы изучения мотивации журналистов. Управленческий инструментарий в работе с 

мотивацией сотрудников редакций. Взаимосвязь характеристик личности журналистов. 

Удовлетворенность и усталость журналистов. 

 

Лидерство и организационная культура в массмедиа. Лидерство и организационная 

культура как факторы редакционного менеджмента. Типовые модели стилей управления в 

массмедиа. Автократичное и демократичное руководство. Руководство, сосредоточенное на 

работе/задачах и руководство, сосредоточенное на человеке/сотруднике. Транзакционный и 

трансформационный стили управления. Наиболее важные процессы в работе руководителя 

редакции. Компетенции и личные качества медиаменеджеров. Новые задачи медиаменеджмента в 

условиях конвергенции. Уровни проявления организационной культуры в редакции. Влияние 

редакционной культуры на эффективность управленческого инструментария. 
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