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Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления понятий «информация», «коммуникация», «мас-
совая коммуникация», «СМК», «СМИ», «журналистика» в контексте масштабной трансформации медиа, 
вызванной появлением новой медийной практики. Проведенный терминологический анализ позволяет 
сделать вывод о том, что ни одно из существующих понятий не может сегодня отобразить происходящие 
изменения в медиасреде, что обуславливает появление нового понятия «медиакоммуникации». 
Представлены разнообразные подходы к толкованию понятия «медиакоммуникации», общим местом в 
которых является синкретизм индивидуального, группового, массового форматов транслирования 
информации с помощью различных коммуникативных средств. Процессы, связанные с наметившимися 
изменениями в стратегии и тактике распространения информации, запустили процесс реформирования 
профессиональной подготовки специалистов сферы медиа. Методологической основой исследования в 
рамках данной статьи являются терминологический анализ, направленный на осмысление сущности 
таких категорий, как «информация», «коммуникация», «СМИ», «СМК», «медиакоммуникации» в новых 
условиях функционирования медиа, и системный метод анализа образовательных программ по направ-
лению подготовки «Медиакоммуникации».
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Abstract: The article attempts to comprehend the concepts of «information», «communication», «mass 
communication», «mass media», and «journalism» within the large-scale media transformation induced 
by the emergence of new media practices. The results of the terminology analysis demonstrate that the 
current concepts are not sufficient to express the changes occurring in the media environment, resulting 
in the creation of the new concept of «media communications». The author presents various approaches 
to the interpretation of the «media communications» concept. The general point is the syncretism of 
individual, group, and mass formats of information transmission through various communicative means. 
The implementation of new techniques in the distribution of information has launched the reformation 
in media professionals’ education. The research aims to explore the meaning of such terms as 
«information», «communication», «mass media», and «media communications» in the context of current 
media use, as well as to examine educational programs in the «Media Communications» training 
direction.
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Введение
Современный мир характеризуется стремительным 
развитием технологий, которые произвели настоя-
щую революцию в СМИ, где наряду с периодиче-
ской печатью, радио, телевидением сегодня актив-
но функционируют новые медиа. Традиционные 
средства массовой информации интегрировались 
друг с другом, с интернетом, с телефонией и рефор-
мировали журналистику и систему журналистского 
образования. Недостаточно отрефлексированные 
ранее как профессиональным, так и массовым со-
знанием понятия «информация», «коммуникация», 
«СМИ», «СМК», «журналистика» активизировали 
современных исследователей. В контексте заявлен-
ной темы рассмотрим названные выше понятия, 
чтобы осмыслить реалии, в которых функциониру-
ет сегодня вузовская система обучения специали-
стов, связанных с медиапроизводством.

К понятиям «информация», «массовая 
информация»
Обращение к терминологии вызвано осмыслением 
методологических оснований, на основе которых 
формировалась система знаний о журналистике и 
концепция журналистского образования. Понятие 
«информация», несмотря на то, что оно активно 
используется в разных сферах научного знания, 
не получило до сих пор однозначного толкования, 
хотя попытки дать трактовку предпринимали ма-
тематик К. Шеннон, кибернетик Н. Винер и др. 
Норман Винер разграничивает «информацию» и 
«материю»: «Информация есть информация, а не 
материя и не энергия» [Братко, Кочергин, 1977. 
С. 8]. Он высказал предположение о том, что «ин-
формация – это обозначение содержания, полу-
ченного из внешнего мира в процессе нашего при-
способления к нему и приспосабливания к нему 
наших чувств» [Лапина, Ревин, Лапин, 2004. С. 85]. 
А.А. Стрельцов рассматривает функции информа-
ции как явление жизни организмов, как явление 
жизни человека, как явление и условие жизни 
общества: «Информация составляет необходимое 
условие существования общества, а среда распро-
странения сообщений является важным фактором 
общественного развития» [Стрельцов, 2002. С. 37]. 
Исследователь отмечает такое важное свойство 
информации, как способность отражать движение 
объектов материального мира в системе, необходи-
мой ей для адаптации к изменениям окружающей 
действительности [Там же. С. 22]. 

В теории журналистики представление об ин-
формации прежде всего рассматривается в системе 
отношений «журналист – аудитория». «Сообще-
ние – это еще не информация (или только потенци-
альная информация), поскольку еще не известно, 

“дойдет” ли оно до аудитории» [Прохоров, 2011. 
С. 44]. Исследователь Г.В. Лазутина оперирует опре-
делением «упаковка» информации [Лазутина, 2006. 
С. 10], подчеркивая инструментальную сторону ра-
боты журналиста, обращая внимание на то, что 
сообщения становятся информацией только тогда, 
когда они оказываются принятыми аудиторией. 
Кроме того, читатели, зрители, слушатели должны 
просигнализировать автору о том, что сообщения 
ими получены.

В контексте сказанного отметим прямую связь 
автора с адресатом, без которой сообщения из пас-
сивной стадии не перейдут в активную и не станут 
по-настоящему информацией. Наиболее разверну-
тое определение в трудах теоретиков журнали-
стики получило понятие «массовая информация». 
«Массовая информация – это часть социальной 
информации, которая предназначена для всех со-
циальных групп и в силу этого является общезна-
чимой и общедоступной» [Лазутина, 2006. С. 29]. 
Информация, которая распространяется через СМИ, 
является массовой, а газеты, журналы, радио, теле-
видение, отдельные ресурсы в Интернете, которые 
функционируют на уровне постоянно действую-
щих редакций, – это основные каналы ее распро-
странения. Причем СМИ – это институция, которая 
функционирует через каналы массовой коммуника-
ции. И.Д. Фомичева средства массовой информации 
характеризует как особый вид средств массовой 
коммуникации [Фомичева, 2012. С. 22].

Анализ подходов к рассмотрению терминов «ин-
формация» и «массовая информация», изложенных 
в трудах исследователей журналистики и СМИ, 
позволяет говорить о том, что функционирование 
информации в обществе возможно только посред-
ством системы коммуникаций. «Каналы комму-
никаций: книга, газетно-журнальная периодика, 
радиовещание, телевидение, кинопрокат, компью-
терные сети» [Лазутина, 2006. С. 38]. Вместе с тем, 
отмечая факт того, что информация в виде массо-
вых информационных потоков может составлять 
содержание каналов массовой коммуникации, ис-
следователи в своих трудах ограничивались осмыс-
лением информации такими ее характеристика-
ми, как небанальность, декодируемость, релевант-
ность и др. И в меньшей степени касались того, что 
информация и коммуникация – обязательные ус-
ловия функционирования общества, так как толь-
ко коммуникация обеспечивает взаимодействие 
субъектов.

Некоторая ограниченность в трактовке поня-
тий, на наш взгляд, была вызвана вовсе не недаль-
новидностью исследователей, а характером массо-
вой коммуникации в доинтернетовскую эпоху. О 
массовой коммуникации, по которой распростра-
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няется массовая информация, в научном мире ак-
тивно заговорили только с появлением Интернета, 
новых медиа и социальных сетей. 

К понятиям «коммуникация», «массовая 
коммуникация», «СМК», «СМИ»
Коммуникация в массовом сознании представляет 
собой общение, взаимодействие между людьми. С 
точки зрения специализированного сознания ком-
муникация – это кодирование информации с целью 
ее передачи. Информация и коммуникации взаи-
мосвязаны между собой (как содержание и форма). 
«Коммуникация и информация рассматриваются 
как проявление двуединого всеобщего свойства че-
ловеческого бытия, благодаря которому на разных 
стадиях цивилизации формируются, сохраняются 
и преобразуются условия целостности и устойчи-
вости жизнеспособных структур и систем» [Зем-
лянова, 2012. С. 6]. Одной из форм коммуникации, 
благодаря которой осуществляется не только кон-
такт, но и достигается взаимопонимание, является 
диалог. Межличностная, публичная, межкультур-
ная коммуникация в режиме диалога представляет 
собой всегда субъектно-субъектное общение, «вза-
имодействие, в ходе которого осуществляется не 
только передача информации, коммуникация пред-
ставляет собой не только прием и передачу инфор-
мации, но создание некой общности, определенной 
степени взаимопонимания между участниками, 
предполагающего необходимость обратной связи, 
взаимного наложения сфер личного опыта, особен-
ностей генерирования смысла в коммуникативном 
взаимодействии» [Якупов, 2016. С. 3]. Есть еще 
один важный аспект в характеристике массовой 
коммуникации, ее техническая возможность рас-
пространять информацию на большую аудиторию. 
Появление термина «массовая коммуникация» ис-
следователи связывают с возникновением прежде 
всего радиовещания, когда социальная информа-
ция стала доступной большому количеству людей, 
многие из которых не могли получать информацию 
из газет, потому что были безграмотны [Шариков, 
2012. С. 3].

До сих пор достаточно дискуссионным в медиа-
исследованиях являются представления о разли-
чии массовых средств коммуникации и массовых 
средств информации, которые, на наш взгляд, не 
представляют собой синонимичные понятия. Пре-
жде всего потому, что коммуникация возникла 
задолго до появления газеты как средства рас-
пространения массовой информации. Предметное, 
узелковое, раковинное письмо, пиктография, идео-
графическое письмо – это первые и осознанные че-
ловеком формы коммуникации. Теория коммуника-
ции вобрала в себя ораторское искусство, риторику, 

пропаганду и др. Кроме того, предметная область 
коммуникации широкая, она, кроме периодической 
печати, радио и ТВ, включает в себя кинопрокат 
и книгоиздание. Есть еще существенное отличие, 
которое связано с тем, что «СМИ – это преимуще-
ственно однонаправленная система, в то время как 
СМК являются системой, обладающей обратной 
связью, поэтому в последние годы все активнее 
обсуждается необходимость преобразования СМИ в 
СМК, то есть в инструмент социального взаимодей-
ствия» [Ющенко, 2007. С. 67]. Значимость канала 
коммуникации, по которому передвигается инфор-
мация, точно и емко охарактеризовал Герберт Мар-
шалл Маклюэн: «Само средство и есть сообщение» 
[Маклюэн, 2003. С. 9]. В этой характеристике отме-
чена неразрывная связь информации и коммуни-
кации как связь между сообщением и каналом, по 
которому она распространяется.

На сегодняшний день теория коммуникации 
сложилась как многомерная система на базе психо-
логии, лингвистики, социолингвистики и др. «Тео-
рия коммуникации» как учебная дисциплина в си-
стеме университетского образования функциони-
рует уже больше десяти лет с целью сформировать 
следующие компетенции у студентов: способность 
осуществлять устную и письменную коммуника-
цию, овладеть литературной формой изучаемого 
языка, участвовать в различных формах публич-
ного общения (диалог, дискуссия, полемика и др.). 
В системе журналистского образования учебная 
дисциплина «Теория коммуникации» направлена 
прежде всего на знакомство студентов с разновид-
ностями коммуникаций, на освоение ими навыков 
межличностного и профессионального общения. 
Для будущего журналиста, который по роду своей 
профессии является коммуникативным лидером, 
технология общения – одна из базовых професси-
ональных компетенций. Как известно, журналист 
общается с представителями разных слоев ауди-
тории, среди которой есть так называемые «труд-
ные собеседники», общение с которыми требует от 
журналиста высокой квалификации в организации 
коммуникации. В этом смысле роль и назначение 
учебной дисциплины «Теория коммуникации» для 
будущих журналистов трудно переоценить.

К понятию «медиакоммуникации»
Интернет, благодаря которому возникло глобаль-
ное информационное пространство, привел к необ-
ходимости уточнения сложившихся ранее понятий, 
представленных нами выше, в результате чего по-
явилось новое понятие «медиакоммуникации», ко-
торое сегодня получило расширенное толкование.

Так, исследователь В.П. Коломиец называет ме-
диакоммуникации опосредованным медиа, отра-
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жающим взаимодействие между людьми. М.Г. Ши-
лина, Е.А. Войтик характеризуют медиакоммуни-
кации как взаимодействие всех каналов, форматов 
и средств. Исследователи рассматривают медиа-
коммуникации как инструментарий. Е.А. Войтик 
говорит о медиакоммуникациях как о «процессе 
создания, трансляции, обмена информацией медиа 
в индивидуальном, групповом, массовом формате 
по различным каналам при помощи различных 
коммуникативных средств (вербальных, невер-
бальных, аудиальных, визуальных, проч.)». «Инфор-
мационное взаимодействие между социальными 
субъектами (личностями, группами, организаци-
ями и т.д.), основанное на производстве, распро-
странении и потреблении массовой информации» 
[Войтик, 2003. С. 29]. Такой взгляд на назначение 
медиакоммуникаций позволяет говорить о том, что 
найден новый термин, который классифицирует 
все процессы, которые происходят в медиа сегодня.

Сочетание социальности и технологичности в 
медиакоммуникациях подчеркивают в своих тру-
дах исследователи О.Н. Порва и И.М. Богдановская: 
«Медиакоммуникация – это информационная взаи-
мосвязь между тысячами людей, которая осущест-
вляется с помощью технических средств» [Порва, 
2016. С. 662]; «рабочее определение термина в 
настоящем материале опирается на понимание ме-
диакоммуникации как процесса, связанного с рас-
пространением с помощью технических средств 
между различными группами и индивидуумами 
специально подготовленных сообщений» [Богда-
новская, 2011. С. 2].

Среди исследований выделим работы Г.Г. Почеп-
цова, который фиксирует отличия медиакоммуни-
кации от журналистики. По его мнению, медиаком-
муникации представляют собой только профессии, 
в то время как журналистика – это не только 
профессия, но и социальный институт. Деятель-
ность журналиста представляет собой творчество 
(креативность), авторство, многообразие тематик, 
идеологизированную направленность с регуляци-
ей пишущего и читающего, в отличие от медиаком-
муникации, которая всегда анонимна, стандартизи-
рована, с размытой позицией автора и аудиторией, 
идеологически никак не ориентирована [Почепцов, 
2013]. 

Несмотря на то, что в названии научной специ-
альности 5.9.9. Медиакоммуникации и журнали-
стика декларируется связь между ними, различия 
очевидны, но осознание новой специальности пре-
подавателями вузов пока не произошло. Вместе с 
тем исследователи медиа фиксируют внимание на 
том, что медиакоммуникации представляют собой 
синтез коммуникаций. Сошлемся на Д.В. Дунаса, ко-
торый медиакоммуникацию характеризует «сдво-

енным сектором как массовой, так и межличност-
ной коммуникации» [Дунас, 2009. С. 7]. Это явле-
ние в зарубежных исследованиях закрепилось как 
«массперсональная коммуникация». Здесь важно 
отметить, что медиакоммуникации – это абсолют-
но новое образование, причем развивающееся бла-
годаря совершенствованию технических средств, 
с помощью которых массовая коммуникация ста-
новится персонализированной, а межличностная 
коммуникация – массовой. В.П. Коломиец отмечает 
роль «технологических посредников», с помощью 
которых осуществляется  инструментальное сопро-
вождение медиакоммуникаций, относя к ним «тех-
нические средства от различного рода теле-, фото-, 
кинокамер до программного обеспечения; каналы 
доставки сообщения потребителям: традиционная 
печать, радио и телевидение, стриминговое веща-
ние видео и радио, социальные сети, мессенджеры, 
YouTube; технологические посредники, которые 
способствуют медиапотреблению: телефон, смарт-
фон, планшет, телевизор, радио и др.» [Коломиец, 
2019]. Таким образом, можно констатировать, что 
медиакоммуникации сегодня участвуют в произ-
водстве информации на всех стадиях: сбора, упа-
ковки, верификации, распространения, монетиза-
ции и потребления аудиторией. Современный мир, 
таким образом, представляет собой пространство, 
где одновременно функционируют социальные 
практики и медиатизированные коммуникатив-
ные практики, которые тесно переплетены и обу-
словлены друг другом.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что 
медиакоммуникации формируют новую медиа-
среду, которая характеризуется максимальным 
включением человека, «увеличением времени ме-
диапотребления и в связи с растущим влиянием 
медиаконтента на формирование коллективных 
и индивидуальных идентичностей и ценностей» 
[Вартанова, 2016. С. 276]. И далее: «Мы являемся 
свидетелями становления новой социокультурной 
экосреды, в которой медиа превращаются в одну 
из основополагающих детерминант» [Вартанова, 
2016. С. 276].

В условиях развития технологий, которые сде-
лали общество по-настоящему информационным, 
где медиа определяют состояние и развитие со-
циума, в повестку дня встал вопрос об управле-
нии медиакоммуникациями. Система высшего об-
разования откликнулась на запрос практики, в 
университетах появились бакалаврские и маги-
стерские программы по направлению «Медиаком-
муникации». Первая образовательная программа 
была разработана в НИУ ВШЭ в 2015 году. Сле-
дует подчеркнуть, что она выходила за границы 
традиционных СМИ (газета, журнал, радио, ТВ) 
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и была направлена на освоение студентами всех 
средств коммуникаций, включая кино, различные 
мобильные устройства, компьютерные игры и др. 
Медиакоммуникаторы, профессиональный статус 
которых еще не оформился в профессиональном 
и массовом сознании, представлены на сайте фа-
культета креативных индустрий Высшей школы 
экономики как «архитекторы медиапространства», 
«универсальные специалисты медиасистем», ов-
ладевающие в рамках обучения творческими и 
технологическими и управленческими навыками1. 
Размытость и некоторая декларативность в опре-
делении функций профессиональной подготовки 
медиакоммуникатора ставит в повестку дня вопрос 
о методологии учебного процесса по направлению 
«Медиакоммуникации».

К постановке проблемы
Сегодня география вузов, где разработаны про-
граммы и ведется подготовка кадров по новому 
направлению «Медиакоммуникации», значительно 
расширилась. По данным ресурса «Вузотека»2, это 
университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Тюмени, 
Пятигорска, Белгорода, Перми и других городов. 
Вместе с тем вопрос о том, на каких факультетах и 
отделениях должна быть реализована подготовка 
специалистов по направлению «Медиакоммуни-
кации», по-прежнему открытый. Чаще всего но-
вая специализация функционирует на факультетах 
журналистики, связей с общественности, рекламы, 
менеджмента, что может говорить о вариативности 
подходов к выбору образовательной стратегии. 

Сложность самоопределения обусловлена тем, 
что медиакоммуникации – это инструментарий, 
способствующий осуществлению взаимосвязи 
между людьми, а не профессия в традиционном 
понимании (врач, учитель, журналист и др.), а так-
же не совсем образование (философское, фило-
логическое, историческое и др.) в классическом 
смысле слова. Медиакоммуникации не привязаны 
ни к какой предметной сфере. Это синкретическая 
деятельность, которая предполагает набор компе-
тенций (творческих, технологических, управлен-
ческих) из разных сфер: журналистики, рекламы, 
связей с общественностью, экономики, дизайна, 
маркетинга, психологии, лингвистики и др. На сай-
те НИУ ВШЭ представлены 25 профессий будущего, 
в числе которых дата-журналист, юрист в сфере 
информационных технологий, кросс-культурный 
психолог-консультант, компьютерный лингвист. 
Навыки и компетенции там представлены сле-

1 https://www.hse.ru/ba/media/about
2 https://vuzoteka.ru/

дующие: «Это производство и продюсирование 
видеоконтента (экранные зрелища, телесериа-
лы), мультимедийных и анимационных продуктов 
(компьютерные игры, виртуальные путешествия), 
аудио контента (радио, аудиокниги, аудиогиды); 
адаптация накопленных массивов информации в 
области культуры и искусства к цифровой эпохе 
(мультимедиа-музеи, научно-популярные и просве-
тительские проекты и др.) и др.»3.

Анализ образовательных программ по направле-
нию «Медиакоммуникации» в НИУ ВШЭ и в других 
университетах позволяет говорить об универсаль-
ности подготовки специалиста в области медиа. 
Вместе с тем многие из компетенций, например, 
создание видео- и аудиоконтента, диджитал-проек-
тирование, компьютерный дизайн и инфографика, 
основы программирования, осваиваются студента-
ми в рамках профильного образования (журналист-
ского, технического и др.) и могли бы там же разви-
ваться и совершенствоваться с учетом специфики 
конкретной предметной области, но этого не прои-
зошло. Направление «Медиакоммуникации» стало 
частью университетской подготовки специалистов 
сферы медиа и сегодня активно развивается.

Сложившаяся практика требует, на наш взгляд, 
осмысления. Сегодня существует необходимость 
постановки проблем, ответить на которые исследо-
вателям только предстоит. Прежде всего этого свя-
зано с тем, что есть сложности в вычленении базо-
вого ядра медиакоммуникаций. Как сказано на сай-
те Департамента медиа Высшей школы экономики, 
ни одно из направлений подготовки не является 
доминирующим, что, на наш взгляд, не позволяет 
выявить предметное содержание профессиональ-
ного опыта специалиста, который связан с особен-
ностями умонастроений, поведения людей, образа 
их жизни и форм активности [Климов, 1995]. Про-
блемой, с которой сталкиваются составители учеб-
ных программ по направлению профессиональ-
ной подготовки «Медиакоммуникации», является 
определение содержания одной их базовых дисци-
плин в освоении любой профессии – «Введение в 
специальность», которую традиционно составляют 
вопросы социального предназначения профессии, 
условий труда, совокупности личностных качеств 
специалиста и др. Анализ учебных программ не 
позволяет отнести медиакоммуникации к профес-
сиям. Это, скорее всего, вид деятельности, который 
характеризуется технологическими требованиями.

Соответственно, на повестке дня еще один во-
прос – о ценностном основании деятельности, из 
которого, как известно, и складывается представле-
ние о профессиональной этике конкретных специа-

3 https://www.hse.ru/25professions/d_producer
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листов. Применительно к направлению подготовки 
«Медиакоммуникации» с определением нравствен-
но-этических нормативов специалистов существу-
ют сложности. Кроме того, вслед за исследователем 
В.П. Коломийцем отметим некоторую оторванность 
данной профессиональной программы от тради-
ций отечественного образования, основу которого 
исторически составляли обществоведческие дис-
циплины. «На основе такого подхода можно по-
терять, а точнее, не приобрести целостное пред-
ставление о процессе медиакоммуникации или о 
совокупности процессов, описываемых с помощью 
понятия “медиакоммуникации”» [Коломиец, 2019].

К проблемам, связанным с внедрением в обра-
зовательный процесс медиакоммуникаций, стоит 
также отнести непредсказуемость развития ме-
диаиндустрии: «Невозможно предсказать, какие 
навыки будут востребованы даже через пять лет, 
поэтому сотрудникам и работодателям нужно быть 
готовыми маневрировать» [Цит. по: Фаблинова, 
2021. С. 153]. В этих условиях новые профессии с 
трудом могут сложиться в устойчивую институцию 
и испытывают сложности в формулировании про-
фессиональной стратегии на будущее.

Медиакоммуникации как сфера медиа обрече-
на на постоянное изменение вектора развития, 
что может привести к постоянной турбулентности 
учебного процесса. Это сущностное противоречие 
будет обостряться тем, что образование как соци-
альный институт отличается консервативностью, 
что, собственно, позволяет ему сохранить внутрен-
нюю целостность. Однако консервативность зача-
стую вступает в противоречие с реалиями жизни, 
система образования не успевает отвечать на вы-
зовы времени.

Подготовка по направлению «Медиакоммуника-
ции» обозначила зоны развития университетского 
образования, которое предполагает новую траекто-
рию развития, где медиакоммуникации, как в свое 
время информационные технологии, должны стать 
«архитектором» профессиональной подготовки со-
временного специалиста любого профиля. Сегодня 
понятие «человек медийный» из теоретической 
терминологии перешло в реальную практику, по-
этому умение организовывать информационное 
общение между личностями, группами, организа-
циями может рассматриваться как базовая компе-
тенция образованного человека. Медиакоммуни-
кации определяют функционирование всех сфер 
общественной деятельности, потому что все эти 
сферы прямо или косвенно связаны с созданием 
и распространением информации. Ведущая роль 

медиакоммуникаций в современном мире ставит в 
повестку дня вопрос об их месте в системе универ-
ситетского образования. Представляется, что ме-
диакоммуникации в будущем смогут войти в блок 
цифровых технологий каждой образовательной 
программы. Однако уже сегодня вопрос о характере 
и месте направления подготовки «Медиакоммуни-
кации» в системе университетского образования 
может стать предметом научных и педагогических 
дискуссий.

Заключение
Рассмотрение системы образования в контексте 
трансформации медиасреды меняет представле-
ние о характере и задачах высшего образования. 
Направление подготовки «Медиакоммуникации» 
может быть рассмотрено как новая стратегия об-
разования, для которой характерны междисципли-
нарность, синкретизм, мобильность, инструмен-
тальность. Сказанное выше позволяет предполо-
жить, что освоение компетенций по направлению 
подготовки «Медиакоммуникации» является при-
оритетным направлением не только для специа-
листов сферы медиа. На это указывает и образо-
вательный стандарт, очерчивая область профес-
сиональной деятельности выпускников, которая 
включает: СМИ, культурные индустрии, индустрию 
базы данных, сферу телекоммуникаций, книгоиз-
дание, рекламу, связи с общественностью, марке-
тинговые агентства и др. Вместе с тем заявлен-
ная в образовательном стандарте и в программах 
дисциплин универсальность подготовки специа-
листа, которая обещает сформировать у студента 
творческие, управленческие и технические навыки, 
таит в себе опасность освоения прежде всего тех 
компетенций, которые позволят решать будущим 
специалистам только те задачи, которые обеспе-
чат коммерчески успешные проекты. Прописан-
ная во многих образовательных программах по 
«Медиакоммуникациям» стратегия, направленная 
«на успех», на наш взгляд, может лишить уни-
верситетское образование концептуальности и це-
лостности. Образование не должно представлять 
собой систему «быстрого реагирования», но и не 
должно находиться в отрыве от практики. Высокий 
статус университетского образования строится на 
двух взаимосвязанных факторах: содержательном 
и человеческом. Нам представляется, что учет этих 
факторов особенно необходим при организации 
учебного процесса, связанного с технологиями и 
коммуникациями.
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