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Аннотация. Гуманитарное знание высшей школы Российской Федерации тре-
бует обновления и актуализации в соответствии с государственной идеологией. Го-
сударственное задание на согласование основных положений социально-гумани-
тарных дисциплин с положениями курса «Основы российской государственности» 
реализуется опорно-методическими центрами Министерства науки и высшего об-
разования РФ в рамках проекта «ДНК России», в том числе через актуализирова-
ние учебно-методических комплексов данных дисциплин. В работе представлен 
опыт создания учебно-методического комплекса дисциплины «Журналистика» 
для непрофильных направлений подготовки в парадигмальном векторе теории 
социального заказа, выразителем которого является государство. «Журналистика» 
рассматривается как дисциплина, формирующая у студентов мировоззренческие 
ориентиры и установки, ввиду того, что средства массовой информации и массо-
вых коммуникаций являются, во-первых, информационным инструментом реали-
зации государственной политики и, во-вторых, информационным пространством, 
каналами влияния, формирования мировоззрения аудитории и распространения 
идеологии, в том числе деструктивной. Анализируются принципы создания учеб-
но-методического комплекса «Журналистика», задачей которого стало развитие 
медиакоммуникационной среды в соответствии с общенациональными при-
оритетами российского общества, сохранение отечественной культуры и духовно-
нравственных традиций; а также защита интересов граждан, особенно молодежи, 
в условиях цифровизации и растущего влияния социальных медиа. Акцентируется 
внимание на публичности хода разработки учебно-методического пособия, со-
держание которого обсуждалось представителями академического сообщества в 
рамках 12 мероприятий в ряде вузов РФ, и в коллективном характере работы над 
пособием, в подготовке которого принимали участие представители ведущих на-
учных школ журналистики Российской Федерации.

Ключевые слова. Основы российской государственности, журналистика, 
национальные приоритеты, ценности, социальный заказ, учебно-методиче-
ский комплекс, научные школы.
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Abstract. The humanitarian knowledge of higher education in the Russian Federa-
tion requires updating in accordance with the state ideology. The state task to coordinate 
the main provisions of the social and humanitarian disciplines with the provisions of the 
course «Foundations of Russian Statehood» is implemented by methodological centers 
of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the 
framework of the DNA of Russia project. The paper presents the experience of creating 
an educational and methodological complex of the discipline «Journalism» for non-core 
areas of training in the paradigmatic vector of the theory of social order. «Journalism» is 
considered as a discipline that forms students' ideological attitudes, due to the fact that 
mass media and mass communications are an information tool for implementing state 
policy and shaping the worldview of the audience and spreading ideology. The principles 
of creating the Journalism educational and methodological complex are analyzed, the 
purpose of which was to develop the media communication environment in accordance 
with the national priorities of Russian society, as well as protect the interests of citizens, 
especially young people, in the context of the growing influence of social media. Atten-
tion is focused on the publicity of the development of the teaching and methodological 
manual, the content of which was discussed by representatives of the academic com-
munity in a number of universities, and the collective nature of the work on the manual, 
which was prepared by representatives of the leading scientific schools of journalism of 
the Russian Federation.
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Введение
Социально-культурные, политиче-

ские детерминанты и условия современ-
ности требуют обновления концепций 
журналистской науки. Одной из фунда-
ментальных парадигм теории журнали-
стики, по мнению исследователей, мо-
жет выступать парадигма социального 
заказа, что сближает науку с потребно-
стями общества и учитывает националь-
но-культурную специфику.  

Профессор С.Г. Корконосенко рас-
сматривает социальный заказ как сово-
купность потребностей общества, вы-
раженную в виде задач, выполнение 
которых ожидается от данного субъекта 
деятельности в актуальном социально-
временном пространстве.  Вызовами для 
журналистской науки сегодня являются 
вопросы выявления потребностей (за-
каза) общества в данный момент и спо-
собы трансляции данных потребностей. 
Автор замечает, что выразителями соци-
ального заказа могут становится и власт-
ные структуры, и общественные объ-
единения «с большей или меньшей сте-
пенью адекватности подлинным запро-
сам социума» [1, с. 17]. Исследователь 
М.Я. Якушев считает, что государствен-
ный заказ может быть частью социально-
го заказа, так как государство выступает 
в роли социального заказчика [2, с. 16].

Как отмечалось нами ранее, «акту-
альным для современной науки и обще-
ства является поиск механизмов и ин-
струментов, которые способствовали бы 
осуществлению социализационных про-
цессов, развитию и становлению граж-
данского общества в России» [3, с. 8]. Рос-
сийская журналистская наука и практика 

оказались перед вызовом формулировки 
ценностных смыслов, важных для сохра-
нения стабильности и целостности стра-
ны. Реализация проекта «ДНК России» 
в части актуализации дисциплин соци-
ально-гуманитарного цикла высшей шко-
лы РФ в соответствии с новой государ-
ственной идеологией служит примером 
ситуации, когда государство является 
выразителем потребностей российского 
общества на данном этапе его развития. 
Проект «ДНК России» исполняет пору-
чение Президента РФ Министерству на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации о разработке и включении 
в образовательные программы высше-
го образования курса (модуля) «Основы 
российской государственности» и согла-
совании основных положений социаль-
но-гуманитарных дисциплин с положе-
ниями курса ОРГ. «Журналистика» стала 
одной из ряда дисциплин, перед которы-
ми государством были поставлены миро-
воззренческая и воспитательная задачи. 

Об особой национальной роли жур-
налистики в России говорит Е.Л. Вартано-
ва «Миссия журналистики в России тра-
диционно понималась как служение сво-
ей стране и народам, проживающим на 
ее территории… Миссия подразумевала 
фиксацию и осмысление исторического 
опыта разных периодов жизни нашей 
страны, сохранение духовно-нравствен-
ных ценностей и культурного наследия 
нации, общероссийской идентичности» 
[4, с. 51]. Представленный УМК представ-
ляет новую парадигму журналистского 
образования, в которой журналистика 
рассматривается как инструмент форми-
рования у обучающихся гражданского 
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самосознания и национальной и инди-
видуальной идентичности. 

Учебное пособие «Журналистика» 
ориентировано на студентов непрофиль-
ных направлений подготовки высших 
учебных заведений. Непрофильными 
направлениями подготовки признаются 
все направления, кроме направления 
подготовки 42.03.02 Журналистика.

В данной работе рассматривается 
опыт актуализации учебно-методическо-
го комплекса (далее — УМК) дисципли-
ны «Журналистика» в рамках проекта 
«ДНК России»; анализируются принципы 
формирования тематической структуры 
УМК, рассматривается государственная 
парадигма реализации воспитательной 
задачи курса.

Обзор литературы
В идеологическую основу разрабо-

танного учебно-методического комплек-
са «Журналистика» для непрофильных 
направлений подготовки  легли Указы 
Президента РФ «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных цен-
ностей», «Об утверждении Основ госу-
дарственной культурной политики»1, «О 
дополнительных мерах по обеспечению 
информационной безопасности Россий-
ской Федерации»2 и курс «Основы рос-
сийской государственности», разрабо-
танный РАНХиГС в 2024 г. [5]. Содержание 
УМК «Журналистика» в представленной 

1  Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики : Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 24 дек. 2014 г. № 808 (в 
ред. от 25 янв. 2023 № 35) // Официальное опу-
бликование правовых актов. 2023. 25 января. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208.

2  О дополнительных мерах по обеспе-
чению информационной безопасности Россий-
ской Федерации : Указ Президента Российской 
Федерации от 01 мая 2022 г. № 250 (в ред. от 13 
июня 2024 № 500) // Официальное опубликова-
ние правовых актов. 2024. 13 июня. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/47796.

концепции расширяет и углубляет тре-
тий раздел курса «Основы российской 
государственности» «Мировоззрение 
и ценности российской цивилизации».  

Работа над новым учебно-методиче-
ским комплексом шла в рамках государ-
ственного задания Министерства науки 
и высшего образования на базе опор-
но-методического центра Тамбовского 
государственного университета имени 
Г.Р. Державина в 2024 г.

Редакционная коллегия УМК пред-
ставлена ведущими научными школами 
исследований журналистики России: мо-
сковской (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова), 
петербургской (Санкт-Петербургский 
государственный университет), ураль-
ской (Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина), воронежской (Воро-
нежский государственный университет) 
и тамбовской (Тамбовский государствен-
ный университет имени Г.Р. Державина).

История, настоящее и будущее на-
учных школ в журналистике неодно-
кратно становились предметом специ-
альных исследований. Так, диссертация 
Д.В. Дунаса посвящена изучению систе-
мы «национальной отечественной шко-
лы исследований журналистики и СМИ» 
[6, с. 22]. Научные работы С.Г. Корконо-
сенко дополнили собственно научный 
контекст изучения научных школ науч-
но-образовательным: «Развитие теоре-
тико-журналистской мысли в России об-
ладает устойчивой особенностью: оно 
происходит в университетах, а не в спе-
циализированных научных институтах, 
в неразрывной связи с образовательной 
подготовкой студентов, а следом за тем 
с профессиональной деятельностью вы-
пускников» [7, с. 22]. Развитие этой идеи 
нашло воплощение в исследователь-
ском проекте «Научно-педагогические 
школы журналистики в России» кафе-
дры теории журналистики и массовых 
коммуникаций Санкт-Петербургского го-
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сударственного университета [8]. Соеди-
нение в данном проекте материалов как 
о научно-педагогических, так и о научно-
образовательных школах журналистики 
В.В. Тулупов комментирует так: «Понятия 
«научно-образовательная школа» и «на-
учно-педагогическая школа» синонимич-
ны, но автор предпочитает первое, по-
нимая образование как универсальный 
процесс» [9, с. 39]. 

Официальные документы Мини-
стерства науки и высшего образования 
Российской Федерации дают следующее 
определение научной школы: «Веду-
щей научной школой РФ считается сло-
жившийся коллектив исследователей 
различных возрастных групп и научной 
квалификации, связанных проведением 
исследований по общему научному на-
правлению и объединенных совместной 
научной деятельностью»3. Как отмечает 
Е.Л. Вартанова, данное формализован-
ное понятие научной школы, зафиксиро-
ванное в государственных документах, 
может быть расширено за счет не ме-
нее важного парадигмального подхода, 
опирающегося «на академические тра-
диции, ценности, которые достаточно 
сложно зафиксировать на государствен-
ном уровне» [10, с. 10]. В данном кон-
тексте научная школа связана с образо-
вательной системой и является частью 
образовательного процесса. 

Московская научная школа 
В УМК представлены следующие на-

правления исследований Московской 
научной школы: «Журналистика в XXI ве-
ке: преемственность и современные тен-
денции развития»; «Теория журналисти-
ки и массовой коммуникации в условиях 
цифровизации»; «Новейшие факторы 
развития медиасистем и медиаинду-
стрии»; «Система СМИ России»; «Законо-

3  Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации. 2020. 4 ав-
густа. URL: https://minobrnauki.gov.ru/grants/
grants/?ELEMENT_ID=9467.

мерности развития и исторический опыт 
журналистики» [10, с. 11].

На их основе сформированы разде-
лы учебника по теории журналистики, 
теории и практике отечественных меди-
асистем, журналистике и публицисти-
ки в контексте отечественной культуры 
и словесности.

Петербургская научная школа 
На основе исследований Петербург-

ской научной школы [11] в учебнике 
представлены следующие направления: 

– исследования процессов массовой 
коммуникации, формально-содержа-
тельных особенностей функционирова-
ния традиционных и новых медиа; 

– исследования в области социологии 
журналистики, лингвистических аспектов 
функционирования медиатекстов; 

– анализ культурно-просветитель-
ского журналистского дискурса.

В значимых для пособия теориях 
массовых коммуникаций на первый план 
выходит аудитория и формирование об-
щественного сознания как управляемого 
и регулируемого процесса. 

Воронежская научная школа 
На основе исследований Воронеж-

ской научной школы в УМК представле-
ны следующие исследования: 

– исследования выразительных 
средств традиционных медиа; 

– исследования языка массовой ком-
муникации; 

– функциональный стиль массовой 
коммуникации и типология СМИ.

Тема научно-исследовательской ра-
боты Воронежской научной школы — 
«Изучение истории, теории и практики 
функционирования средств массовой 
коммуникации» включает комплекс на-
учных направлений, задействованных 
в учебнике: «Журналистика в ряду дру-
гих социальных институтов и смежных 
видов деятельности»; «Профессиональ-
ные стандарты журналистики»; «Поэтика 
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публицистики»; «История отечественной 
и зарубежной журналистики», «Функци-
ональный стиль массовой коммуника-
ции» [12, с. 257].

Уральская научная школа 

На основе исследований Уральской 
научной школы в учебнике представле-
ны следующие исследования:

– комплексное изучение системных 
закономерностей периодической печа-
ти, сетевых изданий, в целом типологии 
журналистики;

– анализ факторов формирования 
и развития профессиональной культуры 
журналистов;

– исследование проблем психологии 
журналистского творчества;

– изучение сферы журналистики как 
социального института.

Одной из базовых для учебника ста-
новится концепция научного проекта 
«Цифровизация коммуникативно-куль-
турной памяти и проблемы ее межпо-
коленческой трансляции» [13, с. 12], 
нацеленного на выявление механизмов 
трансформации коммуникативно-куль-
турной памяти и способов ее трансляции 
молодому («цифровому») поколению 
россиян с позиций государственности 
в эпоху цифровизации.

Тамбовская научная школа 
На основе исследований Тамбовской 

научной школы в учебнике представлены 
исследования трансформации модели 
медиапотребления молодежной ауди-
тории в условиях цифровизации медиа-
системы [14, с. 6]. Комплекс научных на-
правлений, задействованных в учебнике:

– теория поколений в аспекте меди-
апотребления; 

– трансформация медиареальности 
под влиянием креативных практик;

– ценностные ориентиры аудитории 
в современной медиасреде;

– исторические традиции и тенден-
ции развития медиа.

Таким образом, подготовленный до-
кумент является результатом консолиди-
рованной коллективной методической 
работы представителей ведущих науч-
ных школ журналистики. 

Ценным для создания УМК «Жур-
налистика» стали наработки Н.С. Авдо-
ниной, Н.М. Куприкова, М.Ю. Куприко-
вой, представивших проект концепции 
профессиональной подготовки будущих 
журналистов в аспекте становления 
«личности как профессионала, ее про-
фессиональную идентификацию через 
стадии самоопределения (понимание 
своего места и роли в профессии), по-
гружения в профессиональную деятель-
ность и самоактуализации» [15, с. 317].

Как отмечает Н. Дрок, обновление 
многих школ журналистики выражает-
ся в стремлении следовать за отраслью, 
вследствие чего инновации определя-
ются главным образом с точки зрения 
коммерции и технологий, а не путем по-
становки вопросов о целях, роли и цен-
ностях профессиональной журналистики 
[16, с. 5]. Преподавателей стало больше 
беспокоить растущее внимание к пара-
дигме профессиональной подготовки 
в журналистском образовании [17]. Не 
может быть никаких сомнений в том, 
что студенты должны научиться осваи-
вать основные правила своей будущей 
профессии, но во времена перемен это-
го недостаточно. Становится все более 
важным, чтобы они научились задавать 
критические вопросы о культуре жур-
налистики: «Журналисты должны быть 
способны критически отражать текущие 
ценности и практики и, возможно, изме-
нять в результате этого свои собственные 
профессиональные позиции и методы 
работы» [18, с. 20]. В последние годы по-
лучила распространение более широкая 
концепция инноваций, то есть не только 
сосредоточение внимания на экономи-
ческих и технологических средствах, но 
и переосмысление целей журналисти-
ки. Таким образом, актуализируются не 
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только прикладные навыки, но критиче-
ское мышление, творческая мысль, вла-
дение информационно-коммуникацион-
ными технологиями [19].

Результаты 
Ход работы над УМК
В разработке учебно-методического 

комплекса дисциплины «Журналисти-
ка» приняли участие 235 представителей 
академического сообщества. 14–15 марта 
2024 г. на базе Тамбовского государствен-
ного университета имени Г.Р. Державина 
проведена конференция «Актуализация 
дисциплин социально гуманитарного 
цикла. Журналистика». В конференции 
приняли участие 160 представителей ака-
демической и профессиональной среды. 
На конференции выступили восемь экс-
пертов из ведущих научных школ жур-
налистики РФ и шесть представителей 
государственной сферы, включая пред-
ставителей Совета Федерации РФ и прак-
тической отрасли журналистики. В рамках 
пленарных сессий были сформулирова-
ны концепция учебно-методического 
комплекса. Во время групповой работы 
участники сформировали тематическую 
структуру УМК и основные тезисы тема-
тических разделов. Обсуждение разрабо-
танного учебно-методического комплек-
са и учебного пособия прошло в рамках 
десяти мероприятий, из которых шесть 
мероприятий были организованы опор-
но-методическим центром Тамбовского 
государственного университета имени 
Г.Р. Державина. В ходе данных мероприя-
тий обсуждены и скорректированы учеб-
но-методический комплекс и учебное по-
собие по дисциплине «Журналистика». 

Из значимых событий можно отметить 
круглый стол «Преподавание журналисти-
ки в контексте актуализации социально-гу-
манитарных дисциплин», организованный 
19 апреля 2024 г. в Высшей школе журна-
листики и массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета. В мероприятии приняли участие 59 

представителей академической среды. На 
круглом столе был представлен разрабо-
танный учебно-методический комплекс, 
участниками внесены коррективы, обсуж-
ден список авторов пособия.  

11 июня 2024 г. в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ прошла 
конференция – презентация УМК дисци-
плины «Журналистика» для непрофиль-
ных направлений подготовки. В совеща-
нии приняли участие сорок участников 
из 25 вузов РФ. Представителями ОМЦ 
ТГУ имени Г.Р. Державина и редактором 
учебного пособия Е.Л. Вартановой была 
презентована содержательно-тематиче-
ская структура УМК, прошло открытое 
обсуждение содержания пособия.

29 августа 2024 г. УМК «Журналистика» 
был представлен на заседании межведом-
ственной рабочей группы по вопросам раз-
работки учебно-методического комплекса 
«Основы российской государственности» 
Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации.

Цели и задачи УМК
Курс «Журналистика» решает госу-

дарственные задачи развития медиа-
коммуникационной среды в соответ-
ствии с общенациональными приорите-
тами российского общества, сохранения 
отечественной культуры и духовно-нрав-
ственных традиций, а также защиты ин-
тересов граждан, особенно молодежи, 
в условиях цифровизации и растущего 
влияния социальных медиа.

Проблемное поле курса «Журнали-
стика» очерчено стержневыми положе-
ниями Указа Президента РФ от 9 ноября 
2022 г. № 809 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»: 

1. Средства массовой информации 
и массовых коммуникаций являются ин-
формационным инструментом реализа-
ции государственной политики, направ-
ленной на усиление роли традиционных 
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ценностей в массовом сознании и противо-
действие распространению деструктивной 
идеологии.

2. Целью реализации государствен-
ной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных ценностей является 
в том числе «формирование безопасного 
информационного пространства и защи-
та российского общества от распростра-
нения деструктивной идеологии» в сред-
ствах массовой информации и массовых 
коммуникаций.

Разработанный курс служит реше-
нию следующих задач информационной 
политики РФ: 

– нейтрализация деструктивного ин-
формационно-психологического воздей-
ствия, размывающего традиционные рос-
сийские духовно-нравственные ценности; 

– защита молодого поколения от 
деструктивного информационно-пси-
хологического воздействия отдельных 
средств массовой информации; 

– пресечение деятельности, направ-
ленной на разрушение традиционных 
ценностей на отечественном медиаком-
муникационном поле.

Курс формирует понимание миссии 
средств массовой информации, их роли 
в государстве, в воспитании гражданской 
идентичности, сохранении и трансляции 
культурно-исторического опыта россий-
ского государства; их роли в обеспече-
нии национальных интересов.

Дисциплина «Журналистика» форми-
рует универсальную компетенцию № 1 
с индикатором «Осуществляет поиск, кри-
тический анализ массовой информации, 
проверяет ее достоверность, устанавлива-
ет взаимосвязи между данными из различ-
ных источников на основе представления 
о медиасистеме как институциональной 
основе современного общества и роли 
средств массовой информации в обеспече-
нии национальных интересов».

Тематическая структура УМК
Учебно-методический комплекс «Жур-

налистика» [4] включает три раздела:

– журналистика как социальный 
институт; 

– журналистский текст и технологии 
его создания;

– человек и медиа.
Каждый раздел включает два или 

три тематических блока.
Структуру и содержание первого 

раздела УМК — «Журналистика как со-
циальный институт» — определяют 
следующие задачи:

– сбережение исторического опыта 
формирования традиционных ценностей 
и их влияния на российскую историю, 
в том числе на жизнь и творчество выда-
ющихся деятелей России; 

– реализация государственной ин-
формационной политики, направленной 
на усиление роли традиционных ценно-
стей в массовом сознании и противодей-
ствие распространению деструктивной 
идеологии; 

– формирование понимания угрозы 
традиционным ценностям со стороны 
отдельных средств массовой информа-
ции и массовых коммуникаций.

Тематический блок «Журналистика 
в медиасистеме России» раздела «Жур-
налистика как социальный институт» по-
вествует, каким образом происходило 
зарождение, становление и развитие 
отечественной журналистики, начиная 
с XVIII в. по настоящее время. В главе 
дается характеристика современной ме-
диасистемы России: выделяются основ-
ные факторы влияния на медиасистему, 
ее основные субъекты и сегменты. Кро-
ме того, отдельное внимание уделяется 
журналистике в структуре медиасисте-
мы России. Определяется суть, функции, 
природа, задачи и миссия журналистики, 
отличие от других явлений и профессий 
медиакомуникационного поля. 

Второй тематический блок «Госу-
дарственная информационная политика 
РФ» включает изучение основных кате-
горий, сущности и содержания государ-
ственной информационной политики; 
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предметный анализ государственной ин-
формационной политики в области СМИ. 
Акцентируется, что современная инфор-
мационная политика России направлена 
на развитие медиакоммуникационной 
среды в соответствии с общенациональ-
ными приоритетами российского обще-
ства в условиях геополитической неста-
бильности. Важной тенденцией в медиа-
системе страны стала деамериканизация 
медийного рынка, проявляющаяся через 
«национализацию» интернета и введе-
ние ограничений на деятельность гло-
бальных цифровых платформ. Другой 
ключевой тенденцией стало создание 
законодательных мер, направленных на 
сохранение традиционных ценностей, 
духовно-нравственных основ и культур-
ных традиций России. Новые геополити-
ческие реалии акцентировали внимание 
законодателей на создание цифровых 
медиапродуктов для отечественных 
СМИ и социальных сетей с целью защиты 
и укрепления культурного наследия. 

В тематическом блоке «Правовое 
и этическое регулирование деятельно-
сти СМИ» раскрываются общие подходы 
к нормативному регулированию в мас-
сово-информационной области, нормы 
и правила, относящиеся к технологии 
деятельности СМИ и журналиста; даются 
определения понятий, подкрепленные 
ссылками на нормативные правовые 
акты. В частности, акцентируется внима-
ние на недопущении появления в сетях 
информации, которая в неприличной 
форме выражает явное неуважение 
к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской 
Федерации, Конституции Российской Фе-
дерации или органам, осуществляющим 
государственную власть. Специальное 
внимание уделяется дополнительным 
мерам против распространения заведо-
мо ложной информации о действиях Во-
оруженных сил России и дискредитации 
армии, ответственности автора за рас-
пространение недостоверных сведений, 

этическому регулированию деятельно-
сти СМИ.

Содержание раздела «Журналист-
ский текст и технологии его создания» 
носит практикоориентированный харак-
тер и направлено на решение следую-
щих задач:

– формирование высоконравствен-
ной личности, воспитанной в духе уваже-
ния к традиционным ценностям, облада-
ющей актуальными знаниями и умени-
ями, способной реализовать свой твор-
ческий потенциал в медиатворчестве 
и медиакультуре; 

– повышение качества материалов 
и информации, размещаемых в средствах 
массовой информации и сети интернет;

– поддержка проектов, направлен-
ных на продвижение традиционных цен-
ностей в информационной среде.  

Первый тематический блок данного 
раздела — «Методы и технологии рабо-
ты журналиста с информацией» — на-
целен на формирование представлений 
о поиске и верификации информации 
в журналистике, о признаках недосто-
верной (фейковой) информации в обще-
ственно-политической повестке дня, 
алгоритмах проверки достоверности ин-
формации (фактчекинг). 

Второй тематический блок — «Тех-
нологии подготовки журналистского тек-
ста» — нацелен на обучение студентов 
практическим навыкам создания базовых 
форм журналистских текстов, что служит 
повышению качества материалов и ин-
формации, размещаемых в средствах 
массовой информации и сети интернет. 
В этой части УМК рассматриваются мето-
ды, приемы и этапы подготовки журна-
листского текста для печатных и аудиови-
зуальных СМИ, анализируются основные 
жанры журналистики и публицистики. 

Изучение третьего раздела — «Чело-
век и медиа» — способствует формиро-
ванию у учащихся понимания существу-
ющей угрозы традиционным ценностям 
со стороны отдельных средств массовой 
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информации и массовых коммуникаций, 
умения распознавать деструктивный 
контент и противодействовать ему. Об-
учение студентов основам медиабезо-
пасности и медиаграмотности позволяет 
формировать у учащихся критическое 
мышление и устойчивые ценностные 
ориентиры, что содействует созданию 
безопасной информационной среды по-
средством популяризации достоверных 
информационных ресурсов, которые 
служат культурно-историческому про-
свещению и воспитанию молодежи. 

Основополагающими в определе-
нии проблематики раздела «Человек 
и медиа» являются задачи: 

– формирование информационной 
грамотности граждан;

– нейтрализация деструктивного 
информационно-психологического воз-
действия, направленного на размыва-
ние традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;

– защита от внешнего деструктив-
ного информационно-психологического 
воздействия, пресечение деятельности, 
направленной на разрушение традици-
онных ценностей в России.

Цель первого тематического блока — 
«Аудитория СМИ» — знакомство студен-
тов со структурой медиапотребления 
аудитории; влияния медиапотребления 
на формирование ценностных иерархий, 
идеологических предпочтений, паттер-
нов политического участия и социальной 
идентификации. Рассматривается ауди-
тория СМИ как элемент медиасистемы 
с социологической точки зрения; особое 
внимание уделяется характеру медиапо-
требления современной аудитории. 

Цель тематического блока «Медиабе-
зопасность и медиагигиена» — развитие 
критического отношения к медийному 
контенту, направленному на разрушение 
личности, коллектива и государства в це-
лом. Рассматривается вопрос о характере 
влияния средств массовой информации 
на человека. С опорой на такие базовые 

человеческие ценности, как духовность, 
справедливость, патриотизм объясняют-
ся возможные конструктивные и деструк-
тивные процессы медиапотребления. 

Цель тематического блока «Ме-
диа как канал развития и продвижения 
в профессиональной сфере» — научить 
студентов использовать медиа в своей 
профессиональной деятельности. Меди-
атизация общества рассматривается как 
процесс, характеризующийся возраста-
ющим влиянием средств массовой ин-
формации и коммуникации на все сферы 
жизни человека. Формируется представ-
ление о том, что медиа предоставляют 
широкие возможности для самопрезен-
тации и продвижения личного бренда 
конкретного специалиста. 

Методы проведения  
семинарских занятий
Специфика дисциплины определя-

ет характер семинарских (практических) 
занятий: изучение документов в области 
государственной информационной по-
литики, работа с нормативными актами 
РФ, регулирующими распространение 
массовой информации; дискуссии о мис-
сии журналистики и ее функциях в госу-
дарстве; практическая работа по выявле-
нию в социальных сетях деструктивного 
контента; практические занятия по вери-
фикации информации; по работе с источ-
никами информации и ее обработке; ма-
стерские-тренинги по написанию малых 
форм журналистских текстов в базовых 
жанрах по тематике профессиональной 
направленности студентов: информаци-
онная заметка, репортаж, интервью и др.

При проведении семинарских заня-
тий также могут быть реализованы фор-
мы проектной деятельности, деловой 
игры и решения кейсов, направленных 
на формирование гражданской позиции.  

Экспертная дискуссия
В период с июля-августа 2024 г. было 

проведено рецензирование УМК и учеб-
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ного пособия «Журналистика». В каче-
стве рецензентов выступили восемь вид-
ных ученых РФ, в том числе четыре члена 
ФУМО в системе высшего образования 
по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 42.00.00 
«Средства массовой информации и ин-
формационно-библиотечное дело».

Векторами обсуждения стали исто-
рические аспекты развития журналисти-
ки, соответствие пособия современным 
нормативным актам, стилистические 
особенности изложения материала для 
студентов непрофильных направлений 
подготовки, составление библиогра-
фии на основе современных разработок 
в сфере журналистики.

Основные моменты экспертной дис-
куссии и мнения рецензентов.

1. Доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории 
журналистики СПбГУ, почетный профес-
сор СПбГУ, член Союза журналистов Рос-
сии, почетный работник ВПО РФ Л.П. Гро-
мова отмечает уникальность, важность 
и логичность пособия, проработанность 
терминологического аппарата и методо-
логическую ценность, высокий уровень 
авторского коллектива признанных спе-
циалистов в сфере исследования масс-
медиа. Рецензент резюмирует, что по-
собие соответствует необходимым тре-
бованиям и может быть рекомендовано 
к печати, однако высказывает несколько 
замечаний содержательного плана. Ав-
торами учтены рекомендации рецензен-
та по стилистике отдельных частей посо-
бия, приведены в единообразный вид 
сноски. 

2. Доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой журнали-
стики и маркетинговых технологий Бай-
кальского государственного университе-
та, почетный работник ВПО РФ И.Н. Де-
мина отмечает логичность структуры, 
актуальность и важность учебно-мето-
дического пособия как части образова-
тельного модуля «Основы российской 

государственности», акцентирует солид-
ный состав авторского коллектива в лице 
известных и уважаемых ученых-медиа-
исследователей. Рецензент резюмирует, 
что пособие соответствует необходимым 
требованиям и может быть рекомендо-
вано к печати. Замечаний нет.

3. Доктор социологических наук, про-
фессор ФГБОУ ДПО «Академия медиаин-
дустрии», заведующий кафедрой теле-
видения и радиовещания, проректор по 
научной работе ФГБОУ ДПО «Академия 
медиаиндустрии» Е.Я. Дугин отмечает 
актуальность, системность подачи мате-
риала и практическое значение учебно-
методического пособия. Рецензент кон-
статирует высокий научный и методиче-
ский уровень пособия, соответствие его 
содержания современному уровню раз-
вития науки и государственной политике 
в области образования, воспитания и со-
хранения духовно-нравственных ценно-
стей. В резюмирующей части рецензент 
пишет о том, что пособие соответствует 
необходимым требованиям и может 
быть рекомендовано для использования 
в учебном процессе. Замечаний нет.

4. Доктор филологических наук, про-
фессор кафедры массовых коммуника-
ций филологического факультета РУДН, 
заслуженный работник культуры РФ, 
член Наблюдательного совета РУДН, 
главный редактор газеты «Дружба», 
председатель диссертационного совета 
ПДС 0500.007, заместитель председате-
ля Гильдии лингвистов-экспертов по до-
кументационным и информационным 
спорам Г.Н. Трофимова отмечает своев-
ременность нового уникального учебни-
ка, решающего государственную задачу 
развития медиакоммуникационной сре-
ды в соответствии с общенациональны-
ми приоритетами российского общества 
в условиях геополитической нестабиль-
ности, проблем сохранения отечествен-
ной культуры и духовно-нравственных 
традиций. Автор рецензии констатирует 
соответствие содержания пособия ФГОС 
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ВО и направлениям государственной 
политики в области образования и вос-
питания. Подчеркивается актуальность, 
новаторство, логичность, терминологи-
ческая четкость и высокий методический 
уровень пособия. В резюмирующей ча-
сти рецензент пишет о том, что пособие 
соответствует необходимым требовани-
ям и может быть рекомендовано для ис-
пользования в учебном процессе.

5. Доктор филологических наук, про-
фессор кафедры цифровой журналисти-
ки факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова Т.И. Фролова отмечает 
высокий уровень потребности в данном 
издании, его социальный заказ, обо-
снованный процессами медиатизации 
и социализации, необходимостью укре-
пления социального взаимодействия 
и продвижения целей национального 
развития. Подчеркивается несомнен-
ная новизна пособия и его соответствие 
задачам формирования патриотизма, 
гражданственности и служения Отече-
ству. В резюмирующей части рецензент 
пишет о том, что содержание пособия 
формирует необходимые компетенции, 
соответствует государственной политике 
в области образования, воспитания и со-
хранения духовно-нравственных цен-
ностей, современному уровню развития 
науки в сфере коммуникаций; пособие 
соответствует необходимым требова-
ниям и может быть рекомендовано для 
использования в учебном процессе. Ав-
торами пособия учтена рекомендация 
рецензента по синхронизации вводных 
и заключительных частей глав.

6. Доктор филологических наук, про-
фессор, зам директора ИМСГН ЮУрГУ, 
заведующий кафедрой журналистики, ре-
кламы и связей с общественностью ЮУр-
ГУ Л.П. Шестеркина отмечает логичность 
структуры пособия, систематизирующего 
предметные сведения, качественный ме-
тодический уровень и соответствие содер-
жания пособия ФГОС ВО. Акцентируется 
построение пособия на основе отечествен-

ных теоретических разработок и накоплен-
ного российскими СМИ практического опы-
та в области журналистики и медиакомму-
никаций. Подчеркивается соответствие 
пособия задачам формирования патрио-
тизма, гражданственности и служения От-
ечеству, связь пособия с образовательным 
модулем «Основы российской государ-
ственности» и высокая степень новизны 
концепции пособия, в которой журнали-
стика рассматривается как процесс граж-
данского воспитания. В резюмирующей 
части рецензент пишет о том, что пособие 
соответствует необходимым требованиям 
и может быть рекомендовано для исполь-
зования в учебном процессе. Авторами 
пособия учтено предложение рецензента 
дополнить библиографию современны-
ми разработками ЮУрГУ в области медиа 
и журналистского образования.

7. Доктор филологических наук, про-
фессор кафедры рекламы, связей с обще-
ственностью и дизайна РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова (Москва) М.Г. Шилина отмечает ак-
туальность пособия, в своем содержании 
опирающегося на образовательный мо-
дуль «Основы российской государственно-
сти». Акцентируется последовательность 
в изложении материала, методологиче-
ская точность подходов авторов пособия 
к формированию его структуры, полнота 
материалов всех разделов пособия. По 
мнению рецензента, методологическая 
и методическая оснащенность пособия по-
зволяет освоить заявленные компетенции, 
а насыщенность проверочного аппарата 
повышает эффективность теоретической 
фундированности. В резюмирующей ча-
сти рецензент пишет о том, что пособие 
соответствует необходимым требованиям 
и может быть рекомендовано к печати. 

8. Доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой журнали-
стики филиала МГУ имени М.В. Ломоно-
сова в городе Севастополе Г.Г. Щепилова 
подчеркивает ориентированность посо-
бия на формирование высоконравствен-
ной личности, воспитанной в духе уваже-
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ния к традиционным ценностям, обла-
дающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой 
созидательный потенциал в медиатвор-
честве и медиадеятельности. Рецензент 
отмечает, что курс представляет новую 
парадигму журналистского образования, 
в которой журналистика рассматривает-
ся как процесс гражданского воспитания 
и формирования у обучающихся нацио-
нальной и индивидуальной идентично-
сти. Акцентируется соответствие посо-
бия государственной политике в области 
образования, воспитания, сохранения 
и укрепления традиционных российский 
духовно-нравственных ценностей, а так-
же наличие в нем практико-ориентиро-
ванной компоненты и методического 
инструментария. В резюмирующей части 
рецензент пишет о том, что пособие со-
ответствует необходимым требованиям 
и может быть рекомендовано для ис-
пользования в учебном процессе. 

Тамбовский государственный уни-
верситет имени Г.Р. Державина обратил-
ся в Федеральное учебно-методическое 
объединение (далее — ФУМО) в системе 
высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки (УГСН) 42.00.00 «Средства 
массовой информации и информаци-
онно-библиотечное дело» с запросом 
провести экспертизу качества и выдать 
решение ФУМО о рекомендации к опу-
бликованию учебного издания «Жур-
налистика». ФУМО рассмотрело пред-
ставленное учебное пособие «Журнали-
стика» для непрофильных направлений 

подготовки (бакалавриат) и на основа-
нии заключений независимых экспертов 
рекомендовало представленное изда-
ние «Журналистика» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных 
организаций высшего образования, об-
учающихся по непрофильным направле-
ниям подготовки (бакалавриат).

Выводы
Подготовленный документ является 

результатом консолидированной кол-
лективной методической работы пред-
ставителей 53 отечественных вузов, а ре-
дакционная коллегия УМК представлена 
ведущими научными школами журнали-
стики России. На данный момент идет 
апробация разработанного УМК по дис-
циплине «Журналистика» в шести вузах 
РФ на 24 (в совокупности) непрофильных 
направлениях подготовки. 

Содержание УМК «Журналистика» 
в представленной концепции расширяет 
и углубляет третий раздел курса «Основы 
российской государственности» «Миро-
воззрение и ценности российской цивили-
зации». Представляется, что разработан-
ный коллективом авторов УМК решает по-
ставленные задачи развития у студентов 
мировоззренческих ориентиров, позволя-
ющих им противостоять информационно-
психологическому воздействию деструк-
тивных средств массовой информации 
и массовых коммуникаций и понимать 
роль журналистики как института в воспи-
тании гражданской идентичности, созда-
нии единого культурного пространства и в 
обеспечении национальных интересов.
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