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Вопросы теории и практики журналистики. 2021. T. 10. № 3

Стратегия медиаобразовательного 
развития будущего журналиста как фактор 

профессионализма в условиях цифровой экономики

Аннотация. Статья посвящена одному из приоритетных направлений 
общественного развития — медиаобразованию. Поднимается проблема 
медийной подготовки студентов, актуализированная интенсивным насту-
плением цифровой экономики. Отмечено, что процессы цифровизации 
ориентируют систему высшего профессионального образования на поиск 
новых форм обучения и развития, в основе которых лежат достижения в 
области информационно-коммуникационных технологий и конвергентные 
процессы. Новизна исследования видится в том, что медиаобразование 
студентов рассматривается как один из факторов их профессионально-
го соответствия инновационной экономике РФ. Особое внимание уде-
ляется наличию регионального запроса на подготовку медиаграмотных 
кадров. Представлена авторская модель медиаобразовательного разви-
тия обучающихся и разработанная на ее основе методика формирова-
ния соответствующих компетенций у студентов направления подготовки 
«Журналистика», учитывающая уровень развития медийного дискурса в 
регионе. В статье рассмотрен один из компонентов модели стратегиче-
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ски ориентированного медиаобразования студентов — интегративный 
курс ДПО. Доказано, что выпускники, освоившие медиаобразовательную 
программу, не только повышают свои профессиональные компетенции, 
определенные соответствующим стандартом, но и получают дополни-
тельные навыки, выраженные в способности проводить систематическую 
работу по формированию медиакультуры целевой аудитории СМИ. Тако-
го рода направленность образовательных усилий повышает их конкурен-
тоспособность на региональном рынке труда. Предложенная модель ме-
диаобразовательного развития будущих журналистов, в состав которой 
входит информационно-коммуникационная среда вуза, соответствующая 
современным запросам подготовки специалистов данного профиля, ме-
диатехнологии, органически встроенные в обязательные дисциплины, и 
программа повышения квалификации, ориентирующаяся на руководство 
медийной грамотностью аудитории, показала свою результативность. 
Представленная авторами методика способствует выработке у будущих 
специалистов необходимых установок на перманентность собственного 
медиаобразовательного развития как фактора профессиональной иден-
тичности и повышению массовой медиакультуры в условиях повсемест-
ной цифровизации материального и духовного производства.

Ключевые слова. Журналистика, медиаобразовательное разви-
тие студента, профессиональные компетенции журналиста, массовая 
медиа культура, цифровая экономика.
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The Strategy of Media Education Development  
of a Future Journalist as a Factor of Professionalism  

in the Digital Economy

Abstract. The article examined one of the priority areas of social develop-
ment — media education. The transition to a new technological system has 
caused major changes in media education. Digitalization processes influence 
the system of higher vocational education and highlight the fact that media 
education should be aimed at developing students' skills relevant to new digi-
tal environment. The originality of the research is the fact that media educa-
tion is one of the factors that ensures that students are able to adjust to inno-
vative economy of the Russian Federation. The study examined the regional 
demand for trained media literate professionals. The research proposed a 
model of media education for students majoring in journalism and a special 
educational program to develop professional competencies taking into ac-
count the media discourse in the region. The article discussed one of the 
components of the model of strategically oriented media education — the in-
tegrative course of additional vocational education. We found that graduates 
who participated in media education program not only improved their profes-
sional competencies defined by the government standard, but also acquired 
additional skills such as the ability to form media culture of the target audi-
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Введение
Цифровая экономика, ставшая ре-

альностью нашей жизни, предъявила 
особые требования к человеку, его по-
вседневно-бытовой и профессиональ-
ной сфере. Теперь вопросы бытия 
формулируются не так, как прежде. 
В наши дни каждый индивид должен 
заботиться не только о том, как жить, 
но и о том, как саморазвиваться, при-
чем, в условиях неопределенности; 
как не утонуть в бесконечных, повсе-
местных информационных потоках, а 
научиться самому управлять ими; как 
целенаправленно получать и обраба-
тывать необходимые данные. Совре-
менный homo mediatus (определение 
Е.Л. Вартановой) [1] должен обладать 
креативным и критическим мышлени-
ем, способностью осуществлять ком-
муникацию и кооперацию в цифровой 
среде — таковы ключевые компетен-
ции, которые необходимо освоить че-
ловеку, адаптированному к условиям 
цифровой экономики1. 

1 Об утверждении методик расчета по-
казателей федерального проекта «Кадры 

Согласно национальной програм-
ме «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», доля населения, 
обладающего цифровой грамотно-
стью, должна постоянно повышаться 
и к 2024 г. составить 40 % от общего 
числа, соответственно количество 
специалистов, прошедших переобу-
чение по компетенциям цифровой 
экономики в рамках дополнительно-
го образования, должно составить 
1 млн чел.2.

Охватив все области материаль-
ного и духовного производства, вы-

для цифровой экономики национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации : Приказ Минэкономразвития 
России от 24 янв. 2020 г. № 41. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/dokumenty/
prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_24_
yanvarya_2020_g_41.html.

2 Национальная программа «Цифровая 
экономика РФ». Паспорт национального про-
екта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» : утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам от 04 июня 2019 г. № 7. URL: http://
government.ru/info/35568.

ence. This kind of focus of educational efforts increased their competitiveness 
in the regional labor market. The proposed model of media education of future 
journalists, which integrates information and communication environment of 
the university in sync with current industry requirements; media technologies 
as part of the core subjects, and the advanced training program that focuses 
on the management of media literacy of the audience, has shown its effec-
tiveness. Teaching methodology presented by the authors develops value 
and belief system that has ongoing professional media education at its core. 
It also fosters the development of mass media culture in digital environment.

Keywords. Journalism, digital economy, media educational development 
of a student, professional competence of a journalist, mass media culture, 
digital economy.
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зовы цифровизации коснулись в пер-
вую очередь тех его составляющих, 
которые непосредственно связаны с 
процессом создания и распростране-
ния информации. Журналистика не 
только приняла, но и стала «держать 
удар», трансформируясь, осваивая 
новые форматы профессиональной 
деятельности. Исследовательские 
усилия направились на активное 
осмысление сущности журналист-
ского творчества в условиях интер-
нет-модифицированного простран-
ства [2–6]. Появилась объективная 
потребность оперативного и гибко-
го изменения системы подготовки 
журналистских кадров, способных 
осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях глобальной 
цифровизации. Говоря о факторах, 
оказывающих влияние на современ-
ное журналистское образование, 
С.Г. Корконосенко назвал «скачок в 
развитии медийно-информационных 
технологий», который «породил неви-
данное прежде качество жизни чело-
века и общества (медиажизнь, media 
life), которое характеризуется всеоб-
щей доступностью медиаресурсов и 
свободой их использования для про-
изводства отдельных текстов, бло-
гов, сайтов, сетевых изданий». И как 
следствие — «многократное умноже-
ние числа производителей массовой 
информации», несущее «угрозы для 
существования профессиональной 
специализации» [7, с. 38].

Подготовка журналистских 
кадров: уровни требований 
в условиях цифровизации 
профессиональной 
деятельности
В начале 2010-х гг. была разрабо-

тана, научно обоснована и внедрена 
инновационная модель журналист-

ского образования, адекватная со-
временному состоянию и запросам 
конвергенции СМИ [8]. Концепция 
учитывала специфику образова-
тельного процесса по подготовке 
журналистов: фундаментальность, 
системность, целостность, высокую 
степень технологичности, творче-
ский характер, т.е. тот опыт, который 
сложился в отечественной практике 
вузов. С другой стороны, ориентация 
шла на перспективы развития совре-
менного медиаланшафта «в сторону 
конвергенции, онлайна, цифрового 
формата» [9, с. 27], а в профессио-
нальной деятельности — в сторону 
универсализации. В этой атмосфе-
ре с ориентацией на зарубежные 
стандарты зародились новые опре-
деления, именующие журналиста — 
универсальный (universal journalist), 
кросс-медийный (cross-media trained 
journalist), мультимедийный (multi-
skilling journalist) и т.п. Получился та-
кой «на все руки мастер» — «do-it-all 
journalists», «способный к созданию 
медиапродукта в условиях конвер-
генции, понимающий информацион-
ные потребности и системы ценно-
стей целевой аудитории; имеющий 
навык работы со всеми видами ме-
диатекста; владеющий современ-
ной медиатехникой и цифровыми 
мобильными технологиями, позво-
ляющими одновременно работать 
для печатных и интернет-СМИ, теле-
видения и радиовещания» [там же, 
с. 6]. Разработчики концепции с уче-
том запросов редакций современных 
массмедиа ориентировались в под-
готовке специалистов не только на 
получение ими умений производить 
контент для разных медиа, но и ос-
вещать различные темы.

В настоящее время исследова-
тели все увереннее заявляют о «не-
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обратимых» изменениях журналист-
ского творчества, о появлении новых 
типов специалистов в системе СМИ. 
Так, А.Г. Качкаева справедливо заме-
чает: «Сегодня мы говорим о новом 
типе редактора — редакторе-дири-
жере, редакторе-продюсере. Отны-
не редактор не только редактор тек-
ста, он скорее менеджер, оператор 
творческих процессов. Он должен 
делать стратегический выбор, какой 
именно тип контента (видео, текст, 
аудио, подкаст, фотография) будет 
оптимальным для освещения той 
или иной истории. Именно ему важно 
принять решение о том, какой имен-
но «график» реализации истории 
подойдет для освещения события 
(молния в Сети и развитие по мере 
поступления информации, или в пер-
вую очередь история должна поя-
виться в газетах и на телевидении, и 
только потом произойдет адаптация 
для публикации в Интернете)» [10].

Очевидно, что подобные тенден-
ции развития профессиональной де-
ятельности стали прямым следстви-
ем включенности журналистики в 
общие процессы цифровизации ком-
муникации, затронувшие различные 
стороны социокультурной жизни на 
рубеже ХХ–ХХI вв.

Вместе с тем практика крупных 
медиахолдингов (к примеру, «Алта-
пресс») позволяет внести актуаль-
ные корректировки в теоретическое 
осмысление творческой деятельно-
сти журналиста. Отмечается, что в 
современных редакциях «увеличи-
вается доля универсалов, которые 
способны работать в любых сред-
ствах массовой информации, на лю-
бых медиаплатформах и с любыми 
техническими средствами. Однако 
и универсальные журналисты неми-
нуемо склоняются к специализации 

своей основной деятельности. Пре-
жде всего, она касается тематиче-
ской направленности» [11, с. 12]. В 
этой связи предлагается говорить 
не просто о «журналисте-универса-
ле», а о «транспрофессионале», т.е. 
«специалисте, имеющем междисци-
плинарную подготовку, ориентирую-
щемся на изучение объекта в целом, 
а не какой-либо одной его стороны, 
имеющем специализацию в опреде-
ленной предметной области, но спо-
собном к профессиональной комму-
никации и трансдисциплинарному 
синтезу знаний» [там же, с. 12–13].

Такой подход, который можно 
было бы охарактеризовать как си-
нергетический, представляется нам 
вполне оправданным, так как он ос-
нован на вероятностном стиле мыш-
ления, являющимся фундаментом 
современной научной парадигмы. Ду-
мается, что междисциплинарность, 
интегративность знаний должны 
определяться как основа успешной 
профессиональной деятельности 
современного журналиста и главное 
направление подготовки будущих 
специалистов в вузе. Кроме того, 
профессиональная российская жур-
налистика не на словах, а на деле 
должна вернуть себе подлинно про-
светительскую, культуроформирую-
щую функцию, став флагманом мас-
сового медиаобразования.

К слову, в настоящее время во 
многих странах мира (Австралия, 
Бельгия, Великобритания, Канада, 
США, Франция и др.) в средних и 
высших учебных заведениях суще-
ствует сложившаяся система ме-
диаобразования. Где-то она инте-
грирована в общеобразовательные 
предметы, а в Великобритании, к 
примеру, изучаются самостоятель-
ные медиадисциплины. В универ-
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ситетах Канады обязательными яв-
ляются курсы, связанные с медиа 
и информационно-коммуникацион-
ными технологиями. Ориентация 
на высокий уровень медиакультуры 
свойственна и образовательным 
стандартам США [12–16]. 

В России сложились свои медиа-
образовательные центры с устойчи-
выми традициями, отработанными 
методиками, получившими теоре-
тическо-методологическое осмыс-
ление. Однако, как справедливо 
замечает В.В. Тулупов, «в целом 
медиаобразовательная деятель-
ность осуществляется в нашей стра-
не бессистемно, хаотично» [17, с. 2]. 
В этой ситуации, ожидая со сторо-
ны государства важные решения 
по данной проблеме, «благодаря 
которым все разрозненные — пе-
дагогические, научные, творческие, 
общественные — силы будут объ-
единены» [там же], регионы, а в них, 
прежде всего, высшие учебные за-
ведения, могут взять инициативу 
на себя: предлагать собственные 
или использовать имеющиеся раз-
работки, позволяющие на практике 
внедрять медиаобразование в про-
цесс профессиональной подготовки 
журналистских кадров.

На этом пути уже предприняты 
значительные усилия. Таганрогская 
научная школа определяет «медиа-
образование будущих профессиона-
лов-журналистов в разных отраслях 
медиа» как один из векторов разви-
тия современного медиаобразова-
ния [18, с. 88]. Другие исследователи 
рассматривают его как «основу меди-
абезопасности общества», как «от-
дельное направление» подготовки, 
обусловленное «наблюдающимся 
падением общего уровня професси-
онального мастерства современных 

журналистов, в числе причин кото-
рого — низкая медиаграмотность 
специалистов» [19, с. 216]. В отдель-
ных вузах реализуются программы 
«медиаинформационного профиля» 
для бакалавров и магистров, пред-
ставляющие собой «иерархически 
организованную структуру на осно-
ве учебных модулей и различных 
видов занятий», «взаимосвязанных 
дисциплин, каждая из которых рас-
ширяет представления студента 
о предмете изу чения, позволяет 
увидеть рассматриваемые пробле-
мы под разным углом зрения» [20, 
с. 187]. Практики профессиональ-
ного медиаобразования обобщают-
ся на уровне учебных пособий [21]. 
Медиаобразование в наши дни, 
по мнению, А.В. Онкович — «это и 
„журналистика для всех” и профес-
сионально-ориентированное меди-
аобразование» [22, с. 40]. Вместе с 
тем оно до сих пор остается площад-
кой постоянных дискуссий, вклю-
чая терминологические дефиниции. 
В.В. Тулупов не без основания счи-
тает, что «необходимы весомые до-
казательства того, что теория меди-
аобразования — это сложившаяся 
прикладная феноменологическая 
теория, имеющая междисциплинар-
ный — психолого-социологический 
характер; что это стохастическая те-
ория, предполагающая вероятност-
ный характер прогнозов» [17, с. 2].

Однако и в этом статусе «неопре-
деленности» «медиаобразованию 
необходимо предлагать такие фор-
мы и методы обучения специалиста, 
которые соответствовали бы потреб-
ностям креативной экономики. По-
этому практикоориентированность в 
области медиаобразования выходит 
на первый план. С одной стороны, 
научные изыскания идут в режиме 
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многозадачности, синхронно с меня-
ющимся объектом исследования. И, 
с другой стороны, потребителей про-
дукта образовательного процесса — 
обучающихся в вузе и медиабизнес 
как основной субъект, принимающий 
молодых специалистов в реальную 
экономическую среду, — прежде все-
го интересуют компетенции, осво-
енные практически и с пониманием 
нового социального устройства об-
щества в целом» [23, с. 1214–1215].

Все вышесказанное позволяет 
сформулировать проблему иссле-
дования, которая заключается в по-
иске новых, стратегически важных 
механизмов медиаобразовательно-
го развития будущего журналиста, 
которые бы выступали фактором 
профессионального соответствия в 
условиях инновационной цифровой 
экономики.

Авторская методика 
медиаобразовательного 
развития студентов 
направления подготовки 
«Журналистика»
Медиаобразовательное раз-

витие журналиста — это термин, 
которым, на наш взгляд, можно 
обозначить непрерывный процесс 
совершенствования специалиста 
в области медиа. Внутренняя сущ-
ность данного процесса, органичная 
самой профессии, должна формиро-
ваться в студенческие годы. Основы 
ее следует закладывать не столько 
на уровне знаний и умений, сколько 
на уровне сознания, творческой и 
личностной потребности. Будуще-
му профессионалу необходимо вы-
работать индивидуальную линию 
медиаобразовательной динамики, 
включив ее в «стратегию образова-
ния через всю жизнь» [24, с. 174]. 

Под стратегией понимается «план 
действий в условиях неопределен-
ности, набор правил, согласно ко-
торым предпринимаемые действия 
должны зависеть от обстоятельств, 
включая естественные события и 
действия других людей» [25]. 

Очевидно, что для будущих ра-
ботников СМИ медиаобразование 
как «процесс развития личности с 
помощью и на материале средств 
массовой коммуникации», как «куль-
тура общения с медиа», развитие 
«творческих, коммуникативных спо-
собностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, 
интерпретации, анализа и оценки 
медиатекстов, обучения различ-
ным формам самовыражения при 
помощи медиатехники» [26, с. 107–
116] — сопряжено с основными про-
фессиональными требованиями. 
Но именно в этом единстве медиа-
образование журналиста имеет свои 
особенности. Соотнося профессио-
нальное и массовое медиаобразо-
вание, С.Г. Корконосенко в качестве 
связующего звена между ними опре-
деляет медиаобразовательную де-
ятельность СМИ и считает «приоб-
щение детей и подростков к сфере 
массово-информационного обмена» 
«благородной и социально необхо-
димой задачей» [27, с. 78]. 

Разрабатывая в 2020 г. модель 
медиаобразовательного развития 
студентов Елецкого государствен-
ного университета им. И.А. Бунина, 
рассчитанную на двухлетнюю реа-
лизацию, которая может в случае 
своей эффективности транслиро-
ваться на другие учебные заведе-
ния Липецкой области, авторский 
коллектив исходил из потребно-
стей медиакомпетентностной под-
готовки для всех будущих специа-



550 ISSN 2308-6203

Theoretical and Practical Issues of Journalism, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 543–557

листов. Гипотетически этот фактор 
должен оказать существенное вли-
яние на конкурентоспособность в 
жестких условиях регионального 
рынка труда [28, с. 37–47]. Вме-
сте с тем студентам направления 
подготовки «Журналистика» была 
предложена своя медиаобразова-
тельная траектория. 

Общая модель (для студентов 
всех направлений подготовки) пред-
полагает: создание необходимой 
информационно-коммуникационной 
среды вуза, внедрение медиаобразо-
вательных технологий в профильные 
дисциплины (модуля, разрабатывае-
мого участниками образовательных 
отношений) и обязательное прохож-
дение студентами курсов повышения 
квалификации на уровне дополни-
тельного профессионального обра-
зования (ДПО) (рис. 1).

Остановимся на одном из компо-
нентов модели — программе ДПО 
«Медиаобразование в профессио-
нальной среде». Ее возникновение 
продиктовано потребностью адек-
ватного реагирования на запросы по-

тенциальных работодателей, выяв-
ленные в процессе анкетирования, 
проведенного в рамках ежегодной 
ярмарки вакансий «Неделя карьеры 
в ЕГУ им. И.А. Бунина». Полученные 
сведения позволяют утверждать, 
что представители предприятий и 
организаций региона считают ме-
диаграмотность одной из ключевых 
компетенций специалистов, прохо-
дящих конкурсный отбор при трудо-
устройстве. Так, 87 % (из 40 опро-
шенных) работодателей хотели бы 
видеть в портфолио выпускников до-
кумент, подтверждающий наличие у 
них медиаобразовательной подго-
товки. Понимая значимость таковой 
в условиях интенсивного развития 
информационно-коммуникационных 
технологий, конвергентных процес-
сов, значительно расширяющих воз-
можности создания, публикации и 
распространении специального ме-
диаконтента, работодатели вместе 
с тем желали бы избежать дополни-
тельных материальных и временных 
затрат, связанных с обучением или 
переобучением сотрудников.

Медиаобразовательное развитие студента

Профессиональная идентичность
с медиаобразовательной подготовкой

Информационно- 
коммуникационная среда

ДПО  
по медиаобразованию

Профессиональное обучение  
с интегрированными  

медиаобразовательными  
технологиями

Рис. 1. Схема медиаобразовательного развития студента 
в период обучения в вузе
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Для будущих журналистов про-
грамма ДПО предусматривает свою 
вариацию, причем, интегративного 
характера, направленную на более 
высокий «входящий» уровень медиа-
подготовки слушателей. Разработчи-
ками курса выступают специалисты 
кафедр литературоведения и журна-
листики, иностранных языков и мето-
дики их преподавания, математики и 
методики ее преподавания. Диалог 
филологической и математической 
культур в данном случае принципи-
ально важен: он ориентирует слу-
шателей на комплексное междисци-
плинарное знание как необходимое 
условие медиаобразовательного 
развития в профессиональной жур-
налистской сфере [29, с. 8–18]. Ис-
ходя из этого, предлагаются следую-
щие модули курса: 

1. Медиаобразование в России и 
за рубежом: история и современность.

2. Синтез гуманитарных и мате-
матических знаний в теории и прак-
тике журналистики.

3. Медиаобразование журналиста: 
лаборатория творческого развития.

4. Медиаобразовательная дея-
тельность СМИ.

Содержание указанных моду-
лей позволяет развивать профес-
сиональные компетенции, установ-
ленные основной образовательной 
программой вуза по направлению 
подготовки «Журналистика»: способ-
ность выбирать актуальные темы, 
проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее 
проверки и анализа (ПКС-1); способ-
ность в рамках отведенного бюджета 
времени создавать материалы для 
массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различ-
ных знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графической) 

в зависимости от типа СМИ для раз-
мещения на различных мультиме-
дийных платформах (ПКС-2). Вместе 
с тем, происходит формирование 
дополнительной профессиональной 
компетенции, непосредственно свя-
занной с медиаобразовательной под-
готовкой и творческой активностью 
будущих специалистов: способность 
осуществлять медиаобразователь-
ную деятельность, направленную на 
целевую аудиторию СМИ, в условиях 
цифровой среды и с учетом особен-
ностей медиаланшафта региона 
(Оговоримся, что она не включена в 
перечень ПКС, установленных соот-
ветствующей программой вуза).

Солидаризируясь с современны-
ми подходами, выработанными меж-
дународным научным сообществом, 
авторы программы ДПО считают не-
обходимым ориентироваться на та-
кие технологии медиа образования, 
которые определяются культурно-
исторической и коммуникационной 
спецификой конкретной местности. 
Поэтому перед началом занятий 
студенты проходят анкетирование, 
позволяющее получить о них са-
мые общие сведения: глубина зна-
ний областного медиапространства, 
их предпочтения как потребителей 
медийной продукции, степень удов-
летворенности качеством и форма-
ми подачи информации на разных 
платформах. Однако главная цель 
среза заключается в том, чтобы 
установить уровень профессиональ-
но-критической оценки студентами 
медиасреды Липецкой области. Ра-
ботая с официальными данными, 
касающимися регионального меди-
аланшафта3, слушатели курса аргу-

3 Администрация Липецкой области : 
офиц. портал. Липецк, 2021. URL: https://
www.admlip.ru/authorities/.
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ментируют свои ответы примерами, 
взятыми из конкретных СМИ, рас-
сматривая в этой связи их необхо-
димые составляющие.

Полученные данные являют-
ся основанием для расстановки 
акцентов в каждом из заявленных 
модулей курса. Особое внимание 
уделяется второму модулю, кото-
рый предусматривает знакомство 
с теорией медиа, медиалогией как 
формирующимся интегративным на-
учным направлением, включающим 
гуманитарные и математические 
знания; современными способами 
медиаметрических исследований 
[30]. При этом вектор курса, направ-
ленный на понимание слушателями 
тенденций развития медиа, на со-
вершенствование навыков анализа 
и медиакритики, на осознание бу-
дущими журналистами собствен-
ной социальной ответственности 
за результаты профессионального 
творчества, и в этой связи готов-
ность в условиях цифровизации 
практически содействовать массо-
вому медиаобразованию, остается 
первостепенной. Те студенты, кото-
рые заинтересованы в углубленном 
изучении возможностей применения 
естественнонаучных знаний в обла-
сти журналистики, могут получить 
таковые по специальной программе 
«Методы математического и ком-
пьютерного моделирования в совре-
менной журналистике» [31], которая 
также успешно реализуется в ЕГУ 
им. И.А. Бунина.

По завершению курса ДПО слу-
шатели должны четко усвоить, что в 
условиях небольшого администра-
тивного округа (в данном случае, 
Липецкой области) именно СМИ 
способны стать квалифицированны-
ми медиаобразовательными пло-

щадками, а журналисты — медиа-
педагогами. Трудно не согласиться 
с мнением о том, что журналистское 
образование «постепенно становит-
ся частью общего образования, не-
обходимого набора и уровня знаний, 
который требуется для того, чтобы 
человек мог считать себя грамот-
ным и образованным» [32, с. 301]. 
Когда речь идет о Центральном 
Черноземье (включающем Липец-
кую область) — регионе с глубоки-
ми историческими и культурными 
корнями, богатым просветительским 
опытом печати, не допустимо, чтобы 
будущие журналисты выстраивали 
свою творческую деятельность в 
отрыве от традиций прошлого, счи-
тая их анахронизмом, ориентируясь 
только на вызовы современности. 
Напротив, технико-технологические 
возможности, цифровые достиже-
ния следует употребить не только 
во благо собственного професси-
онального роста, но и во благо чи-
тателя, зрителя, слушателя. В этой 
связи важно, чтобы молодые спе-
циалисты перенесли свои медиа-
образовательные знания в практику 
редакционной работы. Тем более, 
что она не только имеет место быть, 
но и становится актуальной формой 
интерактивных технологий в связях 
с целевой аудиторией.

Предваряя анализ подобной ра-
боты в региональных СМИ, И. Жи-
лавская отмечает: «Медиаобра-
зовательные технологии, главным 
образом, направлены на широ-
кую аудиторию. Они способствуют 
трансформации роли пользователя 
СМИ из реального потребителя в 
потенциального автора, создате-
ля медийного контента, который 
производят массмедиа. И задача 
специалистов медиаотрасли, пони-
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мающих смысл и значение медиа-
образования в современной жизни, 
способствовать повышению уровня 
медиакомпетентности аудитории, с 
чьим вниманием и информационны-
ми потребностями работает данное 
конкретное СМИ» [33, с. 36]. Иссле-
дователь указывает, что мониторинг 
деятельности более 150 региональ-
ных СМИ, проведенный научно-об-
разовательным центром «Кафедра 
ЮНЕСКО по медиаинформацион-
ной грамотности и медиаобразова-
нию граждан при МПГУ», позволил 
выявить их высокий медиаобразо-
вательный потенциал, дал много-
численные примеры реализации 
редакциями медиаобразовательных 
проектов разнообразных форм во-
площения, результатами которых 
становились созданные медиапро-
дукты [31, с. 38–42]. 

В Липецкой области накоплен 
основательный опыт культурно-про-
светительской деятельности, осу-
ществляемой СМИ (изданиями «Ли-
пецкая газета», «Золотой ключик», 
телерадиокомпанией «Елец ТВ»), 
который может стать базой новых 
медиаобразовательных проектов, 
перенесенных в интернет-простран-
ство и использующих все его инфор-
мационно-коммуникационные муль-
тимедийные преимущества. 

Будущие журналисты в процессе 
обучения по программе ДПО в Елец-
ком государственном университете 
им. И.А. Бунина знакомятся с медиа-
образовательными возможностями 
региональных СМИ, параллельно 
критически оценивая уровень и ха-
рактер конвергентных процессов в 
них (тщательно изучая сайты редак-
ций, редакционные страницы в со-
циальных сетях и т.п.), определяя 
возможность собственного участия 

в повышении медийной культуры 
населения региона, перенесенной 
в сетевой формат. Итоговой рабо-
той слушателей курса становится 
медиа образовательный проект, ко-
торый получает экспертную оценку 
специалистов и может быть реко-
мендован для практической реали-
зации. В прошлом году подобный 
проект выполнен в формате учеб-
ного лонгрида культурно-просвети-
тельской направленности «По Ельцу 
с Иваном Буниным», приуроченного 
к 150-летию со дня рождения вели-
кого писателя, а студенческие ис-
следования, связанные с данным 
медиатворческим проектом, были 
апробированы на научных конфе-
ренциях и получили призовые ме-
ста в ряде всероссийских конкурсов. 
Таким образом, на стадии вузовской 
подготовки компонент дополнитель-
ного профессионального образова-
ния выполнил свою задачу: содей-
ствовать формированию стратегии 
медиаобразовательного развития 
студентов журналистского профиля.

Заключение
Процесс дигитализации инфор-

мации, наступление эры цифровой 
экономики существенно изменили 
положение СМИ в обществе. Прин-
ципиальной трансформации под-
верглась сама сущность журналист-
ской деятельности, встроенная в 
современные технологически емкие 
процессы производства и распро-
странения информационных продук-
тов. Редакции традиционных СМИ 
научились не только выживать, но и 
успешно конкурировать с интернет-
изданиями, с журналистикой 2.0. 
В настоящее время им предстоит 
возложить на себя непростую, со-
циально значимую медиаобразова-
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тельную миссию. К этому необходи-
мо готовить специалистов на этапе 
их вузовского профессионального 
становления. Модель медиаобразо-
вательного развития журналистов, 
включающая информационно-ком-
муникационную среду вуза, медиа-
технологии, встроенные в обяза-
тельные дисциплины, и программу 
повышения квалификации на уров-
не ДПО, уже на промежуточном эта-

пе показала свою результативность. 
Представленная выше авторская 
методика способствует выработке 
у будущих специалистов необходи-
мых установок на перманентность 
собственного медиаобразователь-
ного развития как фактора профес-
сиональной идентичности и повы-
шения массовой медиакультуры в 
условиях современной цифровой 
экономики.
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