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ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  
В СФЕРЕ НАУЧНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ И США 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-03-50128.  
 
Аннотация. В статье выявлен базовый подход к проектированию магистерских программ схожей те-
матики в Санкт-Петербургском государственном университете (Россия) и Мичиганском государст-
венном университет (США). В качестве одного из значимых критериев рассматривается вектор взаи-
модействия с внешними организациями и средой. 

 
В США на протяжении длительного времени, а в России в последнее время возродился интерес 

к вопросам продвижения научного знания, научным коммуникациям. Ключевая проблема, возни-
кающая в этой связи, заключается в подготовке соответствующих кадров. В советское время такой 
вопрос актуально не ставился, поскольку популяризация научной деятельности входила в сферу об-
щественной ответственности самих учёных. В США как общепризнанном лидере в современном ми-
ре, в том числе в аспекте налаживания коммуникаций науки и общества, ведётся целенаправленная 
подготовка научных коммуникаторов. Их готовят в лучших университетах, главным образом, в рам-
ках магистерских программ школ журналистики. Такого рода магистерские программы действуют в 
Колумбийским, Стэнфордским, Калифорнийским университете в Беркли, Мичиганском государст-
венном университете и др. В нашей стране за последние годы были внедрены магистерские програм-
мы в области научных коммуникаций и журналистики, как гуманитарной (МГУ, МГИМО, СПбГУ), 
так и технической направленности (ИТМО). Автор настоящей статьи является разработчиком и руко-
водителем магистерской программы «Научно-популярная журналистика», действующей с 2014 г. в 
Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Заметим, что это единственная магистерская программа из представлен-
ного ряда именно в сфере журналистики, а не коммуникаций как таковых.  

Однако – как можно судить – при типологическом сходстве – в основу проектирования обозна-
ченных российских и американских магистерских программ положены разные принципы. В качестве 
предмета сравнении возьмём следующие магистерские программы: «Научно-популярная журнали-
стика» в СПбГУ и “Environmental journalism” («Экологическая журналистика») в MSU (Мичиганском 
государственном университете); последняя позиционирует себя как относящаяся к области научной 
журналистики. 

В российской образовательной среде в качестве точки отсчёта значим культурно-исторический 
принцип. Традиционалистская модель знания основана на нераздельности разных наук и искусства, 
существовавших как синкретичное целое. И если западное рационалистическое сознание Нового 
времени стало развиваться по пути специализации и формирования системных границ, то для такой 
логоцентричной страны, как Россия, подобный синкретизм образует матрицу национального созна-
ния. Подобную тягу к универсанализму унаследовала не только российская научно-популярная прес-
са, но и российское образование. Советский «научпоп» тяготел – вслед за дореволюционным – к со-
вмещению естественнонаучной и гуманитарной составляющей, хотя последней и отводилась второ-
степенная роль. По отношению к образовательным программам подобный базовый культурологиче-
ский принцип очевидным образом должен реализовываться в междисциплинарности.  

В соответствии с замыслом и, хочется надеяться, реальной педагогической практикой препода-
ваемые в первом семестре основополагающие дисциплины «Современное естествознание» и «Введе-
ние в методологию и историю науки» задают конвергенцию естественнонаучной и гуманитарной на-
учной картины мира. В дальнейшем акцент делается именно на гуманитарном знании и особенностях 
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различных медийных каналов популяризации: посредством печатной прессы, документального кино, 
телевидения и радио, сетевых ресурсов. Учитывая концептуальную ориентацию на  широкие гумани-
тарные задачи, в учебный план включены такие дисциплины, как: «Дискурс травелога», «Современ-
ный научно-познавательный фильм: виды и жанры», «История научно-популярной журналистики 
XVIII – XX веков», «Популяризаторы науки», «Научная проблематика в зарубежных СМИ: истори-
ческий опыт и современная практика», «Поэтика и стилистика научно-популярного текста» и др. 
Данная программа носит академически-ориентированный характер, конкретно-практическая состав-
ляющая достигается на пути работы магистрантов в редакциях конкретных научно-популярных СМИ 
в рамках производственной практики. Однако в учебном плане предусмотрена дисциплина «Творче-
ские студии», охватывающая весть 1 курс магистратуры. В её контексте, с одной стороны, магист-
рантам даются чисто практические задания (например, подготовка сценария телевизионной научно-
популярной программы), а с другой – она служит «окном» во внешний мир. Главным образом, на эти 
занятия приглашаются сторонние спикеры, в её рамках осуществляются выездные занятия. Связь с 
внешней средой поддерживается, к примеру, благодаря участию магистрантов в заседаниях клуба 
научных журналистов «Матрица науки», который более 10 лет действует в С.-Петербурге. Дисцип-
лина основной (не вариативной) части учебного плана «Научно-популярный мир Санкт-Петербурга 
XVIII – XXI веков» также предполагает внеаудиторные занятия, с посещением музеев естественно-
научного и военно-исторического типов. Таким образом, можно говорить о том, что взаимодействие 
с внешними организациями носит компенсаторный характер. Оно дополняет академическую гумани-
тарную подготовку магистрантов.   

Действующие программы в американских университетах проектируются, прежде всего, исходя 
из запросов и потребностей конкретной территории и штата, в котором расположен университет. Так, 
Мичиганский государственный университет, находящийся в Ист-Лансинге, штат Мичиган, изначаль-
но создавался как сельскохозяйственный колледж. И до сих пор эта специфика доминирует, чему 
способствует близость Великих озёр. Особенности самого региона стимулирует создание магистер-
ских программ определённого профиля. В школе журналистики, входящей в состав колледжа комму-
никативных искусств и наук, успешно действует магистерская программа по экологической журна-
листике. Проблемы окружающей среды трактуются в данном случае в общегуманитарном ключе, 
включая такие вопросы, как экологическая безопасность, природные ресурсы регионы, естественное 
право человека на жизнь в экологически пригодной окружающей среде и т.п. Если в учебных планах 
российской магистратуры не менее 50 % учебного времени должно отводиться на самостоятельную 
работу студентов, то в американской образовательной системе этот процент ещё выше. Собственно 
говоря, в американском образовании в целом, и магистерских программах тем более, акцент ставится 
именно на самостоятельной коллективной работе. При этом даже в рамках немногочисленных лекци-
онных дисциплин значительная доля аудиторного времени отводится приглашённым спикерам, кото-
рые «рекрутируются» на добровольных основаниях и считают для себя за честь выступить перед сту-
дентами университета. Магистрантам заранее рассылались по корпоративной электронной почте те-
мы для обсуждения, и не меньше трети от времени занятия отводилось на вопросы и обсуждение. Ос-
тавшееся время по дисциплине делилось между занятиями с профессором (либо организационного 
характера, либо посвящённым разбору студенческих работ) и выездными занятиями, представляю-
щими собой непосредственное знакомство с внешними организациями и средой. Так, например, в 
осеннем семестре 2016–2017 учебного года магистранты выезжали в Департамент природных ресур-
сов Мичиганского университета, посещали университетскую теплоэлектростанцию, ездили на неде-
лю на Великие озёра со стороны Канады. Во всех случаях они должны били подготовить журналист-
ские материалы не только для получения кредитов по дисциплине, но лучшие работы ведущий дис-
циплину профессор отбирал для участия в конкурсе «Эхо Великих озёр». Магистранты реально уча-
ствовали в конкурсе и выигрывали премии.  

Подводя краткий итог беглого обзора. Широкая внешняя среда получаемой специальности вве-
дена в учебный контекст американского образования. Подобно тому, как американская профессура 
тратит весомую долю рабочего времени на взаимодействие с различными профессиональными орга-
низациями и ассоциациями, американский студент оказывается вовлечён в соответствующую про-
фессиональную среду в рамках образовательных программ самого университета. В этом, безусловно, 
проявляется свойственный всей системе американской жизни прагматизм и специализация. По кон-
трасту с американским опытом, российская образовательная система (по моему мнению, к счастью) 
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продолжает сохранять фундаментальность подготовки. Внешняя среда столь активно не внедрена 
непосредственно в учёбный процесс, во многом оставаясь в «теневой» сфере самостоятельной работы 
или дополнительных мероприятий с обучающимися. 
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Abstract. The article deals with the basic approach to the master’s programs with similar subjects design. Saint Peters-
burg State University (Russia) and Michigan State University (USA) are selected for comparison. As one of the im-
portant criteria, the vector of interaction with external organizations and the environment is considered. 

 
 




