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АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено вопросам внедрения инновационных педагогических кон-
цепций как продукта педагогической инноватики в российских вузах. Рассмотрена инновационная 
образовательная концепция оптимального и эффективного обучения студентов гуманитарных спе-
циальностей в актуальных исторических условиях, сформулированы основополагающие проблемы, 
ставшие отправными точками ведения представляемой научно-педагогической работы. Проанали-
зированы основные направления и этапы развития педагогической инноватики как науки, обозна-
чены причины активизации инновационных процессов в высшем образовании в современной Рос-
сии. Представлены промежуточные результаты научного исследования автора, направленного на 
создание образовательной концепции оптимального и эффективного обучения студентов журна-
листских специальностей, практическим результатом которой стала разработка методики обучения 
обработке электронных медиаресурсов с целью формирования и дальнейшего совершенствования 
профессиональных IT-компетенций медиаспециалиста. Приведены структурные и содержательные 
характеристики указанной методики, основными образовательными задачами которой являются: 
актуализация специальных знаний и умений с целью результативного позиционирования молодого 
медиаспециалиста в профессиональном сообществе и современном социуме, а также обеспечение 
реальных условий профессиональной деятельности в процессе обучения в университете. Цель ис-
следования – сформулировать основные положения методики обучения обработке электронных 
медиаресурсов с целью формирования и дальнейшего совершенствования профессиональных IT-
компетенций медиаспециалиста; предметом исследования выступают инструменты реализации 
указанной методики; методологию исследования составляют комбинаторный и синергетический 
методы, позволяющие объединить и систематизировать фундаментальные знания по филологии, 
обществознанию, журналистике и прикладные IT-компетенции. Теоретическая новизна исследова-
ния состоит в синергетике инновационных педагогических концепций как продукта педагогиче-
ской инноватики и методики преподавания в вузе с применением информационных технологий, 
что нашло отражение в создании автором теоретической базы образовательной концепции опти-
мального и эффективного обучения студентов журналистских специальностей; практическая зна-
чимость работы заключается в возможности применения коллегами инновационной методики обу-
чения обработке электронных медиаресурсов с целью формирования и дальнейшего совершенство-
вания профессиональных IT-компетенций при обучении студентов гуманитарных специальностей, 
а также ее интеграции в образовательный процесс в российских вузах. 
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ABSTRACT. The study is devoted to the implementation of innovative pedagogical concepts as a product of 
pedagogical innovation in Russian universities. The innovative educational concept of optimal and effec-
tive training for students of humanities in current historical conditions is considered, fundamental prob-
lems are formulated, which became the starting points for conducting the presented scientific and peda-
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gogical work. The main directions and stages of development of pedagogical innovation as a science are 
analyzed, and the reasons for the activation of innovative processes in higher education in modern Russia 
are identified. The interim results of the author’s scientific research aimed at creating an educational con-
cept for optimal and effective training of journalism students are presented, the practical result of which 
was the development of a teaching methodology for processing electronic media resources in order to form 
and further improve the professional IT competencies of a media specialist. The structural and content 
characteristics of this methodology are given, the main educational objectives of which are: updating spe-
cial knowledge and skills in order to effectively position a young media specialist in the professional com-
munity and modern society, as well as ensuring real conditions for professional activity during the process of 
studying at the university. The purpose of the study is to formulate the main provisions of the methodology 
for teaching the processing of electronic media resources in order to form and further improve the profes-
sional IT competencies of a media specialist; the subject of the research is the tools for implementing this 
methodology; The research methodology consists of combinatorial and synergetic methods, which allow 
combining and systematizing fundamental knowledge in philology, social science, journalism and applied 
IT competencies. The theoretical novelty of the research lies in the synergy of innovative pedagogical con-
cepts as a product of pedagogical innovation and teaching methods at a university using information tech-
nology, which is reflected in the creation by the author of a theoretical basis for the educational concept of 
optimal and effective training for students of journalism specialties; The practical significance of the work 
lies in the possibility of colleagues using innovative methods of teaching the processing of electronic media 
resources in order to form and further improve professional IT competencies when training students in the 
humanities, as well as its integration into the educational process in Russian universities. 
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ведение. В современных условиях 
обострения внешнеполитической 

ситуации перед представителями гумани-
тарных профессий возникают новые вызо-
вы – явственной стала необходимость кор-
ректного понимания и трактовки обнов-
ленной социокультурной среды нашей 
страны, переживающей определенные гео-
политические изменения. Сформулирован-
ный тезис подтверждается тем фактом, что 
общественное мнение в России и за ее пре-
делами должно основываться на верифици-
рованной фактологической информации, 
бóльшая часть которой редактируется, 
комментируется, переводится и трансфор-
мируется специалистами в области филоло-
гии, журналистики, компьютерной комму-
никации, медиатехнологий. 

Профессия журналиста в актуальных ис-
торических условиях является одной из ос-
новных для формирования адекватного об-
щественного мнения ввиду незамедлительно-
го повсеместного распространения информа-
ции в электронном формате, в том числе в се-
тевых медиа и мультимедиа, что ставит перед 
профессорско-преподавательским составом 
новую образовательную задачу: обучить сту-
дентов аргументировано оценивать инфор-
мацию с позиции ее достоверности, сформи-
ровать навыки отбора и верификации сведе-
ний информационных источников, совер-
шенствовать умения составления как незави-
симого, так и оценочного комментария на 
родном и иностранных языках. 

В этой связи изменение методических 
подходов к обучению студентов по таким 
направлениям и специализациям, как ре-
дактор, комментатор, репортер, аналитик, 
переводчик, корректор, представляется на-
иважнейшей задачей для обновления фор-

мы и содержания российского высшего об-
разования, что также обусловлено интен-
сивной цифровизацией экономики в нашей 
стране и в мире в целом. 

Проблема обеспечения реальных усло-
вий профессиональной деятельности в про-
цессе обучения в университете, выступаю-
щая основной целью разработки современ-
ной образовательной концепции и ее внед-
рения в педагогическую практику в россий-
ских вузах, стала основополагающей для 
организации и проведения комплексного 
научно-практического исследования про-
фессорско-преподавательским составом 
Российского государственного гуманитар-
ного университета, а в качестве главной пе-
дагогической задачи данной коллективной 
исследовательской работы в 2023–2024 
учебном году было обозначено создание 
инновационной образовательной концеп-
ции оптимального и эффективного обуче-
ния студентов гуманитарных специально-
стей в актуальных исторических условиях. 

В указанной научно-педагогической 
деятельности задействованы ключевые ад-
министративные подразделения вуза 
(Учебно-методическое управление, Управ-
ление по науке, Управление по цифровиза-
ции и информационным технологиям, Биб-
лиотека и медиатека РГГУ), а также к рабо-
те приглашен высококвалифицированный в 
методике преподавания, дидактике и про-
фессиональной сфере профессорско-
преподавательский состав университета, 
представляющий различные гуманитарные 
дисциплины (философские, общественно-
политические, исторические, филологиче-
ские, информационно-технологические). 

Представляемые в данной статье ре-
зультаты являются промежуточным итогом 

В 
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научно-педагогического исследования ав-
тора как участника вышеназванного проек-
та; выполняемая по данному разделу учеб-
но-методическая работа направлена на со-
здание авторской образовательной концепции 
оптимального и эффективного обучения сту-
дентов журналистских специальностей, а 
главной задачей исследования выступает ре-
зультативное позиционирование молодого 
специалиста в профессиональном сообществе, 
которое определяется его конкурентоспособ-
ностью, общественно-политической грамотно-
стью и профессиональной гибкостью.  

Цель исследования – сформулировать 
основные положения методики обучения 
обработке электронных медиаресурсов с 
целью формирования и дальнейшего со-
вершенствования профессиональных IT-
компетенций медиаспециалиста; предме-
том исследования выступают инструменты 
реализации указанной методики. Среди ос-
новных методов следует назвать комбина-
торный и синергетический, позволяющие 
объединить и систематизировать фунда-
ментальные знания по филологии, обще-
ствознанию, журналистике и прикладные 
IT-компетенции. 

Тема проводимого научно-педаго-
гического исследования представляется ак-
туальной по причине того, что перед совре-
менными выпускниками проблема успеш-
ной профессиональной самореализации 
встает достаточно остро: с одной стороны, 
молодые специалисты имеют необходимый 
багаж знаний и обладают должными про-
фессиональными компетенциями, с дру-
гой – не всегда могут грамотно активизиро-
вать те или иные умения в конкретной си-
туации, а также оценить новую социопро-
фессиональную среду с позиций когнитив-
ного подхода.  

В контексте нашего исследования важ-
ным для успешной профессиональной само-
реализации медиаспециалиста является 
также умение индивидуальной и коллектив-
ной работы, что выражается в первую оче-
редь в способности оказать коллегам про-
фессиональную поддержку, в уверенном 
навыке концентрации на конкретной работе, 
а также грамотном владении программными 
продуктами и свободной ориентации в сете-
вых средах, что обеспечивает оперативное и 
качественное выполнение молодыми специ-
алистами функциональных обязанностей. 

В то же время, помимо успешной про-
фессиональной самореализации, уверенное 
пользование информационными ресурсами 
и программными продуктами означает 
корректное определение личности в совре-
менном социуме, что может быть рассмот-
рено как реализация воспитательных задач 
высшими учебными заведениями, что спо-

собствует позитивной интеграции выпуск-
ников в самостоятельную жизнь и продук-
тивную работу на пользу общества. 

Для современного медиаспециалиста 
вышеуказанные умения являются ключе-
выми и предполагают не только знание 
структуры и контента корпусов медиатек-
стов, лексикографических и библиографи-
ческих баз данных, но и уверенное владение 
технологиями лингвистической обработки 
текстов с использованием специализиро-
ванных ресурсов, а также умение грамотно 
и оперативно ориентироваться в разнофор-
матном информационном потоке. 

Основополагающие проблемы со-
здания инновационных образова-
тельных концепций: теоретические 
аспекты. В данном разделе очертим круг 
проблем, ставших отправными точками ве-
дения научно-педагогической работы автора 
с целью создания образовательной концеп-
ции оптимального и эффективного обучения 
студентов журналистских специальностей в 
актуальных исторических условиях, практи-
ческим результатом которой стала разработ-
ка методики обучения обработке электрон-
ных медиаресурсов с целью формирования и 
дальнейшего совершенствования профессио-
нальных IT-компетенций медиаспециалиста. 

В первую очередь следует уточнить, что 
инновационные процессы в высшем обра-
зовании, происходящие в нашей стране в 
последние годы, неразрывно связаны с пе-
ресмотром в общественном массовом со-
знании жизненных целей и ориентиров и 
вызваны, безусловно, изменением роли 
России на мировой арене.  

В этой связи формирование взглядов 
студентов представляет особый интерес для 
педагогов: современные студенты являются 
представителями поколения Z, практически 
постоянно испытывают далеко не всегда 
позитивное воздействие средств массовой 
информации и интернет-ресурсов, не под-
готовлены к структурному и логическому 
анализу информационного потока и адек-
ватной классификации сведений по степени 
их значимости, семантике и структуре.  

Говоря о формировании нового миро-
воззрения молодежи в текущей историче-
ской ситуации, отметим, что этот процесс 
проходит на основе «неповторимой для 
каждого поколения комбинации нацио-
нальных, гендерных, семейных, профессио-
нальных ценностей, а также способов ком-
муникации и принципов восприятия и ре-
продукции информации» [6, с. 199]. В дан-
ном контексте уместно упомянуть исследо-
вательский проект «RuGenerations – Теория 
Поколений в России»1, в концепции которо-

 
1 Никонов Е., Шамис Е. Основы теории поколений. 

Вебинар на площадке университета Синергия в 2016 г. // 
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го во главу угла поставлена антропоцен-
тричность: в трактовке российских исследо-
вателей поколения вступают в понятийный 
и деятельностный конфликт по причине 
трудностей в передаче традиций и измене-
ний взглядов на исторические и культурные 
ценности, что обусловлено ростом темпа 
смены парадигмы социо-профессиональных 
ориентаций. 

При создании образовательной кон-
цепции оптимального и эффективного обу-
чения студентов в актуальных исторических 
условиях важно учитывать и использовать 
для стимулирования обучаемости такие 
психологические особенности и отличи-
тельные когнитивные характеристики 
представителей поколения Z, как «ускорен-
ная визуализация информации, фрагмен-
тарная память, клиповое мышление, проак-
тивная оперативная память и вместе с тем 
неспособность к долговременному хране-
нию нестандартной для конкретного инди-
вида (либо новой, неизвестной ранее) ин-
формации» [6, с. 201]. 

Таким образом, особенности восприя-
тия и переработки информации поколени-
ем Z – первая проблема (психолого-
педагогическая), которую следует проана-
лизировать на предварительном этапе раз-
работки инновационных педагогических 
технологий и методик обучения в вузе. 

Второй же проблемой становится в дан-
ном случае проблема организации образова-
тельного процесса на этапе его трансформа-
ции и внедрения тех или иных инноваций. 

В этой связи следует уточнить, что по-
степенное внедрение инноваций в высшее 
образование (начиная с 2000–2004 гг. в 
различных регионах страны) способствова-
ло возникновению и оформлению в отдель-
ную научно-педагогическую дисциплину 
педагогической инноватики, целью которой 
является генерация и имплантация инно-
вационных педагогических идей, на основе 
которых развиваются инновационные про-
цессы в образовании в нашей стране. В ка-
честве инновационных процессов в совре-
менном российском высшем образовании 
специалистами рассматриваются как уже 
внедренные в практику высшего образова-
ния, так и внедряемые процессы по таким 
направлениям, как «гуманизация, демокра-
тизация, технологизация, стандартизация, 
регионализация, интеграция и дифферен-
циация образования» [11, с. 614], а также, 
что представляется особенно важным в 
контексте создания образовательной кон-
цепции оптимального и эффективного обу-
чения студентов в актуальных исторических 
условиях, «проектирование и прогнозиро-

 
Теория поколений в России. URL: 
https://rugenerations.su (дата обращения: 29.09.2023). 

вание развития образования как отражение 
реализующихся прогрессивных педагогиче-
ских идей» [15, с. 149]. 

Уточним, что приведенный выше тер-
мин трактуется современными исследова-
телями педагогики с существенными раз-
личиями в семантике и сути: в то время как, 
например, в определении А. В. Хуторского 
акцент ставится на традиции и будущем 
преподавания в определении педагогиче-
ской инноватики как науки, изучающей 
«природу, закономерности возникновения 
и развития педагогических инноваций в от-
ношении субъектов образования, а также 
обеспечивающей связь педагогических тра-
диций с проектированием будущего образо-
вания» [14, с. 18], для В. С. Лазарева это но-
вое научно-педагогическое направление со-
стоит исключительно в теоретизации про-
исходящих на практике инновационных 
процессов как процессов «развития образо-
вания за счет создания, распространения и 
освоения новшеств», в то время как инно-
вационная деятельность в понимании ис-
следователя представляет собой «целена-
правленное преобразование практики обра-
зовательной деятельности за счет создания, 
распространения и освоения новых образо-
вательных систем или каких-то их компо-
нентов» [7, с. 52].  

В связи с тем, что инновационные про-
цессы трактуются специалистами с некото-
рыми разночтениями, в контексте препода-
вания медиадисциплин определим данное 
понятие в соответствии с классификацией 
инноваций по глубине вносимых измене-
ний, позволяющих последовательно про-
следить переходы от более низкого уровня к 
более высокому: «инновации первого по-
рядка – изменение количественных свойств 
системы; инновации второго порядка – пе-
регруппировка составных частей системы с 
целью улучшения ее функционирования»1, 
где под уровнями мы понимаем этапы 
внедрения инноваций в образовательную 
практику высшего образования.  

Отметим, что в соответствии с приве-
денным выше определением образователь-
ные программы университета уже прошли 
первые этапы инновации, в результате чего 
была обновлена форма (лекционные курсы 
дополнились интерактивными лаборатор-
ными занятиями), изменено количество са-
мостоятельной работы студентов и контакт-
ной учебной работы в аудитории с учетом 
необходимости проведения дополнительных 
практических работ по темам. В текущем пе-

 
1 Словарь инновационных терминов // Портал ин-

формационной поддержки информационных проек-
тов. Пермь: НДП «Альянс Медиа», 2003–2023. URL: 
http://projects.innovbusiness.ru/content/document_r_05
34fb3f-84a2-4255-9689-1167a37e18e6.html#i66 (дата об-
ращения: 03.10.2023). 
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риоде предстоит пересмотреть структуру об-
разовательной программы высшего образо-
вания с акцентуацией профильного цикла и, 
как следствие, обновить содержательную со-
ставляющую дисциплин, а также формы ве-
дения контактных аудиторных занятий и 
практических работ в удаленном доступе, 
что является повседневной профессиональ-
ной практикой медиаспециалиста. 

В качестве третьей основополагающей 
проблемы для создания концепции опти-
мального и эффективного обучения студен-
тов журналистских специальностей в акту-
альных исторических условиях следует 
назвать проблему обеспечения реальных 
условий профессиональной деятельности в 
процессе обучения в университете.  

В соответствии с контингентом обучае-
мых третья проблема лежит в практической 
плоскости и состоит в определении основ-
ных трудностей профессиональной саморе-
ализации, в контексте нашего исследова-
ния – на старте профессиональной деятель-
ности медиаспециалистов. 

Известный исследователь преподава-
ния медиадисциплин Н. А. Муравьева среди 
профессиональных задач медиаспециали-
стов отмечала такие, как «описание целевой 
аудитории, разработка содержательной мо-
дели, тематическое и прочее планирование, 
превращение информации в актуальный, 
интересный текст, распределение контента 
по способу подачи, визуальная журнали-
стика, поиск рекламодателей» [9, с. 100]. 
Решение указанных задач должно быть 
обеспечено эффективными дидактически-
ми механизмами, инновационными мето-
дами и приемами обработки медиатекстов, 
методическими материалами, и немало-
важную роль в данном контексте играет 
прикладное программное обеспечение ме-
диаспециалиста, профессиональное владе-
ние которым является обязательным требо-
ванием работодателей и велением времени. 

Обеспечение реальных условий про-
фессиональной деятельности в процессе 
обучения в университете является задачей и 
дидактической, и организационной ввиду 
того, что перед современными выпускни-
ками проблема успешной профессиональ-
ной самореализации встает достаточно ост-
ро: с одной стороны, молодые специалисты 
имеют необходимый багаж знаний и обла-
дают должными профессиональными ком-
петенциями, с другой – не всегда могут 
грамотно активизировать те или иные уме-
ния в конкретной ситуации, а также оце-
нить новую социо-профессиональную среду 
с позиций когнитивного подхода.  

Вопрос профессиональной самореали-
зации достаточно подробно изучен специа-
листами в области психологии, философии, 

социологии, управления кадрами. В контек-
сте нашего исследования уместно привести 
понимание применения когнитивного под-
хода в профессиональном образовании как 
«когнитивно-информационная и основан-
ная на конструировании новых знаний об-
разовательная деятельность на базе имею-
щихся и мыслительной переработки новой 
информации» [8, с. 320]. В этой связи осо-
бенно важны не сами приобретаемые зна-
ния, а способность их применить на прак-
тике как в ходе обучения в университете, 
так и в будущей профессиональной дея-
тельности медиаспециалиста.  

В концепции когнитивности значим 
именно процесс переработки полученной 
информации (а не само ее получение), в со-
ответствии с чем в преподавании использу-
ются «методы, которые не изменяют саму 
информацию, но создают условия, в которых 
она получает иной смысл и превращается в 
иное знание» [10, с. 10], что для студентов 
журналистских специальностей имеет также 
и скрытый смысл: основными ценными 
навыками в медиаиндустрии выступают 
именно качественные и оперативные репро-
дукция, продукция, комментирование и ил-
люстрирование исходной информации. 

Согласимся с утверждением российско-
го психолога М. А. Тесли, всесторонне ис-
следовавшего структуру и динамику интел-
лектуальных способностей и когнитивных 
стилей в учебной и профессиональной дея-
тельности и сформулировавшего тезис о 
необходимости многообразия методических 
подходов в системе высшего образования, 
так как «разные виды профессиональной 
деятельности требуют не только различных 
интеллектуальных способностей, но и раз-
личных способов переработки информа-
ции» [13, с. 8]. 

Таким образом, для создания концеп-
ции оптимального и эффективного обуче-
ния студентов журналистских специально-
стей в актуальных исторических условиях 
основополагающими проблемами стали:  

1. Восприятие информации представи-
телями поколения Z. 

2. Организация образовательного про-
цесса на этапе внедрения инноваций. 

3. Обеспечение реальных условий про-
фессиональной деятельности в процессе 
обучения в университете. 

Практика применения методики 
обучения обработке электронных ме-
диаресурсов с целью формирования и 
дальнейшего совершенствования 
профессиональных IT-компетенций 
медиаспециалиста. В разделе предста-
вим методику обучения обработке элек-
тронных медиаресурсов с целью формиро-
вания и дальнейшего совершенствования 
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профессиональных IT-компетенций медиас-
пециалиста как практический результат 
внедрения образовательной концепции оп-
тимального и эффективного обучения сту-
дентов журналистских специальностей в ак-
туальных исторических условиях, а также 
конкретизируем, в чем же состоит иннова-
ционная трансформация формы и содержа-
ния дисциплин образовательной программы 
высшего образования, направленных на 
формирование и дальнейшее совершенство-
вание профессиональных IT-компетенций 
будущего журналиста. 

В соответствии с темой нашего исследо-
вания уточним, что с позиции модерниза-
ции методики преподавания в высшей 
школе применение информационных и 
коммуникационных технологий является 
отдельным направлением педагогической 
инноватики и получило общее название 
«инновационные образовательные техно-
логии» (ИОТ). По мнению автора данной 
публикации, важно все же разделять дидак-
тический и технологический аспекты ИОТ, 
а точнее, проблему разработки цифровых 
дидактических материалов и аппаратное 
обеспечение самого учебного процесса (как 
аудиторного, так и внеаудиторного, недо-
статочное обеспечение которого стало осо-
бенно репрезентативно в период самоизо-
ляции, что в то же время спровоцировало 
создание образовательных коммуникаци-
онных платформ университетов и внедре-
ние в педагогическую практику интерак-
тивных дидактических материалов). 

В этой связи уместно привести мнение 
ученых-практиков в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, до-
бавив, что, например, научная работа груп-
пы профессора С. А. Степанова посвящена 
проблеме управления качеством высшего и 
среднего профессионального образования 
[5, с. 176], что и является глобальной зада-
чей публикации: исследователь выделяет в 
комплексе образовательной среды аппарат-
ные и программные средства, а также 
включает в состав ее обязательных компо-
нентов инструменты методики преподава-
ния, определяя «совокупность информаци-
онных, технических, методологических 
средств и элементов инфраструктуры, фор-
мирующих условия для осуществления об-
разовательными учреждениями всех видов 
образовательной деятельности» [1, с. 26].  

Методика обучения обработке элек-
тронных медиаресурсов с целью формиро-
вания и дальнейшего совершенствования 
профессиональных IT-компетенций ме-
диаспециалиста разработана на базе Инсти-
тута массмедиа РГГУ, реализующего обра-
зовательную программу высшего образова-
ния «Медиажурналистика», комплекс изу-

чаемых дисциплин по которой имеет целью 
формирование и совершенствование IT-
компетенций. В частности, основная педа-
гогическая нагрузка, обеспечивающая ре-
шение данной образовательной задачи, вы-
полняется базовой дисциплиной профиль-
ного цикла «Информационные технологии 
в журналистике», читаемой студентам вто-
рого курса.  

Важно отметить, что в последние два 
учебных года (период возобновления очных 
аудиторных занятий после самоизоляции) 
наблюдается повышение заинтересованно-
сти студентов в изучении таких образова-
тельных модулей, как «Информационные 
технологии в журналистике», «Электрон-
ные медийные ресурсы», «Компьютерная 
лексикография». Данный факт отмечен 
коллегами, читающими вышеперечислен-
ные дисциплины, и объясняется тем, что за 
время ведения занятий в режиме онлайн 
были выявлены лакуны в области исполь-
зования образовательных коммуникацион-
ных платформ как ведущими преподавате-
лями, административными подразделени-
ями вузов, так и самими студентами, в ре-
зультате чего методическое и дидактиче-
ское обеспечение было существенно обнов-
лено. Уточним, что данная публикация ча-
стично затрагивает данную проблему, но 
основной акцент ставится на рассмотрение 
дидактических аспектов обучения специа-
листов журналистских специальностей. 

Для корректной реализации инноваций 
при обновлении формы и содержания обра-
зовательной программы высшего образова-
ния процесс целеполагания является прио-
ритетным: в процессе проведения настоя-
щего исследования разработан алгоритм 
как «система точно определенных и одно-
значно осуществляемых предписаний о спо-
собах реализации процесса обучения, обес-
печивающих достижение поставленной цели 
или выполнение конкретных учебных задач 
в рамках планируемой цели» [2, с. 14]. Алго-
ритм предполагает последовательное осво-
ение студентами: 

1. Теории лингвистической обработки 
текста. 

2. Структурирования медиатекста (ги-
пертекста и корпусов медиатекстов). 

3. Сопоставительного анализа ино-
язычных текстов и текстов на русском язы-
ке (по аналогичной тематике). 

4. Лингвистической обработки медиа-
текста и корпусов медиатекстов по выбран-
ной тематике. 

Как следует из приведенного алгорит-
ма, методика обучения обработке элек-
тронных медиаресурсов с целью формиро-
вания и дальнейшего совершенствования 
профессиональных IT-компетенций ме-
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диаспециалиста включает четыре основных 
этапа, каждый из которых обеспечен систе-
мой заданий по конкретному тематическо-
му блоку. Порядок изучения этапов 2 и 4 
представляет собой коллективную учебную 
деятельность и проводится на лаборатор-
ных занятиях в аудитории, в то время как 
этапы 1 и 3 предполагают самостоятельное 
изучение и практическую работу в индиви-
дуальном режиме. 

Одной из основных методических задач, 
помимо создания самой методики обучения 
обработке электронных медиаресурсов как 
технологии коллективной лингвистической 
трансформации проектов медиатекстов, яв-
ляется формирование и обновление ком-
плекта учебно-методических и дидактиче-
ских материалов в электронном формате 
для ведения образовательной деятельности 
по гибридному типу, в чем и состоит основа 
инноваций учебного процесса в части обес-
печения цифровыми образовательными ма-
териалами и системами заданий.  

В данном контексте базовой частью 
учебно-методического комплекта в элек-
тронном формате для дисциплин профес-
сионального цикла являются инновацион-
ные дидактические материалы: ввиду ис-
пользования мультимедиаформатов фор-
мулировка заданий разнообразна, что поз-
воляет применить полученные знания на 
практике непосредственно в процессе осво-
ения программы дисциплины, обеспечива-
ет формирование и совершенствования IT-
компетенций медиаспециалиста. Разрабо-
танный комплекс дидактических материа-
лов образовательного модуля «Информа-
ционные технологии в журналистике» 
направлен на овладение студентами при-
кладным функционалом: образовательной 
задачей является освоение профессиональ-
ных программных продуктов для развития 
навыков онлайн-работы медиаспециали-
стов в режиме удаленного доступа. 

В данном разделе проиллюстрируем 
модификацию формы и содержания обра-
зовательного модуля «Медиаресурсы на 
иностранных языках», являющегося прак-
тическим модулем базовой профильной 
дисциплины «Информационные техноло-
гии в журналистике». 

Основной целью обучения по методике 
обучения обработке электронных медиаре-
сурсов как технологии коллективной линг-
вистической трансформации проектов ме-
диатекстов являются овладение программ-
ными продуктами лингвистической обра-
ботки текста, знание структуры и контента 
специализированных ресурсов (корпусов 
медиатекстов, лексикографических и биб-
лиографических баз данных); предусмотре-
ны промежуточная аттестация и текущий 

контроль; совершенствуемые виды профес-
сиональной деятельности журналиста – ре-
дактирование, анализ текста, перевод, состав-
ление комментария, терминологического 
глоссария, базы иллюстративных объектов.  

Важно отметить, что в ходе изучения 
образовательного модуля «Медиаресурсы 
на иностранных языках» работа ведется на 
материале медиатекстов, а при работе с 
профессиональными компьютерными про-
граммами отправной точкой служит струк-
турный и сопоставительный анализ, в ре-
зультате которого студенты создают соб-
ственные разноформатные медиатексты на 
русском и на одном из изучаемых языков. 

С целью решения указанных задач для 
изучения было выбрано ПО Trados1, так как 
его функционал позволяет достичь искомые 
результаты при редактировании, классифи-
кации, переводе и трансформации медиа-
текстов. 

Теоретическую основу обучения по рас-
сматриваемой методике составили мнемо-
техники, применяемые при изучении ино-
странного языка, в частности метод 25-го 
кадра (при использовании мультимедиа-
текстов), технология осмысленного запо-
минания (с опорой на ранее составленные 
лексикографические базы данных), метод 
ассоциативных связей (при использовании 
графических глоссариев), для «формирова-
ния приемов смысловой, логической обра-
ботки запоминаемого материала (основного 
средства развития памяти и эффективности 
ее работы)» [2, с. 180]. Отметим, что пере-
численные технологии позволяют сэконо-
мить затрачиваемое на лингвистическую 
обработку медиатекста время, а также раз-
витие профессиональных умений происхо-
дит посредством лингвистической обработ-
ки гипертекстов и разнообразных мульти-
медиа форматов (например, контекстных 
глоссариев и корпусов медиатекстов). Как 
показывает практика, несмотря на то, что 
«обучаемые активно используют персо-
нальный компьютер и гаджеты в образова-
тельных целях и повседневной жизни, а 
также имеют достаточно долгий опыт нави-
гации в сетевых ресурсах, данные навыки 
оказываются лишь частично востребован-
ными» [4, с. 71], что делает необходимым их 
развитие в процессе обучения в вузе и при-
менение в профессиональной деятельности. 

Далее следует привести структуру обра-
зовательного модуля и виды учебной дея-
тельности, предусмотренные рабочей про-
граммой обучения медиажурналистике. 
В соответствии с методическими требова-
ниями в структуру дисциплины включены 

 
1 Решения Trados // Официальный сайт компании 

«Т-сервис». СПб., 2023. URL: https://www.tra-
service.ru/products (дата обращения: 25.09.2023). 



 113 

10 лекционных и 32 лабораторных занятия 
(тематические совмещенные образователь-
ные блоки по 4 ак. часа каждый). Примеча-
тельно, что данные блоки преподаются с 
учетом необходимости присутствия анало-
гичного состава группы студентов: первая 
часть аудиторного занятия является лекци-
ей, проводимой в интерактивном формате с 
демонстрацией способов и инструментов 
работы с программными продуктами, в то 
время как на практической части (вторая 
пара этого же учебного дня) студентам 
предлагаются задания на закрепление но-
вого материала с дальнейшей практической 
отработкой той или иной технологии непо-
средственно на занятии и далее в процессе 
выполнения домашнего задания. 

По причине наличия в изучаемой бу-
дущими медиаспециалистами системе 
лингвистической обработки восьми моду-
лей, прикладные задачи каждого из кото-
рых различны, программа курса составлена 
по принципу тематического членения на 
соответствующие блоки, посвященные изу-
чению и освоению технологии памяти пе-
реводов (Translation Memory), ознакомле-
нию с процессом работы систем автомати-
зированного перевода (САТ). Особый про-
фессиональный интерес вызывают у сту-
дентов технологии коллективной лингви-
стической обработки медиатекстов, а имен-
но инструменты управления терминологи-
ей (Terminology Management) и интеграль-
ными медиапроектами (корпусами перево-
дов и оригиналов Project Management). 

Для достижения целей и задач профес-
сиональной самореализации медиапециали-
ста в процессе обучения по рассматриваемой 
методике, помимо навыков лингвистической 
обработки электронных медиаресурсов фор-
мируются и совершенствуются такие IT-
компетенции, как моделирование макета 
интернет-издания, работа в медиакоманде, 
позиционирование медиатекста и издания в 
информационном сетевом пространстве.  

В совокупности программные модули 
системы лингвистической обработки меди-
атекста составляют целостную информаци-
онную среду, возможности которой, поми-
мо редактируемого перевода отдельных и 
интегральных текстов (проектов медиатек-
стов), состоят в важнейшей на современном 
этапе развития профессиональных связей 
журналиста технологии – коллективной об-
работке документов, в том числе разработке 
и создании тематических классифицирую-
щих глоссариев. Одним из основных пре-
имуществ системы является единая плат-
форма, позволяющая применять единовре-
менно разнообразные инструменты в про-
цессе комментирования и перевода группой 
журналистов, переводчиков и редакторов 

либо единолично одним специалистом.  
С целью конкретизации учебных дей-

ствий по освоению технологии лингвисти-
ческой обработки электронных медиаресур-
сов приведем основные циклы практиче-
ских заданий, первоочередным из которых 
является цикл создания индивидуальной 
системы, оптимальной для структурирова-
ния и перевода медиатекстов по выбранной 
каждым студентом тематике. Данный цикл 
представляется важнейшим, так как в ре-
зультате выполнения задания разрабатыва-
ется первый уровень индивидуальный си-
стемы, нацеленной на использование при 
редактировании и переводе ранее переве-
денных документов, а также интегральных 
фрагментов, фразовых единств и верифи-
цированных терминов и терминированных 
понятий. Указанная функция системы со-
стоит в автоматическом объединении меди-
атекстов и создании единой стандартизиро-
ванной лексикографической базы, распре-
деленной по темам редактором медиагруп-
пы, и запускается посредством загрузки ис-
ходного, прокомментированного и переве-
денного студентом интегральных текстов, 
итоговым результатом при этом является 
появление автоматически сопоставленного 
контента с ранее переведенными фрагмен-
тами медиатекстов и исходным файлом (по 
терминологии систем лингвистической об-
работки – «текстовыми сегментами»1). 

Отдельного внимания заслуживает 
функция определения контекстов на соот-
ветствие в многоязычных проектах, в том 
числе посредством сопоставления с инфор-
мацией в модуле MultiTerm по технологии 
одновременного извлечения из текстов на 
разных языках и внесения обновлений в 
тексты текущих комментариев и переводов. 
Также отметим, что качество работы ме-
диаспециалиста зависит от грамотного ис-
пользования ключевого лексикографиче-
ского ресурса, позволяющего не только 
управлять терминологией на уровне кон-
кретного проекта, но и распространять ве-
рифицированные лексикографические 
единицы с помощью серверных решений, 
что гарантирует стандартизацию и унифи-
кацию употребляемой терминологии и 
лингвистического аппарата в целом. 

Заключение. В заключение настоя-
щей публикации отметим, что разработан-
ную методику обучения обработке элек-
тронных медиаресурсов с целью формиро-
вания и дальнейшего совершенствования 
профессиональных IT-компетенций ме-
диаспециалиста как практический резуль-
тат внедрения образовательной концепции 

 
1 Решения Trados // Официальный сайт компании 

«Т-сервис». СПб., 2023. URL: https://www.tra-
service.ru/products (дата обращения: 25.09.2023). 
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оптимального и эффективного обучения 
студентов журналистских специальностей в 
актуальных исторических условиях можно 
считать инновационной ввиду того, что в 
процессе обучения решаются три основных 
проблемных педагогических задачи: 

1. Восприятие информации представи-
телями поколения Z. 

2. Организация образовательного про-
цесса на этапе внедрения инноваций. 

3. Обеспечение реальных условий про-
фессиональной деятельности в процессе 
обучения в университете. 

В пользу данного тезиса свидетельству-
ет тот факт, что, с одной стороны, сама ме-
тодика является инструментом, обеспечи-
вающим связь традиционного преподава-
ния медиадисциплин и практики профес-
сиональной деятельности журналистов но-
вого поколения в информационной среде, а 
с другой – концепция оптимального и эф-
фективного обучения представляет собой 
инновационную образовательную систему 
посредством ее внедрения в образователь-
ный процесс РГГУ. 

Алгоритм реализации процесса обуче-
ния по данной методике предполагает по-
следовательное освоение тематических 
блоков в коллективном и индивидуальном 
режимах (аудиторные практические заня-
тия и внеаудиторная самостоятельная рабо-
та), что погружает студентов в групповой и 
единоличный форматы профессиональной 
деятельности медиаспециалиста с целью 
совершенствования IT-компетенций; со-
держательно алгоритм включает: 

1. Теорию лингвистической обработки 
текста. 

2. Структурирование медиатекста (ги-
пертекста и корпусов медиатекстов). 

3. Сопоставительный анализ иноязыч-
ных текстов и текстов на русском языке (по 
аналогичной тематике). 

4. Лингвистическую обработку медиа-
текста и корпусов медиатекстов по выбран-
ной тематике. 

В процессе апробации методики обуче-
ния обработке электронных медиаресурсов 
с целью формирования и дальнейшего со-
вершенствования профессиональных IT-
компетенций медиаспециалиста со студен-
тами Института массмедиа РГГУ по базовой 
дисциплине профильного цикла «Инфор-
мационные технологии в журналистике» 
автором было отмечено повышение моти-
вации к овладению медиатехнологиями. 
В качестве основных преимуществ работы с 
программными продуктами медиаспециа-
листа студенты выделяют: 

1. Логически сгруппированные спра-
вочные ресурсы системы и программные 
инструменты поиска и редактирования; 

возможность видоизменения интерфейса в 
соответствии с выполняемыми задачами: 
редактирование, перевод и корректировка, 
верификация терминов, введение коммен-
тария в терминологический модуль. 

2. Многоуровневое использование клю-
чевого лексикографического ресурса, позво-
ляющего не только управлять терминологией 
на уровне конкретного медиапроекта, но и 
распространять верифицированные лексико-
графические единицы с помощью серверных 
решений, что гарантирует стандартизацию и 
унификацию употребляемой терминологии и 
лингвистического аппарата в целом. 

3. Возможность перемещения предва-
рительного просмотра редактируемого тек-
ста в отдельную отображаемую вкладку, в 
то время как в верхнем поле интерфейса 
отображается окно редактора медиагруппы, 
что представляет собой идеальную инфор-
мационную среду лингвистической обра-
ботки медиатекстов. 

В процессе проведения практических 
занятий можно сделать основной вывод о 
результативности системы, причинами чего 
стали актуализируемый производителями 
ПО с периодичностью 1–1,5 года и интуи-
тивно понятный студентам интерфейс, со-
держащий иконки основного меню и 3 ра-
бочих поля: исходный медиатекст, поле 
ввода с клавиатуры редакторского коммен-
тария или перевода, подменю консультиро-
вания лексических значений в терминоло-
гическом модуле.  

Теоретическая новизна исследования 
состоит в синергетике инновационных пе-
дагогических концепций как продукта пе-
дагогической инноватики и методики пре-
подавания в вузе с применением информа-
ционных технологий, что нашло отражение 
в создании автором теоретической базы об-
разовательной концепции оптимального и 
эффективного обучения студентов журна-
листских специальностей; практическая 
значимость работы заключается в возмож-
ности применения коллегами инновацион-
ной методики обучения обработке элек-
тронных медиаресурсов с целью формиро-
вания и дальнейшего совершенствования 
профессиональных IT-компетенций при 
обучении студентов гуманитарных специ-
альностей, а также ее интеграции в образо-
вательный процесс в российских вузах. 

В результате апробации представлен-
ной методики обучения технологии коллек-
тивной лингвистической обработки проек-
тов медиатекстов были сформулированы 
нижеприведенные выводы, свидетельству-
ющие о необходимости внедрения иннова-
ционных методических подходов и техноло-
гий в процесс преподавания практики ме-
диажурналистики: 
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1. Обеспечение реальных условий про-
фессиональной деятельности в процессе 
обучения в университете является основной 
целью разработки современной образова-
тельной концепции и ее внедрения в педа-
гогическую практику в российских вузах. 

2. Среди основных результатов иннова-
ционной трансформации формы и содер-
жания дисциплин, направленных на фор-
мирование и дальнейшее совершенствова-
ние профессиональных IT-компетенций 
медиаспециалиста, следует назвать: а) из-
менение количества самостоятельной и 
аудиторной работы студентов с учетом 
необходимости проведения дополнитель-
ных практических работ; б) адаптацию 
структуры образовательной программы 

высшего образования к гибридному образо-
вательному процессу; в) качественную моди-
фикацию содержания без изменения функ-
циональных принципов преподавания дис-
циплин базового профессионального цикла. 

3. Результативное позиционирование 
молодого медиаспециалиста в профессио-
нальном сообществе и современном социу-
ме определяется его конкурентоспособно-
стью и профессиональной гибкостью, а 
именно умением индивидуальной и кол-
лективной работы, что выражается в 
первую очередь в грамотном владении 
профессиональными программными про-
дуктами в условиях актуального этапа циф-
ровизации в России и в мире. 
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