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Рассматривается авторский опыт разработки компьютерных дисциплин для подготовки студентов факультета 
журналистики БГУ. Подчеркивается, что в связи с активной трансформацией технологий и практик производства 
мультимедийного контента журналист должен уметь эффективно и оперативно использовать преимущества различ-
ных форматов подачи информации, а также понимать особенности языка средств массовой коммуникации. Обосно-
вывается положение о том, что при подготовке современного эксперта необходимо обращать внимание на конвер-
генцию как контента, так и принципов и методов работы журналиста и специалиста по коммуникации. Приводятся 
примеры активного применения эвристических заданий проектного типа и дистанционных образовательных тех-
нологий во время обучения студентов факультета журналистики БГУ, которое строится на принципах интернет-об-
разования креативного типа.
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The author’s experience of developing computer disciplines for training students of the faculty of journalism of the Bela-
rusian State University is considered. It is emphasised that in connection with the active transformation of technologies and 
practices for the production of multimedia content, a journalist needs the ability to effectively and efficiently use the advan-
tages of various formats of information presentation, as well as an understanding of the peculiarities of the language of mass 
communication. The article substantiates the position that when training a modern specialist, it is necessary to pay attention 
to both content convergence and the convergence of the principles and methods of work of a journalist and a communication 
specialist. Examples of the active use of project-type heuristic tasks and distance learning technologies during the educa-
tional process at the faculty of journalism, which is based on the principles of Internet education of a creative type, are given.
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Введение

В XXI в. журналист не может обойтись без знания 
современных технологий. Согласно теории поколе-
ний, разработанной американскими учеными-демо-
графами У. Штраусом и Н. Хоувом, к 2025 г. поколение 
зет (также известное как поколение хоумлендеров 
(homelanders), зумеров (zoomers) и др.) станет одной 
из основных категорий потребителей на планете [1]. 
Представителей данного поколения называют циф-
ровыми аборигенами, так как они с юного возраста 
связаны с интернетом, социальными сетями и явля-
ются активными пользователями новейших техно-
логий (планшеты, смартфоны, 3D- и VR-реальность 
и т. п.). Поколение зет проводит много времени он-
лайн, и электронные медиа привлекают их внима-
ние намного лучше, чем традиционные печать, радио 
или телевидение [2]. Технологическую осведомлен-
ность представителей этого поколения можно счи-
тать врожденным интуитивным качеством, которое 
состоит в понимании технологий и принципов их 
использования. Но для профессиональной деятель-
ности этих навыков недостаточно. Несмотря на то 
что явления повседневной жизни становятся все бо-
лее автоматизированными, слова, идеи и информа-
ция, прежде чем достичь пользователя (потребите ля), 
проходят путь, который состоит не только из тех-
нических и технологических, но и из идеологиче-
ских (политических, экономических, культурологи-

ческих), творческих и прочих этапов. В связи с этим 
при рассмотрении вопросов, касающихся подготов-
ки современного журналиста, наиболее актуальным 
является комплексный подход, а самыми убедитель-
ными представляются исследования, включающие 
в себя как теорию, так и практику и имеющие раз-
личное дисциплинарное происхождение (исследо-
вания филологического, исторического и техниче-
ского содержания с элементами политологического 
и искусствоведческого анализа, а также с вкрапле-
ниями сведений экономического, социологического 
и иного характера) [3, с. 375]. Цель данной статьи – 
раскрыть особенности применения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) при подготов-
ке студентов факультета журналистики БГУ. Задача 
исследования – характеристика методики и процес-
са проведения занятий со студентами специально-
сти «информация и коммуникация» при изучении 
возможностей современных мультимедийных тех-
нологий, использующихся при осуществлении ком-
муникационных процессов для оптимизации как 
внутриорганизационного взаимодействия, так и ин-
формационно-коммуникационной поддержки инно-
вационных мероприятий и для содействия повыше-
нию инновационного потенциала предприя тия для 
внешних каналов коммуникации. В работе исполь-
зуется метод сравнительного анализа.

Основная часть

При  нынешнем  уровне  интеллектуального,  
технологического и экономического развития ин-
формационного общества можно говорить о кон-
вергенции – контентном и технологическом взаи-
мопроникновении  коммуникационных  каналов 
средств массовой информации. С 1970-х гг. это поня-

тие употребляется для обозначения интеграции ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
а благодаря постепенному внедрению интернета 
в различные области деятельности человека оно при-
обрело широкий практический смысл и стало осно-
вой таких научных направлений, как информатика,  
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коммуникативистика и техника связи [4]. Это связа-
но с тем, что в постиндустриальном обществе науки 
развиваются, выходят за рамки того, с чего начина-
лось их становление, вторгаются в области погра-
ничных наук и создают новые перспективные на-
правления  исследований  междисциплинарного 
характера. Подобное взаимопроникновение харак-
терно не только для науки, но и практически для всех 
сфер жизни [3, с. 376]. Как отмечает О. В. Лущинская, 
«...сегодня с появлением и развитием конвергент-
ной журналистики и благодаря интернету у специа-
листов в области медиа появляется намного больше 
возможностей проявлять свой творческий потен-
циал и решать многие задачи эффективнее и бы-
стрее. Интернет, являясь коммуникационной средой, 
обладает интерактив ностью, открытостью, отсут-
ствием пространственно-временных ограничений, 
а также виртуальностью» [5, с. 97]. СМИ, как одно из 
явлений, объединяющих социум, не становится ис-
ключением. Основа конвергенции – единообразное 
цифровое представление различных типов инфор-
мации (текстовая, графическая информация, а также  
аудио- и видео информация), использование единых 
стандартов и протоколов для ее распространения по 
различным физическим каналам (эфирное, спутни-
ковое и кабельное радио- и телевещание, сети пере-
дачи данных и интернет) [3, с. 377].

О. В. Лущинская утверждает, что «современный 
журналист (как дискурсивная личность), работаю-
щий в условиях медиаконвергенции, – это медиа-
специалист, обладающий рядом профессиональных 
компетентностей, в том числе мультимедийными 
навыками и умениями, и способный быстро ори-
ентироваться в изменяющихся условиях глобаль-
ного мира и подстраиваться (быть гибким) под эти 
изменения, приобретать новые умения, быть уни-
версальным, продуцировать коммуникативные про-
дукты для своих аудиторий и взаимодействовать 
с ними» [5, с. 96]. В эпоху активного развития тех-
нологий выпускник факультета журналистики, ко-
торый хочет добиться успеха в профессии, должен 
уметь эффективно и оперативно использовать пре-
имущества различных форматов подачи информа-
ции и понимать особенности языка средств массовой 
коммуникации (СМК) [3, с. 378]. По мнению В. И. Ив-
ченкова, современный журналист – это «...комму-
никативный лидер, который говорит с читателем, 
рассуждает, анализирует, информирует (docere), реа-
лизует коммуникативные установки, раскрывая свою 
мировоззренческую позицию, побуждает к действию 
(movere), аргументирует и развлекает, склоняя ауди-
торию на свою сторону (delectare). Высказанное жур-
налистом мнение становится в ряд других мнений, 
представленных на медийных и веб-платформах»  
[6, с. 136]. Способность одновременно работать с тек-
стовыми, аудиовизуальными и графическими мате-
риалами, т. е. умение создавать контент для мульти-
медийных СМИ, входит в набор новых компетенций 
журналиста, вбирает в себя классические профессио-

нальные знания и выходит за привычные рамки спе-
циализации. В связи с этим О. В. Копылов рассуждает 
о том, что сегодня журналисты интенсивно работа-
ют с социальными сетями, облачными интернет-тех-
нологиями и базами данных. Новый инструмента-
рий позволяет им по-другому смотреть на процесс 
получения информации, а также активно использо-
вать мультимедийные методы для ее получения [7]. 
В список профессиональных компетенций журна-
листа входят также владение общими принципами 
и навыками формирования материала, оптимизации  
текстов, мониторинга посещаемости сайта, анали-
за его структуры и качества, работы с поисковиками 
и новостными лентами, продвижения, отслежива-
ния мировых тенденций в деятельности информа-
ционных порталов, а также знание инструментов 
внешней аналитики. Еще в 1980-х гг. Э. Тоффлер 
предсказывал, что эпоха традиционных, рожден-
ных индустри альной революцией, СМИ, обращенных 
к универсальной по составу аудитории, заканчивает-
ся [8, р. 159]. Действительно, в постиндустриальном 
обществе наступила эпоха СМК, ориентированных на 
небольшие аудитории с разнообразными интересами 
и потребностями. Предпочтения и поведение таких 
групп людей, как правило, носят закономерный ха-
рактер. Чтобы вести успешную деятельность, не зате-
ряться в информационном поле, определять степень 
актуальности имеющихся материалов и знать, на ка-
кие темы стоит обратить внимание, журналисту сле-
дует собирать и актуализировать информацию имен- 
но о своей аудитории. Кроме того, как верно отмечает 
О. В. Лущинская, журналист выступает как «...комму-
никативная личность, способная порождать разные 
типы дискурса в соответствующем дискурсивном 
пространстве, выбирая необходимые лексические, 
грамматические и стилистические средства и учи-
тывая ряд экстралингвистических характеристик 
ситуа ции общения. Дискурсивная личность журна-
листа обладает определенным набором особенно-
стей коммуникативного поведения. Она продуци-
рует тексты медийного дискурса согласно правилам 
их построения и с учетом различных категорий в со-
держании сообщений, а также соблюдает нормы по-
ведения, принятые в определенном сообществе»  
[5, с. 96]. Важно помнить о том, что оригинальность, 
степень интерактивности и актуальность информа-
ционного продукта сильно влияют на посещаемость 
ресурса. Только создатели очень развитых платформ 
могут рассчитывать на вовлечение в пользование 
данным ресурсом достаточного количества людей, 
посетивших сайт исключительно по прямой ссыл-
ке. Это обусловливает необходимость непрерывно-
го привлечения на платформу новых пользователей. 
Вероятность того, что часть из них впоследствии мо-
жет стать постоянной и активной аудиторией, до-
вольно велика. В частности, Е. М. Пак утверждает, 
что журналист играет роль активного разработчика 
виртуальной реальности и выступает не только как 
создатель текста, но и как организатор творческо-
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го процесса, а его самораскрытие зависит и от вну-
тренних, и от внешних факторов (в первую очередь 
от учета объективных и субъективных предпочте-
ний аудитории). Исследователь полагает, что в ходе 
коммуникации осуществляется не просто творче-
ство как деятельность одного субъекта, адресующе-
го свой продукт другому, а сотворчество – создание 
общего продукта в контакте двух субъектов1. Следо-
вательно, при подготовке журналиста следует обра-
щать особое внимание на конвергенцию принципов 
и методов работы журналиста и специалиста по ком-
муникации. Это означает, что в процессе разработки 
новых стандартов, учебных планов и программ спе-
циальностей необходимо включать в них как мож-
но больше полной и актуальной информации, за-
имствованной из таких смежных областей знаний, 
как социология, психология, маркетинг, веб-дизайн 
и др. Важными условиями успешной дея тельности 
современного специалиста в области информации 
и коммуникации являются опыт работы в интернете 
(в различных направлениях), высокий уровень вла-
дения компьютерными и информационными техно-
логиями, а также способность к постоянному поиску 
новых программ и ресурсов для улучшения органи-
зации работы.

Программа подготовки студентов специальности 
«информация и коммуникация» факультета жур-
налистики БГУ предусматривает изучение целого 
ряда компьютерных дисциплин. В частности, для 
развития творческих умений студентов 1-го курса 
автором настоящей статьи была разработана учеб-
ная дисциплина «Мультимедийные технологии ком-
муникации», которая носит прикладной характер 
и является одним из базовых курсов в рамках подго-
товки специа листов, чья профессия непосредствен-
но связана с информационно-коммуникационной 
дея тельностью. Цель данной дисциплины – обучить 
будущих специалистов оценивать традиции и со-
временные тенденции теории и практики инфор-
мационного дизайна, а также продемонстрировать 
им возможности современных мультимедийных тех-
нологий в организации коммуникационных про-
цессов [9, с. 7]. По результатам курса студенты ов-
ладевают навыками работы с различными видами 
мультимедийной информации, использования мето-
дов и средств организации собственной информаци-
онной деятельности и планирования ее результатов. 
По мнению автора настоящей статьи, коммуника-
тивная компетентность современного специалиста 
заключается в умении не только создавать электрон-
ные мультимедийные страницы, но и определять 
их целевую аудиторию, организовывать среду для 
интерактивного персонального общения с ее пред-
ставителями, а также продумывать, планировать 
и тестировать собственные продукты. Когда речь  

1Пак Е. М. Жанрообразование в сетевых СМИ: технологические и творческие факторы : автореф. дис. ... канд. филол. 
наук : 10.01.10. СПб., 2014. С. 19–20.

идет о разработке веб-ресурса, поиск ответов на во-
просы о том, как структурировать содержимое сай-
та, какой стиль выбрать для оформления и тексто-
вого изложения публикуемых материалов, может 
оказаться одновременно креативной и весьма слож-
ной задачей. Для развития подобных компетенций 
у студентов 3-го курса автором настоящей статьи 
была  разработана  учебная дисциплина  «Инфор-
мационный менеджмент в веб-пространстве» [10]. 
По результатам курса студенты приобретают навыки 
применения новейших ИКТ для оптимизации вну-
триорганизационного взаимодействия и для осу-
ществления взаимодействия организации  с тра-
диционными  и  новыми  СМК  с  использованием 
новейших коммуникационных технологий, а так-
же навыки информационно-коммуникационной 
поддержки инновационных мероприятий в орга-
низациях и содействия повышению инновацион-
ного потенциала организаций. Помимо этого, для 
формирования у студентов системного представле-
ния о теории и практике актуальной коммуникации 
в интернете и об основных параметрах профессио-
нальной компетентности современного специали-
ста в сфере технологий интернет-коммуникации 
автором настоящей статьи была разработана дис-
циплина «Технологии интернет-коммуникации», 
преподавание которой имеет следующие задачи: 
выработку у студентов четких представлений о реа-
лиях интернет-коммуникации, выявление и диф-
ференциацию характеристик коммуникации в ин-
тернете, демонстрацию современной адекватной 
методологии исследования коммуникации в интер-
нете и эффективных парадигм использования ин-
тернет-коммуникации в различных сферах, а также 
предоставление студентам возможностей для фор-
мирования индивидуального направления иссле-
дований и практической работы в сфере интернет-
коммуникации.

При проведении занятий по учебным дисципли-
нам «Мультимедийные технологии коммуникации», 
«Информационный менеджмент в веб-пространстве» 
и «Технологии интернет-коммуникации» для акти-
визации творческого процесса у студентов автор на-
стоящей статьи использует эвристические задания 
проектного типа и дистанционные образовательные 
технологии. По мнению А. Д. Короля и И. Ф. Китур-
ко, проведение занятий с использованием дистан-
ционных образовательных технологий имеет ряд 
преимуществ: приоритет деятельностного подхо-
да перед информационным, направленность на ин-
тенсивное развитие учебно-познавательных, ком-
муникативных и информационных компетенций 
участников занятий, а также повышение интереса 
к обучению у студентов и формирование у них по-
ложительной мотивации благодаря максимальному 
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учету их индивидуальных образовательных возмож-
ностей и потребностей, широкому выбору содержа-
ния и форм проведения учебных занятий, раскры-
тию творческого потенциала студентов и освоению 
ими современных информационных технологий 
[11, с. 163]. В свою очередь, Н. И. Морозова считает, 
что «...внедренные в педагогическую практику эле-
менты ИКТ придадут современное звучание целому  
ряду широко известных и уже давно применяе мых 
педагогических технологий и методов, таких как обу-
чение в сотрудничестве, дискуссия, мозговой штурм, 
ситуационный анализ, проектный метод обучения. 
Приведенный ряд как нельзя лучше продолжает эв-
ристический метод обучения, преимущества кото-
рого состоят в оперативности, продуктивности, на-
сыщенности, возможности быстрой и эффективной 
творческой самореализации обучаю щихся, нали-
чии условий для осуществления персональной об-
разовательной траектории» [12, с. 109]. На заняти-
ях вместе с заданием студенты получают описание 
последовательности этапов его выполнения, а так-
же критерии оценивания. Обязательными условия-
ми выполнения всех заданий являются самостоя-
тельный анализ информации по теме и разработка 
творческого проекта. Все промежуточные и итого-
вые проекты размещаются на образовательном пор-

2Образовательный портал факультета журналистики БГУ [Электронный ресурс]. URL: https://edujourn.bsu.by/ (дата об-
ращения: 09.01.2021).

3Короткова Е. Н. Медиапортал  как  средство  создания  качественного  контента  :  автореф.  дис.  канд.  ...  филол.  наук  : 
10.01.10. М., 2009. 20 с.

тале факультета журналистики БГУ2. На итоговом 
занятии проходит защита студенческих проектов, 
во время которой преподаватель, аудитория и ко-
манда, представляющая проект, анализируют наи-
более и наименее удачные фрагменты его содержа-
ния и оформления. Студентам предлагается обсудить 
с преподавателем и аудиторией итоги работы коман-
ды над проектом. Отметка выставляется с учетом 
предварительного голосования на образовательном 
портале и с учетом разработанных критериев оцени-
вания. Авторам проекта-победителя вручается приз. 
Для оценки полученного опыта с позиции самореа-
лизации студента проводится опрос о качестве раз-
работанных заданий и структуре дисциплины. По ре-
зультатам опроса можно сделать вывод о том, что 
в достаточно большой степени удалось заинтересо-
вать всех студентов. Согласно отзывам студентов за-
нятия по такой методике были для них эмоциональ-
ными (положительными), активными, интересными, 
познавательными и способствовали укреплению на-
выков работы в команде. Несомненными плюсами 
подобной формы проведения занятий являются сво-
бода выбора индивидуальной цели, отсутствие не-
правильных ответов и возможность коллективного 
обсуждения полученных результатов (в том числе 
при помощи интерактивных ресурсов).

Заключение

На  построение  и  редактирование  текста  для 
современных информационных ресурсов, поми-
мо филологических факторов, влияют как мини-
мум математические, технические и технологиче-
ские факторы, связанные с особенностями создания 
и продвижения электронных публикаций. Муль-
тимедийная журналистика является современной 
практической реализацией универсального закона 
функционирования различных по природе СМИ – 
взаимодействия, которое в XXI в. отличается таким 
интегративным качеством, как онлайновый, мгно-
венный, персональный характер связи с аудитори-
ей [13]. Мультимедийный контент, будучи творческой 
продукцией дигитальных сфер культуры, информа-
ционных процессов с точки зрения медиалогии, ме-
диаэкономики, медиамене джмента, становится так-
же результатом развития психолингвистического, 
лингвокогнитивного и лингвопрагматического на-
правлений анализа языка СМИ и СМК3. По мнению 
автора настоящей статьи, в условиях информацион-

ной и коммуникационной конвергенции журналист, 
чтобы остаться компетентным специалистом, дол-
жен активно использовать преимущества современ-
ной информационной журналистики [2]. С развитием 
современных цифровых технологий и увеличением 
их роли в сферах творческого и интеллектуального 
труда появляются новые профессии, основанные на 
прикладном использовании этих технологий. 

Это определяет необходимость создания как те-
оретических основ, так и методических практик 
реализации образовательного процесса при под-
готовке студентов факультета журналистики БГУ 
с учетом возможностей и особенностей ИКТ. Та-
кая  информационно-образовательная  среда  от-
личается персонифицированным характером обу- 
чения, интерактивностью, открытостью, сочетанием  
коллективной  и  индивидуальной  работы,  а  так-
же способствует развитию у обучающихся творче- 
ских, профессиональных и коммуникативных на-
выков.
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