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ВЫШЕЛ 1-Й НОМЕР ГАЗЕТЫ NEW YORK TIMES



ФАКТЫ О NEW YORK TIMES 

• Третья по тиражу газета США после USA Today и The Wall Street Journal. 

• Веб-сайт «Нью-Йорк таймс» - один из самых популярных новостных 
сайтов с посещаемостью 30 миллионов человек в месяц. 

• С середины 1970-х годов газета существенно расширила тематику и 
изменила структуру информации, добавив специальные еженедельные 
секции на различные темы. Рубрики: «Новости», «Отзывы», «Бизнес», 
«Спорт», «Наука», «Искусство», «Стиль», «Дом», «Новости Нью-Йорка» и 
другие. 

• New York Times получила 117 Пулитцеровских премий за выдающиеся 
достижения в области журналистики 

• Имеет либеральные предпочтения. 

• Ее контролирует одна из знаменитых газетных династий Окс-Сульцбергер.



1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ГЕНЕЗИС ЖУРНАЛИСТИКИ
1. Информационно-

коммуникацион-
ные пред посылки

 

Развитие средств и форм распрост ранения социально 
значимых сведений. Накопление разнообразной 
социальной информации. Письменность, письменная 
форма передачи информации. Пражурналистские 
явления в древнем мире и в средние века. 
Формирование слоя людей, регулярно 
распространявших полезную информацию, новости 
(политики, частные лица, издатели и т.д.). Новые 
средства и каналы коммуникации в средние века 
(алфавит, рукописи, книги, письма, воззвания, листовки, 
прокламации).

2.  Культурно-
образовательные 
предпосылки 
 

Развитие ораторского искусства, риторики, 
религиозного проповедничества и пропаганды. 
Создание литературно-исторических летописей как 
одного из истоков публицистики. Процесс «вызревания» 
литератора–публициста. Распространение грамотнос ти 
среди средних слоев населения. Развитие техни ки 
деловой и бытовой скорописи.



3. Материально-
технические 
предпосылки

Появление книгопечатания. Создание бумаги и бумажного 
производства. Совершенствование шрифта и 
полиграфического производства. Расширение возможности 
для тиражирования информации.

4. Социально-
экономические 
предпосылки
 

Становление буржуазного общества, переход от 
феодализма к капитализму, соответствующие 
экономические преобразования в европейских странах. 
Возникновение острой потребности в регулярном 
получении новостной информации и регулярных печатных 
изданиях. 

5. Общественно-
политические 
предпосылки

Обострение и потребности политической и 
идеологической борьбы за власть между враждующими 
классами, кланами, конфессиями, другими группировками 
вызывали острую необходимость в надежном 
информационном инструменте для идейно-политического 
воздействия на массы, мобилизации сторонников и 
дискредитации противников.

Пражурналистские явления - непосредственная «профессиональная» 
предпосылка современного журнализма. Устные выступления специальных 
представителей государственной власти. Проповедничество. Письменные формы. 
Различные протогазеты и др. «издания»: древнеримские свитки и глиняные 
таблички с новостями (напр., «Acta Senatus» и «Acta diurna»); самая древняя на 
планете корейская книга и т.п.

публичные выступления 



• В 1605 г. в Страсбурге. начала 
выходить 1-ая газета. Издатель - год 
книгоиздатель Иоганн Каролус стал 
печатать "Собрания возвышенных и 
поучительных историй». 

• Она выходила еженедельно более 50 
лет, вплоть до 1659 г.

• В январе 1609 г. в Вольфенбюттеле 
Юлиус Адольф фон Зёне издал 
первый номер "Авизо, реляции или 
газеты", которая выходила раз в 
неделю вплоть до 1627 г. 

• В 1618 г. в Амстердаме начали 
печатать знаменитые "Куранты" - 
первую газету в формате фолио, 
которая выходила до 1664 г.

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 



РОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРЕССЫ  

• 1605 г. в Страсбурге появилась газета как печат/издание нового типа. 
Первой газетой в Германии была «Известие о всех важных и значительных 
историях» («Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien»). Ее 
издавал Иоганн Каролус. Это была первая печатная газета не только в 
Германии, но и в мире. 

• В1609 г. появились немецкие периодические издания «Relation Adler» и 
«Aviso-Relation oder Zeitung».

• В 1610 г. появилась своя газета в Базеле, в 1615 — во Франкфурте, в 1617 — в 
Берлине, в 1618 — в Гамбурге.

• 1631 г. возникла французская газета «La Gazette».
• 1665 г. - научный французский «Journal des Savants». 

Долгое время шли споры, кто и где напечатал в Германии первую газету, и что вообще считать за 
газету.  В современном немецком языке слово «Zeitung» означает «газета». И это не случайно, 
поскольку еще с XVII-го века под словом «Zeitung» понималась любая новость, известие. Для понятия же 
«газета» – печатного издания нового типа – в то время использовались слова «Avisen» и «Relationen», 
которые позже были вытеснены современным словом «Zeitung». Проникшее в немецкую печать 
итальянское слово «avviso» свидетельствует о генетической связи между первыми немецкими 
еженедельными газетами и их венецианскими прообразами.



1. оперативные, преимущественно 
событийные газеты,

2. более склон ные к анализу и 
напоминающие книгу журналы,

3. сравнительно ред кие по 
периодичности календари, 
бюллетени, повременные 
справоч ники

ПРИЗНАКИ И ТИПЫ ПРЕССЫ

Сущностные признаки прессы

∙ регулярность и периодичность 

выпуска;

∙ относительно большой тираж;

∙ широкое распространение;

∙ оперативность и актуальность 

информации

Основные типы прессы 

Постепенно сформировались две разновидности журналистики: 
1) массовая (для широкого читателя из низов общества);
2) качественная (для состоятельных людей, правящих кругов, 

интеллигенции). 
На первое место вышли ежедневные газеты, владельцы которых 
интегрировались в правящий слой общества.



«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИЗМ»

• В XVIII — начале XIX века журналистика развивалась преимущественно в 
формах так называемого «персонального журнализма».

• Основатель и руководитель издания был главным, а порой и единственным 
автором.

• Он же занимался типографским делом и распространением. 

• Издавались преимущественно журналы, газеты были на втором месте. У тех и 
других тиражи были невелики, влияние прессы ограничивалось фактически 
лишь читательской аудиторией. 

• Персональный журнализм получил развитие в эпоху Просвещения. Писатели 
и философы часто обращались к созданию журналов для пропаганды 
собственных взглядов. Журналы, как концептуальные периодические издания, 
стали одним из основных коммуникационных каналов для широкого 
распространения просветительских идей.

• Тип журналов: сатирический и морально-дидактический.



XIX ВЕК - «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЖУРНАЛИСТИКИ
• Она стала стремительно развиваться, расширяться количественно и улучшаться 

качественно, превращалась в важнейшую область общественно-политической и 
культурной жизни общества. 

• Ее влияние сильно возросло. Журналистика  стала активно вмешиваться во 
внутриполитическую борьбу и международные отношения, оказалась 
способной влиять на принятие политических решений, карьеру политиков, а 
порой и судьбу правительств. 

• Политические группировки, правительственные учреждения, научные, 
культурные и другие общества обзаводились своими изданиями, понимая, что 
это хороший инструмент самопрезентации и оказания влияния на 
общественное мнение. 

• Сформировалась журналистика разных идейно-политических и партийных 
направлений, выражавшая интересы различных общественных сил. 

• Расширилась тематика прессы: домоводство, мода, увлечения людей, отдых, 
искусство и т.д. нашли свое отражение в рубриках прессы и новых изданиях.



РУБЕЖ XIX И ХХ ВЕКОВ
• На рубеже XIX и XX веков произошла 4-ая информационно-коммуникационная 

революция:  были сделаны революционные изобретения в области средств 
коммуникации – создание радио, телеграфа, телефона, фотографии (позже – 
телевидение). 

• Они стали важными средствами массовой информации и технической основой новых 
видов журнализма – радио- и телевизионной журналистики. 

• В 70-е годы XX в. произошла 5-ая информационно-коммуникационная революция 
(микропроцессорная технология, персональный компьютер, Интернет, 
информационный обмен в глобальных масштабах. Формирование новой 
информационно-коммуникационной инфраструктуры общества.

• В 1990-х годах возникли интернет-СМИ, «новые медиа», интернет- или 
кибержурналистика. 

• В начале ХХ1 появилась мобильная журналистика.
• Интернет-журналистика интегрировала возможности всех видов СМИ, обеспечив 

многоканальность (мультимедийность) передачи и восприятия информации и 
открыла доступ к гигантским информационным ресурсам. 

• Произошло многократное расширение средств интерактивного общения между 
журналистом и аудиторией.

• Стало формироваться единое мировое информационное пространство.



2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ



ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЖУРНАЛИСТИКИ (ПРЕССЫ)

• Сложились уже на раннем этапе ее развития. 

• Выделение таких типов позволяет увидеть общее и различное в журнализме 
разных стран и разных эпох. Это важно, поскольку существует большое 
своеобразие каждого органа журналистики в ту или иную историческую эпоху, 
в той или иной стране.

• Е.П. Прохоров выделил следующие исторические типы журналистики в 
соответствии с социально-классовыми ориентациями СМИ, идеологическими 
представлениями, пропагандируемыми ценностями:

1. феодально-монархическая журналистика; 

2. буржуазная журналистика; 

3. религиозно-клерикальная журналистика;

4. социалистическая журналистика. 

Исторический тип 
журналистики

 

Социально-классовые ориентации СМИ, идеологические 
представления, пропагандируемые ценности 



ЖУРНАЛИСТИКА, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ, 
ИДЕОЛОГИЯ

• Марксистская трактовка печати и журналистики

Печать – это средство идейной и политической борьбы, средство пропаганды и 
агитации. Журналистика включена в систему политико-властных отношений. С ее 
помощью устанавливается взаимодействие между верхним уровнем 
государственного управления и широкими слоями населения. Задача 
журналистики – непримиримая классовая борьба с участием печати и в самой 
печати

• Современные взгляды

 СМИ в современном политическом процессе играют роль более значительную, 
чем роль проводника интересов различных субъектов политики, роль средства 
передачи информации. СМИ способны сами определять 
направление политического процесса. Это выводит нас на принципиально новое 
понимание роли СМИ в политическом процессе, где СМИ становятся активным 
участником и актором политических отношений.

• Функции журналистики



ФАЛЬШИВКА С НОВОСТЬЮ О РАЗВАЛЕ СССР

На первой странице была 
размещена статья под заголовком 
«Россия сломила бесов!», 
снабженная фотографией члена 
Политбюро ЦК КПСС Михаила 
Суслова с татуировкой в виде 
изображения Сталина на груди.
 Под снимком было написано о 
том, что Суслов, «сбросив 
партийный мундир, предстал в 
своем истинном виде».

В статье говорилось: «Группа свободолюбивых мелких офицеров, задержав всех членов 
Верховного Совета СССР, свергла его, создала Временное Гражданское Правительство и 
объявила об официальном отделении РСФСР от СССР».
Виталий Канашкин. «Вещее поле России».
Со свержением советской власти, как сообщала фейковая «Правда», последовал и 
Декрет Временного Правительства, согласно которому Леонида Брежнева следовало 
выселить из Москвы в Днепропетровскую область, где тот родился. Однако Украинская 
Народная Республика отказала бывшему генсеку в политическом убежище. В номере 
также были опубликованы письма якобы от благодарных граждан, выражавших свою 
поддержку Временному Правительству.



СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ЖУРНАЛИСТИКИ
Главные черты современной журналистики
1. Возникла кардинально новая техническая и технико-технологическая база 

журналистики. 
2. Появились новые виды журналистики. Конвергентная журналистика.
3. Интернет-технологии в журналистике и интернет-журналистика становятся 

ведущими и расширяют свой объем в сфере журнализма. 
4. Возникли мультимедийные СМИ, медиа-холдинги и редакции. Конвергенция 

привела к появлению совершенно новых профессий, специальностей и 
специализаций в сфере журналистики. 

5. Возникла и расширяется тенденция конвергенции журналистики с другим 
типами массово-информационной деятельности.

6. Изменился стилистический и лексический облик журналистских жанров, 
произошло изменение количественного соотношения традиционных жанров.

7. Расширилась тенденция к визуализации журналисткой продукции. 
8. Современная взаимосвязь участников журналистского коммуникативного 

процесса приобрела сетевой характер.



ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ (2)

• Усиливается уход журналистики в Сеть, в цифровой формат. Интернет-СМИ становятся 
все более популярными.

• Высокий уровень коммерциализации СМИ, их зависимости от финансовой олигархии, 
транснациональных корпораций, рекламодателей, что отрицательно влияет на 
журналистику.

• Традиционные этические принципы и стандарты журналистики подвергаются все 
большей коррозии. 

• Интерактивные средства и формы коммуникации в журналистике меняют работу 
журналистов и увеличивают оперативность их материалов, позволяет общаться с 
аудиторией в режиме непосредственного диалога. 

• Усиливается обратная связь между журналистом и аудиторией, журналистика становится 
более интерактивной.

• Журналистика все чаще становится дистанционной (удаленной) работой, протекающей 
вне редакции, где ручку и блокнот заменяет ноутбук и смартфон. 

• Усилились возможности журналистики манипулировать общественным мнением 
посредством новых информационных технологий и основанных на них методов 
воздействия на сознание людей.

• Журнализм становится все более толерантным, терпимым к разным позициям, 
циркулирующим в сетях. 

•  



.
3. ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ПРОФЕССИИ В 

РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

• Данный вопрос изучается в процессе самостоятельной работы.

• Использовать как рекомендованную, так и дополнительную литературу.

• Основные вопросы для изучения:

1. Понятия «профессия», «специальность», «специализация».

2. Типологические признаки профессии.

3. Профессиограмма журналиста.

4. Традиционные профессии в журналистике.

5. Новые профессии и специализации в журналистике. 



• это более узкая сфера 
деятельности в рамках конкретной 
специальности, непосредственный 
вид профессиональной 
деятельности. В рамках одной 
специальности обычно есть 
несколько специализаций.

• Специализация требует более 
глубоких знаний и навыков, 
концентрации деятельности в этой 
области.

• это конкретизация профессии, вид 
занятий в рамках одной профессии. 
На уровне специальности 
достигается практическая связь 
профессии и трудовой функции 
работника.

• В рамках профессий рекламиста и 
PR-специалиста можно выделить 
такие специальности, как менеджер 
по работе с клиентами (аккаунт-
менеджер), бренд-менеджер, 
копирайтер, специалист по 
контекстной рекламе, event-
менеджер, контент-менеджер, SMM-
менеджер, криэйтор и др.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Специальность Специализация





КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ ПО ПРЕДМЕТУ ТРУДА 

Взаимодействующие 
системы

Предмет труда

Человек - природа Живые организмы, биологические и 
микробиологические процессы

Человек - человек Люди, группы, коллективы

Человек - техника Технические системы, предметы, материалы, 
энергия

Человек – знаковая 
система 

Условные знаки, цифры коды, естественные или 
искусственные языки

Человек – 
художественный образ

Художественные образы, их части, элементы, 
свойства

Профессия журналиста относится сразу к двум классам: 
«человек – человек» и «человек – знак» и предполагают соответствующие

 знания, умения и навыки в области человеческих отношений и общения (социология, 
психология, менеджмент, коммуникативистика, семиотика, лингвистика и т.п.)
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Б.  Я. Мисонжников, А. Н. Тепляшина. — СПб. : Филол. ф-т СПбГУ, 2020.

6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов 
вузов / Е. П. Прохоров — 8-е изд., испр. — М.: Аспект Пресс, 2011.

7. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. 
= СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2002.



ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ

1. Используя текст презентации и разделы 1.2. и 1.3. из учебного пособия А. Малькевича 
и В. Барежева, выделите ключевые понятия и дайте им определения и, таким образом, 
составьте глоссарий по 1 теме.

2. Используя рекомендованную в конце учебного пособия литературу, найдите 3 -5  
определений понятия «журналистика» и выделите в них ключевые слова. Задание 
представьте в табличном виде.

3. Порассуждайте на тему: «Какова моя идеология, чем она похожа или отличается от и 
идеологии моих друзей. А если у меня нет идеологии, то почему и что тогда у меня 
есть».

4. В чем заключается общее и различное в профессиях журналиста, рекламиста и 
специалиста по связям с общественностью (PR)?

5. Согласны ли вы с мнением, что в настоящее время происходит деградация культурно-
образовательной (просветительской) функции российской журналистики? Если вы 
согласны или не согласны с этим мнением, приведите соответствующие аргументы и 
подготовьте доклад-презентацию на эту тему.  

6. Вместо одного из вышеназванных заданий можете выполнить своё, но по 
проблематике 1-й темы.


