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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
Спецкурс 

 
Несмотря на огромное количество книг, посвященных американской 

политике, несмотря на обилие публикаций об американцах и их укладе жизни, в 
нашем сознании так и не сложилось четкого представления о механизмах 
принятия политических решений в США и участии в этом средств массовой 
информации. С одной стороны, провозглашается точка зрения о 
беспристрастности и независимости американских СМИ, с другой – о поддержке с 
их стороны той или иной политической силы. Истина, видимо, как обычно, где-то 
посередине, и в этом нужно разбираться. 

Кроме того, попытка выстроить собственную жизнь, заимствуя чужие 
стандарты, в том числе и положительные черты американского опыта, 
предполагает понимание сути происходящих в США, в американской 
журналистике процессов. Наконец, не последнюю роль в выборе тематики 
спецкурса сыграл и интерес автора к этой стране. 

К тому же, реальная жизнь оказывается намного богаче и сложнее ее 
книжно-научного варианта, не успевающего отражать события стремительно 
развивающейся истории. В академических учебниках еще вряд ли успели 
написать о последних выступлениях первых лиц Америки в воскресных 
программах телесетей США, или о появившихся недавно политических интернет-
изданиях (и даже сериалах), которые горячо обсуждаются на Капитолийском 
холме. Все это приходится отслеживать в режиме «реального времени», что и 
предполагается делать в рамках спецкурса. 

Материал курса условно подразделяется на несколько разделов. Первый 
посвящен теоретическим вопросам: что такое политическая традиция, каковы 
политические традиции в США, особенности американской политической 
журналистики и ее эволюция. 

Во втором разделе рассматриваются подходы к освещению в 
американских масс-медиа ключевых политических ценностей и проблем 
американского общества. Среди них – вопросы демократии, проблемы свободы 
слова, межнациональных отношений, религиозные традиции, 
внешнеполитическая проблематика, вооруженные конфликты с американским 
участием и др. 

В третьей части уделяется внимание механизмам взаимодействия 
журналистики и различных ветвей власти в Соединенных Штатах Америки. 

Наконец, заключительный, четвертый блок курса связан с особенностями 
подачи политической информации в различных типах американских СМИ – 
качественной и массовой прессе, на коммерческом и общественном телевидении, 
в сети Интернет. 

Занятия предполагают не только присутствие на лекциях и работу с 
исследовательской литературой. Студентам предлагается знакомство с 
публикациями американских журналистов, политиков, анализ документов которые 
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определяют механизмы взаимоотношений СМИ и власти в Соединенных Штатах 
Америки. 

Курс может быть рекомендован для посещения всем студентам Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 

 
Авторские публикации по теме спецкурса 

 
1. Быков А.Ю. Формирование представлений о свободе слова: опыт 

журналистского образования в США // Известия Уральского федерального 
университета. Серия 1. Проблемы образования, науки, культуры. 2015. № 3 
(141). С. 37-45. 

2. Быков А.Ю. Практика применения кодексов профессиональной этики в 
средствах массовой информации США Реализация норм 
профессиональной этики журналистов в практике американских СМИ  // 
Гуманитарный вектор. Серия «История, политология». 2015 № 3 (43). С. 83-
89. 

3. Быков А. Ю. Современные тренды медиарынка Соединенных Штатов 
Америки // Зарубежная журналистика в 2011 году: сб. статей / науч. ред. А. 
С. Пую, Е. С. Георгиева. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. 
коммуникаций, 2012. С. 13-21. 

4. Быков А. Ю. Приоритеты информационной политики правящих партий США 
// Средства массовой информации в современном мире. Петербургские 
чтения: матер. 51-й междунар. науч.-практ. конф. (19-20 апреля 2012 г.) / 
отв. ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2012. С. 23-26. 

5. Быков А. Ю. Принципы освещения массовых общественных движений 
американской прессой (на примере движения «Захвати Уолл-стрит») // 
Новые геополитические реалии и СМИ: международный постоянно действ. 
науч.-практ. семинар «Век информации». 2011. 16 декабря: сб. статей / 
науч. ред. А. С. Пую, А. Ю. Быков. СПб., 2012. С. 14-23. 

6. Быков А. Ю. Информационная поддержка внешней политики в России и 
США // Интегрированные коммуникации: актуальные проблемы и 
инновационные технологии: материалы III Международной научно-
практической конференции (кафедра массовой коммуникации Южно-
Уральского государственного университета, 29-30 октября 2009 г.) 
Челябинск, 2009. С. 22-26. 

7. Быков А. Ю. Американская корпоративная пресса: от традиционного PR к 
корпоративной журналистике // Корпоративная пресса России: современный 
опыт и тенденции развития: Сборник статей и интервью / Сост.: Ю.В. 
Чемякин. Под науч. ред. М.М. Ковалевой. Екатеринбург: Изд-во Уральского 
университета, 2006. С. 34–44. 
 

План лекций 
 
Тема 1. Политические традиции в американском обществе. 
Понятие политической традиции. Религиозные корни, экспансионизм, 

демократизм, либерально-консервативное противоборство, «бинарность» 
восприятия внешнего мира, рационализм как факторы, влияющие на 
политическое устройство США. Влияние политических традиций на 
информационную сферу (печать, радио, телевидение). 

Тема 2. Американская политическая журналистика: начало истории.  
Значение понятия «политическая журналистика». Национальные 

особенности формирования политической журналистики в США. Предпосылки 
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Американской революции и подходы к ее объяснению в современной 
историографии. Формирование традиций политической журналистики в годы 
Американской революции (1775-1783). Политические памфлеты конца XVIII в.  

Тема 3. Эволюция партийно-политической системы США и журналистика. 
Особенности развития партийной журналистики в США. Способы отражения 

действительности в политической журналистике на разных исторических этапах. 
Идеология в американской политике и журналистике. 

Тема 4. Политические предпочтения современных СМИ Соединенных 
Штатов Америки. 

Идеологическая и политическая ориентация средств массовой информации 
США. Анализ материалов изданий и знакомство с исследованиями о вопросах 
политической направленности масс-медиа. 

Тема 5. Освещение демократических ценностей в американской 
журналистике. 

Демократия в США и утверждение демократических ценностей в других 
странах мира. Разнообразные подходы к освещению проблематики в 
американских СМИ. 

Тема 6. Проблемы национальных отношений и журналистика США. 
Национальный вопрос в США. Средства массовой информации 

национальных групп. Подход к освещению национальной проблематики в 
“mainstream media”. 

Тема 7. Религиозные традиции США и журналистика. 
Конфессиональное устройство американского государства. Религиозная 

журналистика в США. Освещение религиозной проблематики в американских 
СМИ. 

Тема 8. Освещение внешнеполитической проблематики в американских 
масс-медиа. 

Международная тематика в американских СМИ: историческая 
ретроспектива. Работа зарубежных корреспондентов американских изданий. 
Реализация внешнеполитических интересов США в информационной сфере. 

Тема 9. Особенности подачи в СМИ Соединенных Штатов вооруженных 
конфликтов с американским участием. 

Работа американских журналистов в условиях вооруженного конфликта. 
Трансформация правил Пентагона, регламентирующих аккредитацию журналиста 
и их работу в зоне вооруженного конфликта. 

Тема 10. Белый дом и пресса. 
Взаимоотношения президентов США со средствами массовой информации. 

Работа пресс-службы Белого дома. Механизмы взаимодействия исполнительной 
власти США и СМИ. 

Тема 11. Законодательная власть и СМИ. 
Законодательное регулирование информационной сферы. Освещение 

работы законодательной власти американскими масс-медиа. Особенности работы 
парламентских корреспондентов. Работа журналистов во время избирательных 
кампаний в законодательные органы власти. 

Тема 12. Традиции взаимоотношений судебной власти и СМИ в США. 
Принципиальные судебные решения американской Фемиды в отношении 

СМИ. Подходы к освещению судебной системы в американских изданиях. Работа 
отделов по связям с общественностью американских судов. 

Тема 13. Политическая проблематика в таблоидной американской прессе. 
Эволюция массовой периодики. Современная таблоидная журналистика в 

США. Политическая информация в таблоидной американской журналистике. 
Политическая позиция таблоидных изданий. 
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Тема 14. Американское коммерческое и общественное телевидение: к 
вопросу о политической ангажированности.  

Типы современных американских каналов. Поддержка телевизионными 
американскими сетями политических партий и политических деятелей. Феномен 
информационной политики Fox News и MSNBC. Общественно-политические 
программы на общественном телевидении и радио в США. Проблема 
независимости электронных СМИ. 

Тема 15. Американская политическая интернет-журналистика. 
Влияние интернет-журналистики на принятие политических решений. 

Политическая блогосфера: политики, журналисты, аудитория как участники 
информационно-политического процесса. 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Понятие политической традиции. Политические традиции американского 

государства. 
2. Периодизация политической истории американского государства. 
3. Американские политические традиции и их проявление в современной 

информационной сфере. 
4. Типология американских СМИ конца XX – начала XXI вв. 
5. Понятие «политическая журналистика». Начало формирования 

политической журналистики в США. 
6. Идеологические истоки Американской революции (1775-1783) и 

политические памфлеты конца XVIII в. 
7. Партийная система США: история и современность. Эволюция партийной 

журналистики в США. 
8. Способы отражения действительности в политической журналистике на 

разных исторических этапах: американский опыт. 
9. Идеологическая и политическая ориентация средств массовой информации 

США на современном этапе. 
10. Демократические ценности в США и их утверждение в других странах: 

позиция американской журналистики. 
11. Проблемы национальных отношений и журналистика США. 
12. Религиозные традиции США и освещение религиозной проблематики в 

американских СМИ. 
13. Реализация внешнеполитических интересов США в информационной 

сфере. 
14. Особенности освещения в СМИ Соединенных Штатов вооруженных 

конфликтов с американским участием на разных исторических этапах. 
15. Трансформация правил Пентагона, регламентирующих аккредитацию 

журналиста и их работу в зоне вооруженного конфликта. 
16. Механизмы взаимодействия исполнительной власти США и СМИ. 
17. Законодательное регулирование информационной сферы. Освещение 

работы законодательной власти американскими масс-медиа. 
18. Традиции взаимоотношений судебной власти и СМИ в США. 
19. Особенности подачи политической информации в таблоидной 

американской журналистике. 
20. Взаимодействие коммерческих телевизионных сетей США с политическими 

партиями, общественными организациями и структурами власти. 
21. Особенности подачи политической информации американскими 

общественными телевизионными и радио- станциями. 
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22. Политическая блогосфера США: политики, журналисты, аудитория как 
участники информационно-политического процесса. 
 

Текущий контроль (зачет) 
 

Форма текущего контроля по спецкурсу: 
- посещаемость занятий и участие в дискуссии по обсуждаемым вопросам; 
- подборка и обобщение публикаций американских СМИ по заданной 

проблематике. 
 
1. Посещаемость занятий 
Студенты должны посещать занятия и участвовать в работе. При пропуске 

более двух занятий каждый последующий пропуск предполагает выполнение 
письменной работы, посвященной теме занятия. 

Тематика и условия выполнения работ обговариваются с преподавателем. 
 
2. Письменная работа, посвященная обобщению публикаций американских 

СМИ по определенной теме. 
Проблематика для выполнения работы определяется на первых двух 

занятиях и согласовывается с преподавателем. 
 
Форма контроля: 
- выступление на занятии с отчетом о проделанной работе (не менее 10 

минут), участие в дискуссии; 
- выступление должно сопровождаться презентацией, где отражаются 

основные положения работы; 
- самостоятельный текст, представляющий обобщение материала 

рассмотренных публикаций (7-8 тыс. знаков); 
- копии не менее трех проанализированных публикаций с указанием полных 

выходных данных. 
При подготовке письменной работы студенты должны самостоятельно 

ознакомиться с методическими материалами по курсу (требования к выполнению 
заданий указаны в аннотации). Методика подбора и обобщения публикаций 
американских СМИ обсуждается во время аудиторных занятий, где обучающиеся 
получают рекомендации по работе с методическими источниками. 

 
Период проведения текущего контроля – 7-я неделя занятий в семестре. К 

этому времени студенты сдают преподавателю: копии оригинальных публикаций в 
американских СМИ, работу, посвященную обобщению рассмотренных 
публикаций, презентацию. 

При качественно выполненной письменной работе, посещении занятий и 
активном участии в дискуссии в ходе аудиторной работы (не менее 3-х 
выступлений на занятиях, на основе материала, собранного и обобщенного во 
время внеаудиторной самостоятельной работы) возможен «зачет-автомат». 

В спорных ситуациях для получения «зачета-автомата» преподавателем 
может быть предложено дополнительное письменное задание, связанное с 
проблематикой спецкурса. 

 
Критерии оценки (зачет) 

 
Форма проведения зачета – устная. На подготовку ответа студенту дается 

20 минут. 
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Оценка «зачтено» ставится, если: 
- студент ответил на оба вопроса в билете; 
- умеет оперировать основными понятиями по теме вопроса; 
- может привести примеры из истории современного опыта американской 

журналистики журналистики, прокомментировать их, объяснить значение того или 
иного события; 

- может грамотно ответить на любой, заданный преподавателем вопрос, 
связанный с темой вопросов в билете; 

- ответ является логичным и последовательным. 
Оценка «незачтено» ставится, если: 
- студент не знает ответа на вопросы в билете; 
- не знает базовых определений по теме билета; 
- не может привести примеры, иллюстрирующие высказанный тезис; 
- не может ответить на дополнительные вопросы преподавателя, связанные 

с темой вопросов в билете. 
Использование каких либо дополнительных источников на любых носителях 

информации во время устного зачета запрещается. За пользование какими-либо 
источниками студент удаляется с зачета, в ведомость выставляется оценка 
«незачет». 

Предполагаемая продолжительность проведения зачета – 4 часа. 
 

Список основной литературы 
 

1. Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции / Пер. с англ. 
М., 2010. 

2. Кубышкин А. И. Публичная дипломатия США. М., 2013. 
3. Макеенко М. И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: 

структура, экономика, стратегии. М., 2010. 
 

Список дополнительной литературы 
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