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ВВЕДЕНИЕ 
Журналистика является частью мировой культуры и очень 

важной частью общественного движения. Исторический опыт 
развития журналистики не так уж велик: традиционно отсчет 
ведут с начала XVII столетия в Европе. От века в век значение 
журналистики неуклонно возрастало и претерпевало значи-
тельные изменения. Сегодня она является мощным каналом 
идеологической работы. Журналистика формирует публичную 
повестку дня, влияет на эволюцию общественной мысли, орга-
низации общества, на развитие экономики. Являясь одним из 
феноменов культуры, она сама активно воздействует на духов-
ную и материальную культуру, на ее развитие. 

В силу всего этого изучение истории журналистики пред-
ставляет собой одну из ключевых задач и одно из важнейших 
условий формирования будущих работников печатной и элек-
тронной прессы и является неотъемлемым компонентом их 
университетского образования — наряду с фундаментальными 
дисциплинами исторического и филологического характера, 
с историей литературы, языковедческими дисциплинами, 
с науками, которые связаны с изучением общественных про-
цессов, с экономикой, философией, культурологией, правом. 
Вместе с курсами теории и практики журналистики, история 
журналистики сосредоточивает в себе богатейший многовеко-
вой мировой и отечественный опыт. Этот опыт дает возмож-
ность познать то, что сформировано за предшествующие 
периоды, увидеть тенденции, познать закономерности разви-
тия журналистики. Без этого невозможно осмысление совре-
менного состояния журналистики и перспектив ее развития, 
немыслимо формирование того типа журналиста, о котором 
мечтали великие отечественные писатели — журналиста как 
общественного, государственного деятеля, а не просто репор-
тера, регистратора текущих событий. В этом смысле изучение 
журналистики, истории журналистики должно играть очень 
большую роль и иметь большое значение в университетской 
подготовке журналиста. 

Целью изучения дисциплины «История журналистики» яв-
ляется формирование у студентов определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом компетенции. 
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Курс дает научное представление об основных этапах в разви-
тии и становлении средств массовой информации разных стран, 
он знакомит с историческими фактами, датами, событиями и 
именами ведущих публицистов мира, раскрывает своеобразие 
творческих особенностей основных национальных школ жур-
налистики. Обобщается и анализируется международный опыт 
становления этой профессии, раскрываются организационные, 
идеологические, экономические приемы формирования средств 
массовой информации, получивших всемирное признание. 

Задачами освоения дисциплины «История журналистики» 
являются: 

− формирование у студентов представлений о традициях 
мировой журналистики и основных факторах ее развития — 
экономических, культурологических, технических, политических, 
о роли и месте журналистики в истории цивилизации; 

− формирование знаний об основополагающих этапах раз-
вития зарубежной журналистики и публицистики — истории 
книги и книгопечатания, газет и журналов, радиовещания, до-
кументального кино, телевидения, электронной газеты и дру-
гих СМИ в Интернете, а также освоение наследия выдающихся 
журналистов и публицистов; 

− формирование представлений о значении российской 
журналистики в общественно-политической и культурной жизни 
страны в разные эпохи; 

− формирование у студентов представлений об основах 
профессионального мастерства выдающихся русских журнали-
стов. 

Настоящие методические указания предназначены для 
помощи студентам в получении целостного представления о 
культурно-историческом, социально-экономическом и полити-
ческом развитии человечества в контексте эволюции средств 
массовой информации. 

Практикум включает: 
⦁ Краткую программу курса «История журналистики», 

в том числе планы семинарских занятий и методические указа-
ния к их выполнению. 

⦁ Работа на практических (семинарских) занятиях. 
Основным методом подготовки студента к практическому 

занятию является его самостоятельная работа. Занятия — ак-
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тивная форма работы студентов. Участие в работе группы на 
занятиях способствует более прочному усвоению материалов 
лекций по «Истории журналистики», глубокому осмыслению 
причинно-следственных связей между отдельными явлениями 
общественной жизни прошлого, пониманию актуальности изу-
чаемых проблем. 

В основе подготовки по «Истории журналистики» лежит 
работа с конспектами лекций и рекомендованной кафедрой 
учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов 
способствует знакомство с дополнительной литературой, ре-
комендованной преподавателем по каждой теме. Самостоя-
тельная работа позволяет студентам проявить свою индиви-
дуальность в рамках выступления, выразить широкий спектр 
мнений по изучаемой проблеме. 

Задания практического занятия развивают у обучающихся 
навыки командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств. 

Устный доклад (реферат). 
Итогом самостоятельной работы студента является вы-

ступление с докладом, выполненным в форме реферата. До 
написания реферата по выбранной теме необходимо провести 
поиск и изучение литературы (монографии, научные сборники, 
учебники, учебные и методические пособия, публикации в пе-
риодических изданиях, энциклопедии). Литература должна быть 
разнообразной и включать не менее 5 названий. После изуче-
ния литературы студент приступает к написанию работы. В ней 
требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, пока-
зать их глубокое знание и понимание, проанализировать раз-
личные концепции и точки зрения, высказать свою позицию. 

Реферат должен состоять из титульного листа, содержа-
ния, введения, основной части, заключения, библиографии и 
приложений (таблицы, рисунки и т. д.). В содержании последо-
вательно излагаются названия пунктов реферата, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт. Во введении 
формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, ука-
зываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 
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используемой литературы. Основная часть делится на главы и 
параграфы (пункты и подпункты), в которых раскрываются 
основные вопросы темы работы. В заключении подводятся 
итоги или даётся обобщённый вывод по теме реферата. 

Тестирование обучающихся, которое проводится с целью 
определения уровня знаний обучающихся по конкретной теме 
дисциплины «История журналистики» для выявления исход-
ного уровня готовности обучающегося к дальнейшему обуче-
нию, проверки качества усвоения знаний по определенным 
темам программы дисциплины. 

Критерии оценки тестирования: 
− Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при усло-

вии правильного ответа не менее чем на 84 % тестовых заданий. 
− Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного 

ответа не менее чем на 67 % тестовых заданий. 
− Оценка «удовлетворительно» — не менее чем на 50 % те-

стовых заданий. 
− Оценка «неудовлетворительно» — если обучающийся 

правильно ответил менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Студентам предложено также выполнить задание в форме 
написания эссе. Это средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть поставленной про-
блемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. Эссе — это ре-
ализованное в свободной форме рассуждение, выражающее 
индивидуальную позицию автора, его соображения по обозна-
ченной теме. Жанр эссе предполагает возможность изложения 
материала в нестандартной, оригинальной форме, выражения 
собственной точки зрения, личной оценки предмета рассужде-
ния. Эссе должно отражать не только мнение автора по изла-
гаемому вопросу, но также демонстрировать теоретическую 
и фактологическую степень владения проблематикой. При 
написании творческой работы следует указывать источники 
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информации и литературу в ссылках на факты, разнообразное 
мнение авторитетных отечественных и зарубежных исследо-
вателей. Содержание работы должно быть логическим, струк-
турированным и включать в себя введение, основную часть и 
заключение. По каждой теме студент должен написать по од-
ному эссе, выбрав для того любую из предложенных цитат. 

Критерии оценки эссе: 
− Оценка «отлично» выставляется студенту, если выпол-

нены все требования к написанию эссе: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внеш-
нему оформлению. 

− Оценка «хорошо» выставляется студенту, если выпол-
нены основные требования к эссе, но при этом допущены недо-
чёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём; имеются упущения в оформлении. 

− Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если имеются существенные отступления от требований к эссе. 
В частности: тема освещена лишь частично; отсутствуют выводы. 

− Оценка «неудовлетворительно» — тема эссе не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Работа с учебной, научной и популярной литературой. 
В процессе изучения «Истории журналистики» студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 
изучение рекомендованной учебной (а также научной и попу-
лярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной 
и популярной литературой по истории журналистики, материа-
лами периодики является наиболее эффективным методом по-
лучения знаний по данному предмету, позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует 
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 
студентов своё отношение к конкретной проблеме по курсу ис-
тории журналистики, определяет их гражданскую позицию. 
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Самостоятельная работа студентов с литературой не от-

делена от лекций, однако вдумчивое чтение источников, со-
ставление тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных 
материалов способствует гораздо более глубокому пониманию 
изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает об-
ращение студентов к справочной литературе для уяснения 
конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что спо-
собствует пониманию и закреплению пройденного лекционного 
материала и подготовке к практическим занятиям. 



 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» 
 

Номер 
темы Наименование темы Количество 

часов 

1 Возникновение протожурналистики 10 

2 Формирование основ журналистики в эпоху 
Средневековья и Возрождения 4 

3 Становление политической журналистики во 
Франции и Англии XVII–XVIII веков 8 

4 Американская журналистика и публицистика 
XVIII века 10 

5 Особенности развития зарубежной журнали-
стики в XIX веке 10 

6 Развитие журналистики в Европе и США в 
XX веке 15 

7 Отечественная журналистика XVIII века 11 

8 Русская журналистика XIX — начала XX веков 13 

9 Советская журналистика 10 

10 Отечественные СМИ в постсоветский период 8 

 



 

2. ПРОГРАММА КУРСА 
«ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Тема 2.1. Возникновение 
протожурналистики 

Идеографические системы древности. Мнемоника (греч. 
mnemonika — искусство запоминания) — совокупность прие-
мов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих 
объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. 
Пиктографическое (рисуночное) письмо — отображение об-
щего содержания сообщения в виде рисунка или последова-
тельности рисунков, обычно в целях запоминания. 

Генезис риторики и массовой коммуникации в Древней 
Греции. Три вида публичных речей: совещательные (или по-
литические), судебные и торжественные (эпидиктические). 
Появление и развитие института логографии (от древне-
греч. — изготовитель речей для других). Расцвет массовой 
коммуникации в Афинах IV век до н. э.: популярность коме-
дии, лирики и ораторского искусства. Непревзойденные об-
разцы судебного красноречия. Основные речи Лисия, 
Исократа, Демосфена. Элементы публицистики в риторике: 
злободневность и политический аспект ораторской речи; 
оратор и аудитория. 

Структура Эллинистической риторики (5 частей). 
Инвенция (inventio, букв. «нахождение», «обретение») — 

систематизация речи и используемых в ней аргументов. 
Диспозиция (dispositio, букв. расположение материала) — 

«план выступления». У римлян диспозиция стандартно пред-
ставлялась состоящей из 6 частей: вступление, изложение, 
пропозиция (постулирование сущности, в отношении которой 
существует консенсус, и сущности, в отношении которой су-
ществует контроверза; из констатации противопоставления 
этих сущностей указанная часть диспозиции также называ-
лась divisio, «деление»), доказательство (своего взгляда), 
опровержение (противного взгляда) и заключение. 
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Словесное выражение (elocutio, букв. «красноречие») — 

учение об отборе слов, о сочетании слов, о тропах и риториче-
ских фигурах — всего того, что формирует стиль речи. 

Запоминание (memoria, букв. «память»). 
Преподнесение (pronuntiatio, букв. «произнесение») — 

техника преподнесения материала, приёмы ораторской речи, 
придающие ей убедительность для слушателей. 

Политическое красноречие в Риме начала II века до н. э. 
Политическое наследие писателя и ритора Марка Порция Ка-
тона Старшего (234–149 гг. до н. э.). Антиаристакратические 
речи Гая Гракха (153–121 гг. до н. э.). 

Расцвет римского красноречия в I веке до н. э. Полити-
ческие речи ораторов республиканского Рима I века до н. э.: 
Марка Антония (143–87 гг. до н. э.), Гая Аврелия Котта (124–73 гг. 
до н. э.), Публия Сульпиция Руфа (124–88 гг. до н. э.), Квинта 
Гортензия Гортала (114–50 гг. до н. э.), Марка Порция Катона 
Младшего (95–46 гг. до н. э.), Гая Лициния Кальва (82–47 гг. 
до н. э.), Гая Азиния Поллиона (76–4 гг. до н. э.) и других. 

Вершина римского ораторского искусства и публицис-
тики — творчество Марка Туллия Цицерона (106–43 гг. до н. э.). 
Система риторических приемов и методов убеждения Цице-
рона: амплификация (преувеличение, раздувание фактов и 
событий), олицетворение или персонификация, инвектива 
(когда идея не отделена от ее носителя), патетические рито-
рические вопросы, предсказания богов и другие. Марк Фабий 
Квинтилиан (35–96 гг.) — теоретик ораторского искусства 
Римской Империи. 

Зарождение элементов публицистики в Древнем Риме, 
развитие жанра письма и почтового сообщения. Эпистолярное 
наследие Плиния Младшего (Гай Плиний Цецилий Секунд, 
61–113 гг.). Письменные каналы передачи оперативной ин-
формации в Древнем Риме: изготовление на глиняных до-
щечках «Acta diurna senatus etpopuli» («Ежедневные протоколы 
сената и римского народа») и их последующее разделение на 
«Acta diurnal» и «Acta senates». Появление предшественников 
современных репортеров — диурналистов (отсюда этимоло-
гия слова «журналист»). 
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Тема 2.2. Формирование 

основ журналистики в эпоху 
Средневековья и Возрождения 

Рукописные издания Средневековья. Средневековые хро-
ники. Религиозные трактаты и формирование западноевропей-
ской публицистики XI–XV веков. 

Факторы, повлиявшие на рост интереса к информации в 
средние века. Институт курьеров — прообраз почты. Рукопис-
ные листки новостей в западноевропейских странах. Деятель-
ность братьев Фуггеров. 

Изобретение книгопечатания. Возникновение и развитие 
церковной и государственной цензуры в странах Европы. 

Выступления против церкви. Использование книгопе-
чатания для пропаганды идей Реформации. Публицистика 
М. Лютера («95 тезисов», «О светской власти», «Могут ли войны 
обрести царство небесное», перевод Библии). Радикальные 
идеи в публицистике Т. Мюнцера. 

Тема 2.3. Становление политической 
журналистики в Европе XVII−XVIII веков 

Журналистика во Франции. Формирование периодической 
печати во Франции. «Ла газетт» Т. Ренодо: история создания, 
периодичность, содержание и структура издания. Возникнове-
ние первой ежедневной газеты во Франции. Первые европей-
ские журналы. 

Печать и власть во Франции XVIII века. Революция 1789 г. 
во Франции и начало бурного развития прессы. Защита кон-
ституционных принципов в газете «Французский патриот». 
Формирование партийной прессы. Борьба изданий якобинцев, 
роялистов и жирондистов. Французский персональный журна-
лизм. Журналистская деятельность графа Мирабо («Народный 
трибун»), Ж. Р. Эбера («Папаша Дюшен»), М. Робеспьера («За-
щитник конституции»), К. Демулена («Революции Франции и 
Брабанта») и Ж. П. Марата. («Друг народа»). 

Отношения прессы и власти в период Директории. 
Журналистика в Англии. Зарождение печатной периодики в 

Англии. Особенности издания первого лондонского еженедель-
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ника «Еженедельные новости». Цензурные ордонансы Звёздной 
палаты. 

Марчмонд Нидхем и его издания. Английская памфлет-
ная публицистика XVII века Публицистика Джона Мильтона 
(памфлеты «Обязанности короля и правителей», «Иконобо-
рец», «Ареопагитика»). Зарождение лозунга «свобода печати». 
Публицистика Джона Лильберна (памфлет «Новые цепи Ан-
глии»). Идеология Джерарда Уинстенли (памфлет «Закон сво-
боды»). 

Периодические издания периода революции. «Парламент-
ские вестники». «Меркурии». Законодательство о печати периода 
революции. Значение Билля о правах. Периодика после рестав-
рации королевской власти. Новый тип газеты — «Лондон газет». 

Просветительская журналистика. Персональный журна-
лизм Д. Дефо (журнал «Обозрение») и Д. Свифта («Сказка бочки», 
«Письма суконщика», «Скромное предложение»). Тема Ирлан-
дии. 

Первые журналы Англии. Р. Стиль и Дж. Аддисон — изда-
тели журналов «Болтун», «Зритель», «Опекун». Взаимоотноше-
ние прессы и власти в Англии в XVIII веке. «Налог на знание». 
Борьба за право освещения прессой дебатов Парламента. Воз-
никновение профессии репортёр. Возникновение воскресных и 
провинциальных газет в конце XVIII в. Типология газет и жур-
налов. 

Журналистика в Германии. Предпосылки формирования 
периодической печати. Первые печатные газеты. Роль Михаэля 
фон Айтцинга в формировании периодической печати в Гер-
мании. «Ярмарочные ведомости». Условия развития немецкой 
журналистики XVII вв. 

Особенности политической ситуации в Германии во второй 
половине XVII в. — XVIII в. Типология газет в Германии в XVII в. 
Отмена цензуры в 1740 г. Пропагандистская деятельность 
Фридриха II («Письма очевидца»). Новый вид прессы — перио-
дический журнал. Развитие журнальной периодики. Дифферен-
циация прессы в XVIII в. Типология журналов. 

Персональный журнализм в Германии. Политика Фри-
дриха Вильгельма II по отношению к прессе. 
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Тема 2.4. Американская журналистика 

и публицистика XVIII века 
Зарождение периодической печати в Северной Америке. 

Газета Харриса «Общественные события». Почтмейстерские 
газеты. «Бостонские новости» — первая еженедельная газета 
американских колоний. «Нью-Йоркская газета» Дж. Зенгера. 
«Нью ингленд курант». Журналистская и издательская дея-
тельность Б. Франклина. Жанр политического памфлета в пуб-
лицистическом наследии Б. Франклина («О работорговле», 
«Руководство к тому, как из великой империи сделать малую»). 
«Пенсильвания газет». 

Американская печать в годы войны за независимость. 
Освещение хода войны в газетах «Америкэн дейли адвертай-
зер», «Бостон ньюз» и др. Становление ежедневной газеты как 
типа издания. 

Публицистика Томаса Пейна. Принятие первой поправки к 
Конституции США. Участие прессы в борьбе между «федерали-
стами» и «республиканцами». Партийные издания. «Ругатель-
ная журналистика». «Закон о клевете» и его отмена. Появление 
первых литературных журналов на рубеже XVIII–XIX вв. 

Тема 2.5. Особенности развития зарубежной 
журналистики в XIX веке 

Развитие журналистики в Англии. Социокультурная си-
туация в Англии в начале XIX в. Викторианство как культур-
ный феномен, его влияние на английскую журналистику XIX в. 
Изменение статуса периодики в Викторианскую эпоху. Усиле-
ние позиций тори. Увеличение гербового сбора. Требование 
избирательной реформы. Ожесточенная полемика в англий-
ской прессе начала XIX в. Типология британской прессы XIX  в. 
«Акты для затыкания рта» (1817). Гонения на журналистов. 
Оппозиционная леворадикальная английская пресса. «Полити-
ческий журнал» (1802–1835) У. Коббета. 

Структура, функционирование и тиражи ведущих лондон-
ских утренних газет. Роль Дж. Перри в развитии английской пе-
риодической печати. «Таймс» — лидер английской печати 
XIX в. Специфика крупнейших лондонских вечерних газет. 
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Закон о снижении гербового сбора (15 сентября 1836 г.). Чар-
тистская публицистика и пресса. Английские иллюстрирован-
ные периодические издания. Ч. Диккенс — редактор и издатель. 
Теккерей-журналист. Мир журналистики в романе Теккерея 
«История Пенденниса». Относительная дороговизна англий-
ских газет. Отмена гербового сбора (1855), технические усо-
вершенствования в сфере печати и полиграфии во второй 
половине XIX в. как факторы возникновения и роста дешевой 
массовой прессы в Великобритании. М. Арнольд об английской 
печати Викторианской эпохи. Британская провинциальная 
пресса. Информационное агентство Рейтер. Дж. Морли и «Форт-
найтл ревью». 

Укрепление технической базы британской печати на ру-
беже XIX–XX вв. Усиление коммерциализации английской прессы 
в конце XIX в. Зарождение «новой журналистики». «Пэлл-Мэлл 
газет» У. Стеда как образец «новой журналистики» в Англии. Со-
трудничество О. Уайльда в «Пэлл-Мэлл газет». О. Уайльд о новых 
тенденциях в английской журналистике конца XIX в. 

Английские литературно-художественные журналы ру-
бежа XIX−XX вв. «Йеллоу бук» и эстетское движение в Англии. 
Концентрация печати на рубеже веков. Крупнейшие англий-
ские издательские концерны. Специфика и основные этапы 
развития английской журналистики XIX в. 

Развитие журналистики во Франции. Законодательство 
Наполеона в области печати. «Журналь де Деба» и «Монитер» 
как проправительственные издания. Зарубежная нелегальная 
оппозиционная пресса. 

Французская пресса эпохи Реставрации. Политика Людо-
вика XVIII в области прессы. «Хартия 4 июня 1814 г.». Восста-
новление предварительной цензуры в 1820 г. Законы от 17 и 
25 марта 1822 г., их суть и значение. Ужесточение цензурных 
ограничений в период правления Карла X. Народное восстание 
в июне 1830 г., роль прессы в свержении династии Бурбонов. 

Французская журналистика Июльской монархии «Хартия 
1830 г.». Место Ш. Филипона во французской журналистике 
Июльской монархии. 

Экономическая реформа Э. Жирардена в области печати. 
«Penny press». Особенности редакционной политики «Ла пресс» 
и «Конституционель». 
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Появление агентства «Гавас». Февральская революция 

1848 г., влияние прессы на ее развитие. 
Политика Луи-Наполеона в области прессы. «Система 

предупреждений». Правовое положение печати по декрету 
1852 года. Оппозиционная газета «Век». Положение «литератур-
ной» периодики. Развитие тенденций массовой прессы в «Ма-
ленькой газете» М. П. Милло, способы привлечения аудитории. 

Новый закон о печати 1868 года. Усиление оппозицион-
ных настроений в журналистике. Журналистская деятельность 
А. Рошфора. Свержение монархии в 1870 г. Журналистика Па-
рижской коммуны. Два политических лагеря во французской 
прессе в 1871 году. 

«Золотой век» французской печати. Закон о печати от 
29 июля 1881 г., его суть и значение. Тенденции развития еже-
дневной прессы. «Большая четверка». Политические издания 
на рубеже веков. «Дело Дрейфуса» в отражении прессы. Роль 
Э. Золя в решение «дела Дрейфуса». Влияние американского 
«нового журнализма» на французскую прессу. 

Развитие журналистики в Германии. Политическая си-
туация в Германии конца XVIII — начала XIX в. Печать на ок-
купированных территориях. Закон о печати 1819 г. Влияние 
французской революции 1830 г. на развитие немецкой прессы. 
Ужесточение цензурных ограничений. Политика «короля-
романтика» Фридриха-Вильгельма IV (1840–1848) в области 
печати. Цензурная инструкция 1842 г. 

Революция 1848 года и подъём немецкой печати. Упразд-
нение цензуры в марте 1848 г. Газета как выразитель обще-
ственного мнения и политической позиции. Формирование 
партийной прессы после Мартовской революции 1848 г. Жур-
налистская и редакторская деятельность Карла Маркса. Прусский 
Закон о печати 1851 г. Информационное агентство Б. Вольфа. 

Общегерманский Закон о печати 1874 г., его суть и значе-
ние. «Культуркампф» (культурная борьба). Немецкие концерны 
и тресты печати. 

Журналистика в Северной Америки. Коммерциализация 
печати. Возникновение penny press, ее значение. Особенности 
редакционной политики газет «Сан», «Нью-Йорк геральд», 
«Нью-Йорк трибюн», «Нью-Йорк таймс». Основание информа-
ционного агентства «Ассошиэйтед пресс». 
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