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Рассматривается  проблема  профессиональной  подготовки журналиста  в  условиях  дегитализации медиасреды 
и трансформации медиа. Исследуются приоритеты формирования компетенций и навыков журналистов с учетом 
глобального контекста и современных запросов медиаиндустрии. Как в профессиональной, так и в академической 
среде давно и широко ведутся дискуссии о характере и палитре современных специальных компетенций, механиз
ме их формирования у студентов факультетов журналистики. Внедрение цифровых технологий, переход системы 
высшей школы на двухуровневую матрицу, в которой базовой и массовой ступенью высшего образования стал бака
лавриат, придали полемике новые импульсы. Потребовался пересмотр образовательных и воспитательных практик, 
программ овладения технологическими основами профессии. Образование в контексте модификации технологий 
в первую очередь подразумевает определение диапазона компетенций, характера и объемов требований к будущим 
специалистам. Сравниваются концептуальные подходы и требования к подготовке профессионалов для медийной 
сферы,  анализируются  различные  точки  зрения  на  содержание  и  трансформацию  журналистского  образования, 
определяются основные критерии компетентности журналистамеждународника,  сформированности  его профес
сиональных и личностных качеств, востребованных в современном медиапространстве. Подготовка компетентных 
и ответственных профессионалов в сфере информирования общества должна предполагать знания о современных 
методах подачи информации, умение работать на медийных платформах и готовность оперативно осваивать новые 
навыки анализа политических, экономических и социокультурных процессов с позиций государственных интересов. 
Необходим вариативный подход к обучению, при котором базовый образовательный стандарт оперативно меняется 
в соответствии с требованиями времени. При этом должна сохраняться и усиливаться базовая подготовка журнали
стамеждународника, которая подразумевает овладение методологией поиска и осмысления событий, происходя
щих в стране и в мире, системный подход к анализу фактов. Параллельно должно идти освоение технологий подачи 
информации в разных форматах в зависимости от специфики медиаплатформ и социальных сетей.

Ключевые слова:  универсальный журналист; журналистское  образование;  компетенции;  практикоориентиро
ванность. 
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The article discusses the practical problem of training of journalist in the context of digitalizacije media environment and 
media transformation. The priorities of the formation of competencies and skills of journalists, taking into account the global 
context and the current demands of the media  industry, a combination of new practices with experience  in teaching the 
profession. In the professional and academic environment for a long time and widely held discussions about the nature and 
palette of modern special competencies, the mechanism of their formation among students of journalism. The introduction 
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of digital technologies, as well as the transition in the higher school system to a twolevel matrix, in which the basic and mass 
stage of higher education became a bachelor’s degree, gave a new impetus to the debate. Obviously, these transformations 
required a revision of educational practices, programs of mastering the technological foundations of the profession. Education 
in the context of changing technologies primarily involves the definition of the palette of competencies, the nature and scope 
of requirements for future professionals. The author compares the conceptual approaches and requirements to the training 
of professionals for the media sphere, analyzes different points of view on the content and transformation of journalistic 
education and formulates the main criteria for the competence of an international journalist, the formation of his professional 
and personal qualities in demand in the modern media space. Training of competent and responsible professionals to inform 
the society should include familiarity with modern methods of presenting information, the ability to work on existing media 
platforms and the willingness to quickly learn new skills of analysis of political, economic and sociocultural processes from 
the standpoint of public interests. In our opinion, we need a variable approach to learning, in which the basic educational 
standard is rapidly changing in accordance with the requirements of the time. At the same time, the basic training of an 
international journalist should be maintained and strengthened, which involves mastering the methodology of searching 
and understanding what is happening in the country and in the world to create content, a systematic approach to analyzing 
facts. In parallel, the development of information delivery technologies in different formats, depending on the specifics of 
media platforms and social networks, should be carried out.

Keywords: universal journalist; journalistic education; competence; practice orientation.

Состояние  и  перспективы  журналистского  об
разования в последнее время стали предметом об
суждения в вузовских и журналистских кругах. Как 
правило, качество подготовки журналистов тради
ционно вызывает нарекания у практиков, впрочем, 
не  всегда  заслуженные  и  обоснованные.  Общим 
местом стала «апелляция к избытку теории и дефи
циту практики»  [1,  с.  40].  Сейчас проблема обуче 
ния  кадров  для  медиа  приобрела  новую  остроту, 
вышла на новый уровень в силу комплекса различ
ных причин. Конспективно обозначим самые важ
ные из них.

Быстрое  и  широкое  внедрение  цифровых  тех
нологий наиболее сильно отразилось на медийной 
сфере:  произошла  трансформация  национальных 
медиасистем,  кардинально изменилась  работа жур 
налистов  в  новых  цифровых  реалиях,  поэтому 
иными  стали  средства  массовой  информации,  их 
контент и формы его подачи.

Новые  глобальные тенденции в политике,  эко
номике,  социальной  сфере  заметно  повлияли  на 
СМИ и журналистику,  запросы и поведение ауди
тории.  Феномены  соцсетей,  блогерства  и  граж
данской журналистики уже оказали и продолжают 
оказывать  заметное  воздействие  на  профессио
нальные стандарты и технологии работы медиа.

Отмечая  возрастающую  зависимость  человека 
от  информации  в  медиатированном  и  цифровом 
обществе, Е. Л. Вартанова предложила концепцию 
человека медийного, жизнь  которого  обусловлена 
процессом получения, потребления и осмысления 
медиатизированной  информации,  медийной  сре
дой, коммуникационными процессами [2, с. 9].

Переход  системы  высшей школы  на  двухуров
невую  матрицу  обучения,  при  которой  базовой 
и  массовой  ступенью  высшего  образования  стал 
бакалавриат,  потребовал  пересмотра  образователь 
ных  и  воспитательных  практик  обучения  журна

листов,  программ  овладения  технологическими 
основами профессии. С этими процессами совпала 
смена  поколений  как  преподавателей,  так  и  сту
дентов. В аудиторию пришло поколение Z со всеми 
его особенностями. Перемены подобного масшта
ба «...должны быть осмыслены как вызов профес
сиональному  журнализму  и  социальный  заказ  на 
перезагрузку всего социального института журна
листики» [3, c. 20].

Несомненно,  все  это  влечет  трансформацию 
профессиональных  журналистских  компетенций, 
пересмотр  требований  к  журналисту.  Авторитет
ный немецкий исследователь журналистики Д. Рат
цке полагает, что «в ходе изменений СМИ должен 
измениться  сам  журналист...  должно  измениться 
и его образование»1 [4, S. 25].

Очевидно,  что  обсуждение  направлений  моди
фикации  журналистского  образования  в  вузах  не
обходимо вести с учетом всех перечисленных выше 
факторов. Предварительно следует найти ответы на 
актуальные вопросы: «Каковы современные требо
вания  к журналистике? Чему и  как  учить  будущих 
журналистов?» [5, с. 56].

А также не менее важен вопрос: кому учить?
Необходимо  сделать  оговорку,  что  мы  имеем 

в виду лишь одну из существующих пяти базовых 
образовательных  моделей  для  журналистов,  т.  е. 
получение  университетской  степени  бакалавра 
«в области журналистики. Эта модель используется 
в Соединенных Штатах и других странах, в том чис
ле постсоветских государствах.

Несомненно,  миссия  журналистского  образова
ния  также  претерпела  определенные  изменения. 
Она  видится  как  «эффективное  многоуровневое 
производство  и  воспроизводство  универсальных 
журналистских  кадров,  способных  работать  в  раз
личных  СМИ…  в  смежных  информационноком
муникативных  сферах…  и  применять  полученные 

1Здесь и далее перевод наш. – М. В.
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компетенции,  знания,  умения  и  личные  качества 
в соответствии с задачами профессиональной дея
тельности любого уровня сложности» [6].

Современные  профессиональные  требования 
к журналисту, с точки зрения В. В. Тулупова, пред
полагают  наличие  у  него  «мультимедийных  навы
ков – умения производить материалы для любого 
СМИ» [7].

Впрочем, большинство практиков и исследова
телей  на  первый  план  выносят  не  универсализм, 
а практикоориентированность журналистского об
разования,  что  в  определенной мере  коррелирует 
с трактовкой ЮНЕСКО, которая определяет журна
листское  университетское  образование  как  «круг 
трех  программных  осей  или  направлений  разви
тия: 1) нормы, ценности, инструменты, стандарты, 
практика  журналистики;  2)  социальные,  культур
ные,  политические,  экономические  законодатель
ные, экономические аспекты журналистской прак
тики как в пределах страны, так и вне ее; 3) знание 
о мире и интеллектуальной проблематике журна
листики» [8].

Я. Н. Засурский напоминает, что при разработке 
Федерального  государственного  образовательного 
стандарта по журналистике в основу были положе
ны  «практичность  и  технологичность  подготовки 
(учебные СМИ, практика в редакциях, обучение но
вым технологиям и навыкам)» [9, с. 4]. Впрочем, как 
отмечают Л. С. Макарова и Л. И. Ручина, «профессия 
журналиста – одна из самых... трудно определяемых  
с  точки  зрения  профессиональных  компетенций» 
[10, c. 26]. Тем не менее будущего специалиста «не
обходимо вооружить таким набором знаний и ком
петенций, который будет ему непосредственно не 
обходим  при  решении  поставленных  профессио
нальных  задач»,  чтобы  он  мог  «адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям коммуникативной 
и культурной среды» [10, c. 28].

А. Рихтер считает, что «проблема состоит в фраг
ментации  понимания  сути  журналистского  обра
зования.  Одни  говорят,  что  суть  образования  –  
в обу чении приемам и навыкам ремесла. Другие – 
в обучении максимально приближенном к работе, 
в практике в редакциях, мастерклассах известных 
журналистов» [11, c. 38].

К сожалению, сложно опереться на международ
ные  стандарты журналистского  образования,  раз
работанные такими организациями, как Европей
ская  журналистская  ассоциация  тренинга  (EJTA), 
Всемирный конгресс журналистского образования 
или ЮНЕСКО. Так,  в  рамках последней была под
готовлена модель  учебного  плана для журналист
ского образования. Однако по большому счету эти 
стандарты представляют  собой перечень требова
ний и пожеланий относительно того, в чем состоит 
хорошее журналистское образование, каковы зна
ния  и  способности,  необходимые  всем  журнали
стам вне зависимости от условий работы. 

Аккредитационный совет по образованию в жур
налистике  и  массовых  коммуникациях  (ACEJMC) 
имеет  111  программ  со  статусом  полной  аккреди
тации  в  области  журналистики  и  массовых  ком
муникаций,  внедренных  в  практику  колледжей 
и университетов США, ПуэртоРико и за пределами 
страны  [12].  Совокупность  критериев,  обязатель
ных  при  реализации  основных  образовательных 
программ бакалавриата по направлению подготов
ки  031300  «Журналистика»  российскими  вузами, 
имеющими  государственную  аккредитацию,  пред
ставлена  в  Федеральном  государственном  образо
вательном  стандарте  высшего  профессионального 
образования (ФГОС ВПО) [13]. Такие же параметры 
заданы  образовательным  стандартом  первой  сту
пени  высшего  образования  Республики  Беларусь 
«Специальность 123 01 09 Журналистика междуна
родная» [14].

Предпочтительно, чтобы требования к профес
сиональной  компетентности  выпускников,  окон 
чивших вуз по указанной специальности, совмест
но  выработали  заинтересованные  стороны:  госу
дарство как крупнейший заказчик журналистских 
кадров, финансирующий из бюджета обучение зна 
чительной части  студентов; работодатели – пред
ставители  медиаиндустрии;  академическое  сооб 
щество  –  преподаватели  вузов,  которые  готовят 
будущих  журналистов;  профессиональные  союзы 
и ассоциации, артикулирующее актуальные инфор 
мационные  запросы  общества.  Однако  площадка 
для обсуждений этих вопросов отсутствует: в стра
не нет издания, на страницах которого можно об
суждать  проблемы  трансформации  классической 
модели журналистского  образования. К  сожалению,  
журнал  «Журналист»  для  этой  роли  не  подходит 
в силу ряда причин.

Только с учетом объема и характера професси
ональных  требований  к  будущим  специалистам, 
желательного  диапазона  их  компетенций  можно 
говорить  о  современном  и  эффективном  обуче
нии в контексте инновационных технологий. Без
условно, цель при  этом одна –  готовить  знающих 
и  ответственных  журналистов,  способных  анали
зировать  политические,  экономические  и  социо
культурные процессы  с позиций  государственных 
интересов, использовать новейшие методы подачи 
информации,  руководствоваться  нравственными 
нормами.  Выполнение  столь  объемных  и  важных 
образовательных  задач  предполагает  наличие  со
ответствующего кадрового потенциала и должной 
технической базы вузов.

На практичность и технологичность подготовки, 
материальнотехническое  обеспечение  учебного 
процесса делают упор российские ученые, отмечая, 
что  «в  процессе  учебы должно  вестись  интенсив
ное освоение профессии на практическом уровне». 
Этот аспект предполагает привлечение к учебному 
процессу журналистовпрактиков [15, с. 124].
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И в нашей стране осознана необходимость уча
стия  в  преподавании  практикующих  журналистов 
и  перспективных  молодых  ученых,  которые,  надо 
сказать, неохотно идут в аудитории, аргументируя 
это  загруженностью  и  невысокой  оплатой  труда. 
При всех подходах и точках зрения, «...при всех при
входящих обстоятельствах проблема качественного 
обучения  современным  профессиональным  ком
петенциям  студентов  факультетов  журналистики 
остается первичной»: она подразумевает, что пре
подаватели и журналисты должны быть погружены 
в  реальную  журналистскую  практику  [16,  с.  123]. 
Очевидно,  что  человеку,  оторванному  от  профес
сиональной среды, не погруженному в ее текущие 
задачи,  сложно  научить  студентов  необходимым 
и актуальным компетенциям. И здесь следует сде
лать  оговорку:  быть фрилансером  в  СМИ,  следить 
за  трендами  и  осваивать  информационнокомму
никационные новинки, заниматься наукой (писать 
статьи  и  тезисы,  участвовать  в  конференциях,  го
товить  и  проводить  интересные  занятия)  нелегко 
для любого преподавателя. Если говорить о между
народной журналистике,  то  необходимо  быть  еще 
в курсе быстро меняющихся мировых событий, раз
бираться в их причинах, движущих силах, знать, что 
и кто написал по той или иной проблеме.

Таким  образом,  спектр  вопросов,  важных  для 
современной  системы  журналистского  образова
ния,  достаточно  широк.  Среди  них  трудно  выде
лить  наиболее  значимые.  Одни  авторы  полагают, 
что  упор  следует  сделать  на  подготовку  универ
сальных журналистов,  другие  ратуют  за  обучение 
студентов практическим навыкам путем использо
вания новых, более технологичных ресурсов (digital 

first approach ‘сначала – цифровые навыки’), а так
же  привлечения  к  работе журналистовпрактиков 
[17, c. 45].

Тем  не  менее  необходим  вариативный  подход 
в обучении, когда базовый образовательный стан
дарт  оперативно  меняется  в  соответствии  с  тре
бованиями времени. При этом должна сохранять
ся  и  развиваться  базовая  подготовка.  Например, 
для  журналистовмеждународников  это  означает 
уметь  на  хорошем  профессиональном  уровне  ис
кать и обрабатывать информацию, связанную с ак
туальными мировыми событиями, владеть систем
ным подходом к анализу происходящего в стране 
и  в  мире,  освоить  технологии  подачи  контента 
в  разных  форматах  в  зависимости  от  специфики 
медиаплатформ и социальных сетей. 

Но  все  же  для  журналиста  приоритетом  была 
и остается работа с фактами, источниками, их ос
мысление  и  создание  текста.  Именно  этому  надо 
целенаправленно  учить  в  первую  очередь,  чтобы 
журналистымеждународники могли  объяснять ми 
ровую повестку дня, анализировать факты, в кон
тексте  происходящего  аргументировать  взаимос
вязи. Та информация, которая представляется ими 
аудитории, должна быть эталоном качества, так как 
только этот критерий «остается... гарантом сохра
нения значимости профессии журналиста» [18].

Главное  конкурентное  преимущество  журна
листовмеждународников  –  умение  создать  каче
ственный, глубокий и аналитичный материал, по
казать новость или ситуацию в должном контексте, 
дать  экспресспрогноз развития  событий. Форми
рование этого навыка должно быть приоритетным 
в учебном процессе.
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