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Дисциплина «Выпуск учебной газеты» как проективная методика 
обучения студентов отделения  «Связи с общественностью»

Публикация посвящена включению дисциплины «Выпуск учебной газе-
ты» в программу обучения специалистов по связям с общественностью. Ав-
тор отмечает, что данная дисциплина позволит преодолеть разрыв между ака-
демическими учебными программами по журналистике и медиаиндустрией. 
Описывается журналистские навыки, которые формируются в ходе обучения. 
Проективная методика, на которой основан курс, позволяет студентам полу-
чить практические знания в области журналистики и  способствует их про-
фессиональному успеху.
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Деятельность специалиста  по PR напрямую 
связана с журналистикой. В обязанности спе-
циалиста по связям с общественностью входит 
поддержание контактов со СМИ весьма разноо-
бразных по форме и содержанию. Сэм Блэк вы-
деляет три основные задачи специалиста, ответ-
ственного за связь с прессой: предоставлять ма-
териалы для печати, по которым затем пишутся 
статьи, очерки и т. п.; отвечать на запросы прессы 
и предоставлять комплексные информационные 
услуги; следить за сообщениями печати, радио и 
телевидения и оценивать результаты, принимать 

при необходимости меры к исправлению оши-
бок в заявлениях или выступать с соответству-
ющими опровержениями [16, с. 58, 59]. Прези-
дент ЗАО «Интерфакс-Северо-Запад», Предсе-
датель Союза журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, обладатель Гран-при 
профессионального конкурса «PRоба – 2000» 
в номинации «PR-менеджер года» Л. Д. Фоми-
чёва отмечает, что специалисты по PR должны: 
«объединить вокруг себя журналистов, пишу-
щих на темы вашей отрасли», «заинтересовать 
журналистов эксклюзивными новостями вашей 
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компании, постоянным информированием о дея-
тельности, организацией интервью с ведущими 
топ-менеджерами», осуществлять «постоянное 
взаимодействие с прессой», «правильно выстро-
ить коммуникации, заинтересовать журналистов 
новостями, возможностью взять интервью или 
комментарии у руководителей вашей компании» 
[14]. 

Для того чтобы выполнять функции профес-
сионального коммуникатора между организа-
циями и средствами массовой информации всех 
типов, специалист по PR должен хорошо пони-PR должен хорошо пони- должен хорошо пони-
мать специфику профессиональной деятельно-
сти журналиста. 

Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования 
030602 «Связи с общественностью» предусма-
тривает обязательное изучение дисциплины 
«Теория и практика массовой информации», на-
целенной на изучение студентами теории и ме-
тодики журналистского творчества. Повышению 
компетентности в области журналистики также 
способствуют следующие дисциплины, затраги-
вающие различные сферы функционирования 
массовой коммуникации: «Психология массо-
вой коммуникации», «Социология массовой 
коммуникации», «Стилистика и литературное 
редактирование», «Основы теории коммуника-
ции». Данные дисциплины имеют академиче-
ский характер. Однако программа обучения спе-
циалиста по PR требует постоянной корреляции 
с учётом изменений, происходящих в информа-
ционном пространстве.

 Формируется большой спрос на передовые 
программы обучения,  дающие выпускнику ре-
альное представление о будущей специально-
сти. Эти изменения могут быть учтены при обу-
чении в рамках курса «Выпуск учебной газеты», 
который может быть выбран вузом в качестве 
дисциплины или курса по выбору студента или 
в качестве  дополнительной или факультативной 
дисциплины.

Дисциплина «Выпуск учебной газеты» в 
структуре обучения PR-специалистов ориенти-PR-специалистов ориенти--специалистов ориенти-
рует студента на практическую деятельность. 
Будущие специалисты по связям с обществен-
ностью учатся создавать медиатексты, работать 
в составе  редакции, продумывать концепцию 
СМИ,  выпускать «в свет» издание. Практиче-
ские занятия позволяют заниматься в студенче-
ской группе моделированием работы редакции; 
каждому студенту предлагается включиться в 
процесс группового взаимодействия – в колле-

гиальное «формирование замысла» произведе-
ния, распределение заданий, создание текстов, 
контроль качества, предъявление на газетной 
полосе и веб-сайте. Важной формой получения 
профессиональных журналистских навыков  яв-
ляется оперативный поиск актуальной информа-
ции, работа с эксклюзивными источниками ин-
формации, формирование выпуска (подборки) 
новостей (планирование объема, наполнения, 
новостных блоков, например, на сайте факуль-
тета).

Дисциплина «Выпуск учебной газеты» 
основана на интерактивных методах и формах 
работ, имеющих несомненные преимущества, 
отмеченные Т. С. Паниной и Л. Н.  Вавиловой 
[15, с. 12]: «во-первых, интерактивные методы 
дают возможность интенсифицировать процесс 
понимания, усвоения и творческого применения 
полученных знаний об изучаемом медиапроиз-
ведении и его авторах: активного включения в 
процесс не только получения, но и непосред-
ственного их использования в дальнейшей учеб-
ной деятельности. Во-вторых, интерактивные 
методы способствуют мотивации и вовлечённо-
сти участников в процесс совместного решения 
проблемы, творческого поиска. Это способству-
ет поисковой активности аудитории, создает си-
туацию успеха, творческого сотрудничества».

Подготовка  учебной газеты является ис-
следовательской и проективной деятельностью 
студентов, ориентированной на  практическое 
применение уже полученных и освоение но-
вых знаний о медиакультуре» [13, с. 22]. Уже с 
первого занятия студенты включаются в твор-
ческий процесс, осваивают все этапы создания 
медиапроекта. У будущих специалистов по свя-
зям с общественностью формируется представ-
ление о работе редакции СМИ, в практическую 
плоскость переводятся знания форм и жанров 
газетно-журнальной публицистики, специфиче-
ских особенностей газетных и журнальных тек-
стов. Происходит понимание возможностей изо-
бразительного ряда газетно-журнальных полос; 
освоение основных этапов планирования, маке-
тирования и вёрстки номера; освоение основ-
ных репортёрских навыков по сбору, обработке, 
литературному оформлению текстов; корректу-
ра и редактура текстов публикаций и номера в 
целом.

Из числа студентов образуются редакции, 
которые выпускают учебные газеты. Работа над 
очередным номером учебной газеты проводится 
в виде, максимально приближенном к реальным 
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условиям работы редакции печатного СМИ. За 
образец для проведения практической части за-
нятий целесообразно взять практику проведения 
редакционных «летучек» и «планёрок», приня-
тую в большинстве печатных СМИ. При обсуж-
дении плана номера, выбора тем, а также при 
обсуждении выпущенного номера необходимо 
включать элементы дискуссии. При подготовке 
студентов к выполнению репортёрских заданий 
целесообразно проводить ролевые игры. Требо-
вания к публикациям, подготовленным в номер, 
сформулированы А. А. Грабельниковым: «каж-
дая публикация должна быть написана в опреде-
лённом газетном жанре (в информационных и 
аналитических). Текст должен быть написан гра-
мотно, отвечать нормам русского литературного 
языка. Содержание текстов должно отличаться 
актуальностью, социальной направленностью, 
отражать волнующие молодёжь проблемы, отве-
чать духу студенческих изданий. Основные тре-
бования к подготовленному для публикации тек-
сту: своевременность, доступность, этичность, 
полнота, представительность, достоверность, 
новизна» [3, с. 11]. Подготовленные студентами 
тексты прочитываются на занятиях, обсуждают-
ся членами коллектива по вышеописанным кри-
териям. Из утверждённых и отредактированных 
текстов формируются номера газеты.

 В процессе обучения необходимо исполь-
зовать современную компьютерную технику, а 
также современные компьютерные программы 
для вёрстки и для работы с изобразительным 
материалом (Pagemaker, Photoshop и др.). Не-
сколько занятий в течение семестра целесоо-
бразно проводить в виде экскурсий в редакции 
печатных СМИ.

В ходе изучения дисциплины формируются 
следующие журналистские навыки:

Авторские: оценка актуальности, злобод-
невности тем, поиск источников информации; 
налаживание контактов с необходимыми источ-
никами; проведение интервью; анализ получен-
ной информации, подготовка авторского текста 
(формирование темы, замысла, концепции, ком-
позиции); оценка достоверности полученных 
фактов, построение кратких и развернутых со-
общений в различных жанрах; получение навы-
ков профессионального  общения («живое», по 
телефону, на брифингах и пресс-конференциях, 
в кулуарах и т. д.).

Организаторские, предполагающие участие 
в перспективном и текущем планировании по 
осуществлению проекта; формирование творче-

ской группы для создания учебной телепереда-
чи (главный редактор, литературный редактор, 
ответственный секретарь, фотограф, корректор, 
дизайнер, верстальщик, корреспонденты); рас-
пределение обязанностей внутри творческого 
коллектива.

Редакторские, требующие наполнение ин-
тересной разнообразной информацией, в том 
числе событийной; оценка степени готовности 
публикации к печати; оценка качества журна-
листского труда;  редактирование печатного 
текста; распределение репортёрских заданий; 
консультации по вопросам сбора материалов; 
проверка надежности источников информации, 
указанных в тексте; отбор и обработка сообще-
ний информационных агентств.

Программирующие, заключающиеся в раз-
работке авторского проекта; участие в разработ-
ке и корректировке концепции издания; планиро-
вание собственной работы, ориентация Проекта 
на целевую аудиторию, формулирование интере-
сов и ожиданий аудитории; выбор оптимального 
соотношения и расположения разделов; оценка 
качества номеров газеты с точки зрения умелого 
(или неумелого) построения структуры номера и 
разнообразия его наполнения.

Производственно-технические: исполь-
зование традиционной техники, применяемой 
для фиксации сведений и  хранения информа-
ции; применение новых технических средств 
(электронные блокноты, цифровые диктофоны, 
цифровые камеры и т. п.); применение техно-
логий web-журналистики; использование сети 
Интернет; определение формата газеты и объ-
ёма номера; определения количества и размера 
текстовых колонок на полосе номера; подбор 
шрифтов; поиск иллюстраций; обработка иллю-
страций; предпечатная подготовка текстов, под-
готовка макета издания и его вёрстка.

Таким образом, содержательная часть кур-
са «Выпуск учебной газеты» для специальности 
030602 «Связи с общественностью» должна со-
держать следующие тематические блоки:

Создание концепции периодического изда-
ния.

Определение целевой аудитории будущего 
Проекта.

Знакомство с техническими средствами и 
программными продуктами, необходимыми в 
работе журналиста.

Перспективное и текущее планирование но-
мера газеты, в котором участвуют все студенты; 
распределение редакционных  заданий; разра-
ботка композиционно-графической и темати-
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ческой модели; разработка жанровой системы 
номера.

 Организация работы редакции. Выбор ре-
дакционного коллектива.  Редакторат его задачи 
и функции; секретариат, его задачи и функции; 
технические службы редакции газеты. Корре-
спондент редакции, специфика его творческой 
деятельности.

Обсуждение трудностей, возникших при 
выполнении заданий; обсуждение результатов 
на разных этапах работы над реализацией Про-
екта; редактирование текстов студентами при 
участии преподавателя. 

Производственный редакционный цикл: по-
следовательность подготовки оригинала мате-
риала и подготовки оригинал-макета; создание 
оригинал-макета, вёрстка номера студентами 
при участии преподавателя (при наличии техни-
ческих возможностей). 

Литературное редактирование текста. 
Основные корректорские знаки. Этика работы с 
авторским текстом.

Макетирование: элементы печатной поло-
сы, функции заголовочного комплекса, цвет в 
дизайне. Фотография и инфографика в оформ-
лении газеты.

 Предпечатная подготовка. Этап сдачи номе-
ра в типографию. 

 Обсуждение выпущенного номера газеты.
Как видим, общая задача, стоящая перед 

группой студентов весьма серьезна и приближе-
на к практической деятельности. Так как выпуск 
газеты является результатом коллективной рабо-
ты, то лежащая перед каждым членом группы 
ответственность, с одной стороны, объединяет, 
с другой, требует жесткого выполнения постав-
ленных задач, развивает критическое мышление, 
заставляет отвечать за результаты своей работы 
перед своими коллегами. По мере выполнения 
работы, вовлеченности всех членов учебной 
группы в процесс формируется мотивация к по-
лучению теоретических знаний.

Особая роль преподавателя в обучении дан-
ной дисциплине заключается в том, что ему от-

водится роль координатора проекта, «решателя 
проблем», «активизатора» и модератора. Так как 
данный курс носит практический характер, но 
требует теоретических знаний, преподавателю 
следует предлагать для самостоятельного изуче-
ния учебные пособия по журналистике, которые 
позволят аудитории получить нужную инфор-
мацию. Могут быть рекомендованы учебные и  
учебно-методические пособия А. И. Акопова,  
С. И. Галкина С. М. Гуревича, А. В. Колисни-
ченко, М. Н. Кима, В. И. Конькова, С. Г. Кор-
коносенко, Г. С. Мельник, Л. А. Курдюковой,  
А. Н. Тепляшиной, М. В. Шкондина и др.  [1; 2; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 17].

Изначально дисциплина «Выпуск учебной 
газеты ориентирована на студентов, обучаю-
щихся по специальности «Журналистика». Если 
студенты-журналисты к моменту подготовки 
Проекта уже владеют профессиональной терми-
нологией, обладают опытом подготовки медиа-
текстов, знакомы с принципами верстки, монта-
жа, то студенты  отделений «Связи с обществен-
ностью» осваивают журналистское мастерство 
непосредственно  в процессе подготовки учеб-
ных номеров газеты. Данное обстоятельство не-
обходимо учитывать  в процессе обучения,  так 
как отсутствие знаний в области технологиче-
ских процессов и навыков с работой техники мо-
гут вызывать серьезные затруднения у студентов 
и даже парализовать работу над проектом. 

Public relations представляется одной из 
самых молодых и быстроразвивающихся спе-
циализаций, и внедрение в учебный процесс ди-
намичных дисциплин, таких как  «Выпуск учеб-
ной газеты», позволит преодолеть разрыв между 
академическими учебными программами по 
журналистике и медиаиндустрией. Профессио-
нальный опыт, который студенты приобретают 
в ходе данных занятий, способствует их успеху, 
дает специалистам по связям с общественностью 
представление о работе СМИ, а также позволяет 
развить навыки работы со словом и творческие 
способности.
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