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Изучение специфики этнополитического компонента в журналистском образовании ак-
туально в силу ряда факторов. Во-первых, текущий год показал ещё большую значимость 
СМИ как социального института в сохранении целостности государства, его поликультурной и 
этноконфессиональной основы. Во-вторых, СМИ являются одним из основных средств, рас-
пространяющих знания об истории и этнокультуре народов Российской Федерации, форми-
руют этнографическую грамотность населения, способствуют гражданскому самосознанию 
и патриотизму. В-третьих, информационное обеспечение государственной национальной 
политики России является одним из направлений Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г., основного документа стратегического 
планирования, определяющего нациестроительство России. В связи с этим в статье подчёр-
кивается значение дисциплины «Этножурналистика» в основной образовательной програм-
ме по направлению 42.03.02 Журналистика. Цель исследования – выявить и систематизи-
ровать образовательные практики в сфере этнополитики, применяемые в учебном процессе 
студентов-журналистов, для определения доминирующих педагогических подходов в под-
готовке обучающихся к работе с этнической проблематикой. Эмпирическую базу исследо-
вания составили рабочие программы дисциплин «Журналистика в этнокультурном взаимо-
действии», «Журналистика в этнокультурном пространстве», «Этнокультурная проблематика 
в средствах массовой информации», преподавание которых осуществляется в Алтайском 
государственном университете, Казанском федеральном университете, Санкт-Петербург-
ском государственном университете промышленных технологий и дизайна, Пензенском 
государственном университете. Поиск проводился методом сплошной выборки. На основе 
метода изучения педагогического опыта и качественного анализа рабочих программ система-
тизированы подходы разработчиков рабочих программ в выборе тематики для обеспечения 
эффективного взаимодействия этнологического, этнополитологического и журналистского 
компонентов в подготовке студентов-журналистов для работы с этнической проблематикой. 
Обучающимся предлагается изучить основополагающие темы из области этнологии, ввести 
в терминологию этнопсихологии в контексте профессии журналиста, дать представление о 
культурологических процессах и явлениях. Тема является перспективной для дальнейшего 
исследования, направленного на определение качества образования студентов-журналистов 
в области этножурналистики, определение их ориентирования в этнополитических процессах 
и явлениях, этнокультурной специфики народов Российской Федерации. Также представляет-
ся возможным изучение рекомендуемой в рабочих программах дисциплин литературы. 

Ключевые слова: этножурналистика, образовательные практики, этнополитологиче-
ское образование журналистов, поликультурное образование, этнокультурное воспитание

Введение. Вопрос межнациональных 
отношений для Российской Федерации как 
государства с полиэтническим составом яв-
ляется одним из ключевых. Это обусловле-
но потребностью и сохранения внутриполи-
тической стабильности, и предотвращения 
дестабилизации межэтнического согласия 
извне. Эти задачи, «включая укрепление 

единства страны, не могут решаться без 
серьёзных усилий государственных и обще-
ственных органов и без понимания и под-
держки населением» [1, с. 36]. В. К. Малько-
ва акцентирует внимание в этом процессе на 
просветительской и идеологической работе, 
участии образовательных структур, средств 
массовой информации, интернета и других 
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каналов коммуникации, которые поддер-
живают единое информационное, социаль-
но-политическое и культурное пространство 
нашей страны [1]. «СМИ не просто инфор-
мируют общество о событиях, в том числе и 
в сфере этнополитики и межэтнических от-
ношений, – обращают внимание В. А. Тиш-
ков и Ю. П. Шабаев, – но, комментируя их, 
внедряют в массовое сознание толерант-
ные и конфликтные ценности, образы, ори-
ентиры и идеи»1. Этнически окрашенные 
материалы в СМИ, выполняя гуманную, 
толерантную миссию, просвещают массо-
вую аудиторию, информируют, развлека-
ют2; СМИ – доступный канал для получе-
ния сведений об этническом составе нашей 
страны, историко-культурных особенностях 
народов. «Такого рода этническая информа-
ция воспитывает у читателей, слушателей, 
зрителей патриотизм и гражданственность, 
интерес и уважение к другим народам, к их 
жизни и достижениям, способствует фор-
мированию этнического самосознания, 
чувства национального достоинства, ува-
жительного отношения к своей этнической 
общности»3. В одном из интервью руково-
дитель Федерального агентства по делам 
национальностей И. В. Баринов говорит о  
роли журналистов в процессе урегулирова-
ния межнациональных отношений, которые, 
по его мнению, «должны транслировать на-
циональное многообразие нашей страны 
как наше достояние, чтобы этот вопрос не 
использовался для раскачивания политиче-
ской стабильности»4. На момент проведе-
ния интервью глава ведомства фиксирует 
негативный характер освещения в СМИ на-
циональных вопросов, что «национальный 
вопрос не звучит, когда говорят о достиже-
ниях в спорте, героях нашего времени»5. На-
учное и экспертное мнение, таким образом, 
свидетельствует о роли средств массовой 
информации и журналистов в конструирова-
нии этнополитической повестки, о высокой 
миссии института СМИ в укреплении меж-
национального единства Российской Феде-

1 Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология. 
Политические функции этничности: учебник для ву-
зов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2013. – С. 329. 

2 Там же. – С. 331.
3 Там же. – С. 329.
4 Шушкина А. Баринов: в СМИ мало сюжетов о на-

циональных вопросах в положительном ключе // Парла-
ментская газета. – 2017. – 17 марта.

5 Там же.

рации. Авторы учебника «Этнополитология. 
Политические функции этничности» пишут, 
что «в такой полиэтничной стране, как Рос-
сия, внедрение программ и практик улучше-
ния межкультурного взаимодействия явля-
ется актуальной задачей»6. В. К. Малькова в 
одной из своих работ говорит о выработке 
системы целенаправленных мероприятий, 
предусматривающих повышение квалифи-
кации журналистов, работающих с этниче-
ской проблематикой в различных СМИ7. 

Если сгенерировать все приведён-
ные тезисы о значении журналистики в 
сфере межнациональных отношений, то, 
думается, образовательный процесс сту-
дентов-журналистов должен предполагать 
включение дисциплин, содержание кото-
рых соответствует запросам государства 
на формирование компетенций предостав-
ления качественной этнической информа-
ции. В практике вузовского преподавания 
по направлению 42.02.03 Журналистика 
таким учебным курсом является «Этножур-
налистика» (в учебных планах разных уни-
верситетов – «Журналистика в этнокуль-
турном взаимодействии», «Журналистика в 
этнокультурном пространстве», «Этнокуль-
турная проблематика в средствах массовой 
информации»). Исследованием предпола-
галось изучить содержание учебных дисци-
плин, определить аспекты, которые акцен-
тируются в обучении будущих журналистов 
при работе с этнической информацией.

Теоретическая база исследования пред-
ставлена работами российских учёных: ме- 
диаисследователей (Е. Л. Вартанова [2], 
И. Н. Блохин [3], А. А. Гладкова [4; 5], 
И. В. Ерофеева [6; 7], С. А. Ржанова [8]), эт-
нологов и этнополитологов (М. А. Астваца-
турова [9], В. Ю. Зорин [10; 11], В. К. Маль-
кова [1]) и исследованиями зарубежных 
авторов [12–15]. 

Методология и методы исследова-
ния. Поиск рабочих программ дисциплин, 
предполагающих связь журналистики и эт-
нополитики, осуществлялся на основе мо-
ниторинга учебных планов образовательной 
программы по направлению 42.03.02 Жур-
налистика, размещённых на официальных 
сайтах университетов, входящих в состав 

6 Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология. 
Политические функции этничности: учебник для ву-
зов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2013. – С. 329. 

7 Малькова В. К. Этнические аспекты журналисти-
ки: из опыта анализа российской прессы. – М.: Ин-т эт-
нологии и антропологии РАН, 2004. – С. 203.
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Федерального учебно-методического объ-
единения1. Результаты этого этапа работы, 
основанного на методе сплошной выборки, 
показали, что журналистика в контексте эт-
нополитики преподаётся не в каждом уни-
верситете. Мы столкнулись с техническими 
сложностями, которые были вызваны тем, 
что не все университеты предоставляют до-
ступ к электронно-информационной образо-
вательной среде вуза неавторизированным 
пользователям. С учётом этого фактора вы-
явлено 4 % учебных дисциплины (6 единиц), 
преподаваемых в Алтайском государствен-
ном университете, Амурском государствен-
ном университете, Астраханском государ-
ственном университете (рабочей программы 
дисциплины нет в свободном доступе), 
Казанском федеральном университете, 
Пензенском государственном университе-
те, Санкт-Петербургском государственном 
университете промышленных технологий и 
дизайна. Мы не рассматриваем программы 
с названием «Этническая журналистика», 
так как исходим из концепции профессо-
ра И. Н. Блохина, что этножурналистика и 
этническая журналистика имеют разные 
предметы изучения и, соответственно, пре-
подавания. Этножурналистика посвящена 
проблемам национальных отношений, рас-
сказывает о других этнических культурах, а 
этническая журналистика ориентирована на 
освещение вопросов, характерных для кон-
кретного народа [3]; СМИ, имеющие такой 
контент, выходят на территории проживания 
этого народа. Работа проводилась с пол-
нотекстовыми документами, содержащими 
полную информацию об учебном курсе. Ка-
чественный метод при работе с документа-
ми предполагал анализ цели и задач курса, 
его тематику, перечень формируемых про-
фессиональных компетенций. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Дисциплина «Журналистика в 
этнокультурном взаимодействии» (Алтай-
ский государственный университет) предпо-
лагает формирование у студентов профес-
сиональных норм освещения этнических 
аспектов жизни общества. Содержательно 
программа представлена тремя основными 
блоками:

1) разделы и темы, предусматриваю-
щие изучение этнологии («Предмет и место 

1 Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломо- 
носова: [офиц. сайт]. – URL: http://www.journ.msu.ru/  
umo/umo/ums-zhurnalistika.php (дата обращения: 
12.05.2022). – Текст: электронный.

этнологии в системе гуманитарных и соци-
альных наук», «Основные этнологические 
школы и направления: история и современ-
ность», «Этнос и этничность: методологиче-
ские подходы», «Этническая картина мира»);

2) вопросы регулирования межэтниче-
ских конфликтов, проблема национализма, 
освещение этнических аспектов в средствах 
массовой информации («Этническая толе-
рантность и СМИ», «Межэтнические кон-
фликты и журналисты», «Мониторинг этни-
ческой информации в печати»);

3) язык СМИ («Речевая агрессия (“язык 
вражды” в российских СМИ)»)2. 

В программе присутствует типологиче-
ский аспект деления средств массовой ин-
формации на периодическую печать и элек-
тронные СМИ («Диагностика толерантности 
в электронных СМИ»). 

В результате освоения дисциплины обу- 
чающиеся должны знать «основы теории 
коммуникации, специфику журналистики, 
её функции и принципы, особенности мас-
совой информации; этические регуляторы в 
журналистской деятельности, российские и 
международные этические нормы, кодексы 
профессиональной этики»; уметь «вписы-
вать события в социокультурный контекст; 
панорамно видеть социокультурную дина-
мику; делать социально-политические выво-
ды из конкретных событий»; владеть навы-
ками получения достоверной информации 
о социально значимых явлениях; навыками 
«общения с представителями разных куль-
тур; навыками общения с представителями 
разных социальных слоёв общества»3. Фор-
мируемые профессиональные компетен-
ции (ПК-2, ПК-3) направлены на создание  
фото-, видео-, аудиографических материа-
лов определённых жанров и форматов для 
размещения на мультимедийных платфор-
мах; анализ, оценка, редактирование меди-
атекстов, приведение их в соответствие с 
формами, стандартами, форматами, стиля-
ми, технологическими требованиями, приня-
тыми в разных типах СМИ. 

В рамках учебной дисциплины «Этно-
журналистика», реализуемой в Казанском 

2 Рабочая программа дисциплины «Журналистика 
в этнокультурном взаимодействии». – URL: https://www.
asu.ru/sveden/education/programs/subject/226513 (дата 
обращения: 25.07.2022). – Текст: электронный.

3 Рабочая программа дисциплины «Журналистика 
в этнокультурном взаимодействии». – URL: https://www.
asu.ru/sveden/education/programs/subject/226513 (дата 
обращения: 25.07.2022). – Текст: электронный.
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федеральном университете, изучаются те- 
мы, касающиеся этнических отношений и эт-
нологии, поднимаются вопросы националь-
ной политики России и её отражения в ме-
диа, преподаются основы этнопсихологии, 
анализируется этносфера Российской Фе-
дерации, освещение в медиа особенностей 
возрождения и развития национального са-
мосознания наций и народностей России. 
Один из аспектов дисциплины посвящён эт-
ническим СМИ. 

Студент, освоивший дисциплину «Этно-
журналистика», должен знать особенности 
этого направления журналистики, приёмы 
и методы этножурналистики, жанры и про-
блемно-тематические особенности этно-
журналистики; уметь работать в контексте 
проблематики этножурналистики, использо-
вать приёмы этножурналистики для взаимо-
действия с героями материалов, различать 
этнические особенности аудитории и её 
ожидания; владеть методами подготовки ма-
териалов на этническую тематику, специаль-
ными методами анализа этнических вопросов 
в современном медиапространстве, жанро-
выми особенностями этножурналистики1. 

Цель дисциплины «Журналистика в 
этнокультурном пространстве» Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета промышленных технологий и дизай-
на – «сформировать коммуникативные 
компетенции обучающихся в области этно-
культурного взаимодействия, понимания 
и адекватной интерпретации действитель-
ности в условиях социальных, этнических, 
профессиональных и культурных разли-
чий»2. Содержательно рабочая программа 
представлена двумя основными разделами: 
«Культура и этнос. Этнические процессы и их 
типология», «Роль журналистики в межкуль-
турных, межнациональных отношениях». В 
первом разделе большое внимание уделе-
но видам и типам культуры как социального 
феномена, типологии этнических процессов 
(миграция, интеграция, консолидация, ак-
культурация) в контексте этнокультуры. При 
этом на занятиях эти вопросы сопряжены с 
функциями журналистики, реализуемыми в 

1 Рабочая программа дисциплины «Этножурнали-
стика». – URL: https://kpfu.ru/pdf/portal/oop/399919.pdf 
(дата обращения: 25.07.2022). – Текст: электронный.

2 Рабочая программа дисциплины «Журнали-
стика в этнокультурном пространстве». – URL: https://
sutd.ru/3a/42.03.02_z_RPD_Jurnalist_v_etnokult_
prostranstve.pdf (дата обращения: 25.07.2022). – Текст: 
электронный.

процессе освещения этнокультурной темати-
ки. Второй раздел предусматривает рассмо-
трение роли журналистики в формировании 
национальных ценностей, урегулировании 
межэтнических конфликтов, противодей-
ствия этнополитическому экстремизму, раз-
жиганию межнациональной розни, места 
журналистики в направлениях националь-
ной политики России. Учебная дисциплина 
предполагает изучение вопроса о поведении 
журналиста в инокультурной среде, аспекты, 
касающиеся этнического (национального) 
самосознания в профессиональной картине 
мира, обучение эффективным технологиям 
межкультурного взаимодействия, проведе-
ние журналистского исследования этниче-
ских (национальных) отношений. 

В ходе освоения дисциплины обуча-
ющийся должен знать теорию этносов, 
типологию культуры, теорию культурно- 
исторических типов; уметь оценивать со- 
циокультурный фактор при производстве 
журналистского продукта; владеть навыка-
ми межкультурного взаимодействия и при-
менять их в процессе профессиональной 
деятельности3. 

Рабочая программа дисциплины «Этно-
журналистика» Пензенского государствен-
ного университета концептуально строится 
на вопросах типологии средств массовой 
информации и освещения в разных типах 
СМИ тем, носящих этнический характер. 
Отдельный аспект касается изучения Стра-
тегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 г. и роли информационного обеспече-
ния государственной национальной поли-
тики страны. Цель учебной дисциплины в 
ПГУ – овладение обучающимися основны-
ми знаниями и навыками освещения этни-
ческих процессов в СМИ. Студенты должны 
знать специфику СМИ, уметь осуществлять 
подготовку материалов в соответствии с 
требованиями и спецификой СМИ, владеть 
методикой создания журналистского продук-
та с учётом имеющегося мирового и отече-
ственного журналистского опыта4. 

3 Рабочая программа дисциплины «Журнали-
стика в этнокультурном пространстве». – URL: https://
sutd.ru/3a/42.03.02_z_RPD_Jurnalist_v_etnokult_
prostranstve.pdf (дата обращения: 25.07.2022). – Текст: 
электронный.

4 Рабочая программа дисциплины «Этножурна-
листика». – URL: https://moodle.pnzgu.ru/course/view.
php?id=53801 (дата обращения: 25.07.2022). – Текст: 
электронный.
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В результате освоения дисциплины 
формируется профессиональная компетен-
ция (ПК-2), подразумевающая способность 
«осуществлять авторскую деятельность с 
учётом специфики разных типов СМИ и дру-
гих медиа и имеющегося мирового и отече-
ственного журналистского опыта». 

Заключение. Изученные рабочие про-
граммы по этножурналистике носят междис-
циплинарный характер и включают в своё 
содержание культурологические, историче-
ские, этнологические, этнополитические, эт-
нопсихологические, языковые аспекты, что, 
на наш взгляд, способствует расширению 
кругозора обучающихся, формированию це-
лостного представления о многонациональ-
ном составе Российской Федерации, поли-
культурной специфике страны, этнокультуре 
конкретных народов, причинах и послед-
ствиях межэтнических конфликтов. Во всех 
программах демонстрируется роль журна-
листики в сохранении государственной це-
лостности, этнокультурного многообразия, 
предотвращении деструктивных ситуаций на 
межэтнической почве и их урегулировании. 

Рассмотренные учебно-методические 
материалы реализуют идеи, заложенные 

в Стратегию государственной националь-
ной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. в части «укрепления об-
щероссийской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской Фе-
дерации»1 на основе «совершенствования 
образовательных программ на различных 
уровнях образования, а также учебно-ме-
тодических комплексов по изучению исто-
рического опыта взаимодействия народов 
Российской Федерации и значимых собы-
тий, повлиявших на формирование обще-
российского единства и солидарности», 
«совершенствовании системы обучения 
в образовательных организациях в целях 
сохранения и развития этнокультурного и 
языкового многообразия Российской Фе-
дерации наряду с воспитанием уважения к 
российской истории и культуре»2. 

Перспективы изучения темы этнополи-
тологического образования студентов-жур-
налистов заключаются в анализе реко-
мендуемой в рамках учебной дисциплины 
литературы, анкетирования студентов по 
вопросам изучения учебного курса «Этно-
журналистика».
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The study of the specifics of the ethnopolitical component in journalistic education is relevant 
due to a number of factors. Firstly, the current year has shown even greater importance of the 
media as a social institution in preserving the integrity of the state, its multicultural and ethno-
confessional basis. Secondly, the media are one of the main means of disseminating knowledge 
about the history and ethnoculture of the peoples of the Russian Federation, form ethnographic 
literacy of the population, and contribute to civic identity and patriotism. Thirdly, the information 
support of the state national policy of Russia is one of the directions of the Strategy of the State 
National Policy of the Russian Federation for the period up to 2025, the main document of strategic 
planning that determines the nation of Russia. In this regard, the article emphasizes the importance 
of the discipline “Ethno-Journalism” in the main educational program in the direction of 42.03.02 
Journalism. The purpose of the study is to identify and systematize educational practices in the field 
of ethnopolitics used in the educational process of student journalists to determine the dominant 
pedagogical approaches in preparing students to work with ethnic issues. The empirical basis of the 
study has become the working programs of the disciplines “Journalism in ethnocultural interaction”, 
“Journalism in ethnocultural space”, “Ethnocultural problems in the media”, the teaching of which is 
carried out at the Altai State University, Kazan Federal University, St. Petersburg State University 
of Industrial Technologies and Design, Penza State University. Based on the method of studying 
pedagogical experience and qualitative analysis of work programs, the approaches of the work 
programs’ developers in choosing topics to ensure the effective interaction of ethnological, 
ethnopolitological and journalistic components in the training of student journalists to work with 
ethnic issues have been systematized. Students are invited to study fundamental topics from the 
field of ethnology, introduce ethnopsychology in the terminology in the context of the profession 
of a journalist, and give an idea of cultural processes and phenomena. The topic is promising for 
further research aimed at determining the quality of education of student journalists in the field of 
ethno-journalism, determining their orientation in ethno-political processes and phenomena, ethno-
cultural specifics of the peoples of the Russian Federation. It is also possible to study the literature 
disciplines recommended in work programs.

Keywords: ethno-journalism, educational practices, ethno-political education of journalists, 
multicultural education, ethnocultural education
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