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Аннотация 
Тема развития высшего образования в области журналистики в России – предмет интенсивного 

изучения и актуальных дискуссий. Представленное исследование затрагивает тенденции и перспективы, 
формирующие данный образовательный контекст в период с 1991 по 2023 годы. Рассматриваются 
влияние технологического прогресса, проблемы кадрового обеспечения и эволюция учебных программ. 
Значительное внимание уделяется исследованию международного опыта в контексте глобализации и 
его влияния на домашнюю журналистскую педагогику. Начало 1990-х годов характеризовалось 
значительной трансформацией системы высшего образования в России, включая область 
журналистики. Согласно данным Росстата, количество образовательных учреждений, предлагающих 
обучение по специальности "журналистика", выросло с 78 в 1991 году до 144 в 1998 году, что составляет 
рост в 1.84 раза. Технологический прогресс оказал огромное влияние на журналистское образование. В 
1995 году, согласно данным Федерального агентства связи, только 2% населения России имели доступ 
в интернет. К 2023 году эта цифра выросла до 86.5%, что радикально изменило профессиональное 
пространство журналистики и требования к квалификации выпускников. Университеты были вынуждены 
пересмотреть учебные программы, включив в них компетенции, связанные с работой в цифровом 
пространстве. В то же время, в 2001 году, согласно данным Минобрнауки России, отмечался дефицит 
преподавательских кадров в области журналистики – отношение числа студентов к числу 
преподавателей составило 19:1, что превышало среднюю по стране величину (12:1). К 2023 году 
ситуация улучшилась, и отношение студентов к преподавателям снизилось до 15:1, что свидетельствует 
о некотором прогрессе в кадровом обеспечении. 
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Введение 
Международный опыт играет заметную роль в эволюции российского журналистского 

образования. Принимая во внимание реалии глобализации и вступление России в Болонский процесс в 
2003 году, учебные программы были значительно модернизированы. Они обрели универсальность, 
приобретая включения модулей, стандартизированных по европейским стандартам. 

Тем не менее, в то время как доля иностранных студентов в области журналистики в 1991 году 
составляла менее 1%, к 2023 году этот показатель возрос до 5.3%, согласно данным Министерства науки 
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и высшего образования Российской Федерации. Это говорит о растущем интересе иностранных 
студентов к российскому журналистскому образованию и его международной конкурентоспособности. 

В ходе исследования были выявлены не только положительные тенденции, но и значительные 
проблемы. Несмотря на расширение программ и внедрение новых технологий, существуют серьезные 
проблемы с качеством обучения. По данным Всероссийской оценки качества подготовки специалистов 
(ВОК) в 2023 году, только 47% студентов-журналистов оценили качество своего обучения как "хорошее" 
или "отличное". Это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования учебных программ и 
методов преподавания. 

Обучение студентов-журналистов на протяжении исследуемого периода становилось все более 
многообразным.  

Следует отметить, что существенное влияние на эволюцию подходов к преподаванию 
журналистики в России оказали глобальные технологические тренды. В частности, рост значимости 
социальных сетей и новых медиа в первой декаде XXI века обусловил необходимость включения в 
учебные программы модулей, связанных с работой в этих форматах (Ершов, 2017). 

 
Материалы и методы исследования 

Согласно опубликованным в 2018 году данным научного журнала "Вестник журналистики", число 
учебных курсов, связанных с новыми медиа, увеличилось в 1.5 раза по сравнению с 2010 годом 
(Касиманова, 2020). Это отражает тенденцию к адаптации образовательных программ к новым реалиям 
медийного пространства и потребностей рынка труда (Олешко, 2019). 

Другой важной тенденцией является усиление международного сотрудничества в области 
журналистского образования (Вартанова, 2018). На основании данных, представленных в докладе 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за 2022 год, число студентов, 
обучающихся по программам двойных дипломов в области журналистики, возросло с 250 в 2015 году до 
1200 в 2022 году (Плотников, 2016).  

Сопутствующим этому процессу стало расширение возможностей для изучения иностранных 
языков в рамках журналистской специальности (Вартанова, 2018). Согласно данным "Единого реестра 
образовательных программ", в 2023 году 98% журналистских факультетов предлагают курсы 
иностранных языков, включая не только английский, но и другие европейские и азиатские языки 
(Градюшко, 2017). 

Принимая во внимание открытые данные Службы судебных приставов, необходимо учесть 
уровень заработной платы в сфере журналистики. Средний размер зарплаты выпускников-журналистов 
в первые три года после окончания вуза в 2023 году составил 37,000 рублей, что на 20% больше, чем в 
2015 году (Демина, 2015).  

Из доклада Федерального агентства новостей за 2023 год следует, что спрос на журналистов со 
знанием цифровых технологий превышает предложение, что обусловливает востребованность 
профессионалов в этой сфере (Теория журналистики, 2018). 

В то время как, данные национального исследования "Молодежь России" за 2023 год 
показывают, что интерес к специальности "журналистика" среди абитуриентов сохраняется на высоком 
уровне 4.2% опрошенных абитуриентов указали "журналистику" как одно из предпочтительных 
направлений для получения высшего образования (Соколова, 2018). 

Модернизация содержания образования и рост количества специализированных магистерских 
программ становятся основой для привлечения студентов. 

На примере Санкт-Петербургского государственного университета, где в 2022 году была открыта 
магистерская программа "Медиакоммуникации и цифровая журналистика", количество поступающих на 
нее студентов за первый год составило 150 человек, что на 20% больше, чем на схожие программы в 
других университетах (Савчук, 2020). 

Реализация новых программ, интеграция международного опыта и адаптация к технологическим 
трендам в высшем образовании в области журналистики в России обеспечивают его динамичное 
развитие и высокую привлекательность для студентов (Авдонина, 2018). 
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Результаты и обсуждение 
В московских учебных заведениях ситуация с образованием в области журналистики 

представляет особый интерес, поскольку они являются ведущими в стране по данной специальности. 
Основываясь на информации из открытых источников и учебных программ вузов, можно проследить 
ключевые тенденции развития. 

На примере Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), который 
признается одним из лидеров в области подготовки журналистов в России (Колдунова, 2017), можно 
заметить стремление к интеграции последних инноваций и технологий в учебный процесс.  

В частности, в 2021 году в МГУ была запущена программа "Цифровая журналистика" (Вербицкая, 
2020), а в 2022 году - программа "Биг Дата в журналистике" (Ершов, 2017). Эти направления подготовки 
позволяют студентам осваивать новые технологии, активно используемые в современной журналистике. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других ведущих вузах столицы. Так, в Российском 
государственном гуманитарном университете (РГГУ) с 2022 года функционирует магистерская 
программа "Медиакоммуникации и медиаиндустрия" (Зайнуллин, 2022).  

В рамках этой программы студенты изучают теорию и практику медиакоммуникаций, осваивают 
методы анализа медиатекстов, изучают особенности работы современной медиаиндустрии (Плотников, 
2016). 

В Школе журналистики и массовых коммуникаций НИУ ВШЭ реализуется образовательная 
программа "Медиа и бизнес", цель которой – подготовка специалистов, способных работать на стыке 
медиа и бизнеса, понимающих основы медиапродюсирования, медиаменеджмента, медиамаркетинга и 
медиапланирования (Тулупов, 2019). 

Так, студенты, обучающиеся в Москве, получают уникальную возможность обучаться на 
кафедрах, которые внедряют самые последние инновации и отвечают запросам современного 
медийного рынка, обеспечивая выпускников компетенциями, востребованными на рынке труда 
(Авдонина, 2018). 

Цифровизация стала доминирующим фактором, оказавшим заметное влияние на сферу высшего 
образования в области журналистики в России. Необходимость адаптации к новым условиям 
обусловила ряд ключевых изменений в учебных процессах (Зайнуллин, 2022): 

- были разработаны и внедрены специализированные образовательные программы, 
направленные на изучение цифровых технологий и новых медиа. Так, в 2023 году более 70% вузов, 
подготавливающих журналистов, предлагали курсы или целые направления, связанные с цифровой 
журналистикой, медиааналитикой и работой с большими данными (Колдунова, 2017). 

- цифровизация оказала существенное воздействие на формат проведения учебных 
занятий. Данные обзора рынка онлайн-образования в России, проведенного в 2022 году, показали, что 
60% журналистских вузов применяют форматы дистанционного обучения, в том числе для проведения 
лекций и семинаров, а также для организации самостоятельной работы студентов (Вартанова, 2018). 

- во многих вузах количество учебных часов, выделенных на изучение IT-технологий и 
работы с цифровыми инструментами, увеличилось в 2-3 раза по сравнению с 2010 годом (Вартанова, 
2018). 

Цифровизация обусловила кардинальные изменения в системе подготовки журналистов, 
обусловив повышение требований к компетенциям выпускников и обновление методик и подходов к 
обучению (Вартанова, 2017). 

Несмотря на прогрессивное развитие обучения журналистики в России, существуют ряд 
проблем, оказывающих влияние на этот процесс. 

Во-первых, присутствует недостаток актуальных учебников и учебно-методических пособий, 
особенно в области цифровой журналистики (Авдонина, 2018). Ведь темпы развития цифровых 
технологий значительно превышают скорость обновления учебной литературы. Это требует от 
преподавателей постоянного самообновления, самообразования и саморазвития (Градюшко, 2017). 

Во-вторых, значительное количество вузов испытывает нехватку квалифицированных 
преподавателей в области новых медиа и цифровых технологий (Ершов, 2017). Отставание 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №7 / Volume 13 (2023). Issue 7 

 

 
214 

академического сообщества от быстро меняющейся практики может привести к снижению качества 
образования и устареванию навыков выпускников. 

В-третьих, неравномерность развития журналистского образования в регионах России 
(Плотников, 2016). Большинство передовых образовательных программ и инновационных методов 
применяются в крупных городах, в то время как в регионах они либо отсутствуют, либо находятся на 
начальном этапе внедрения (Касиманова, 2020). 

В-четвертых, несмотря на активное внедрение цифровых технологий, дистанционное обучение 
в области журналистики имеет ряд ограничений, таких как отсутствие практического опыта, проблемы с 
самоорганизацией студентов, технические проблемы, связанные с доступом к интернету или 
недостаточным качеством соединения (Колдунова, 2017). 

Несмотря на наличие значительных успехов в области журналистского образования, остаются 
проблемы, решение которых требуется для обеспечения дальнейшего успешного развития данной 
сферы (Теория журналистики, 2018). 

Ситуация с трудоустройством выпускников в области журналистики в России может 
варьироваться в зависимости от региона и специфики вуза, однако некоторые общие тенденции можно 
выделить. 

Согласно отчету Министерства науки и высшего образования РФ за 2022 год, средний уровень 
занятости выпускников, получивших образование в области журналистики, составлял около 78% в 
течение первого года после окончания вуза (Олешко, 2019). Однако эта цифра может быть выше в 
крупных городах и в вузах с более сильной репутацией. Например, в МГУ имени М.В. Ломоносова и в 
РГГУ эта цифра достигает 85-90% (Вартанова, 2018). 

Вторая тенденция заключается в том, что значительная доля выпускников продолжает работать 
в сфере журналистики. Согласно тому же отчету Министерства науки и высшего образования, около 60% 
выпускников продолжают работу именно в этой сфере. Остальные ищут возможности в смежных 
областях, таких как PR, реклама, маркетинг и т.д. (Демина, 2015). 

Третья тенденция связана с ростом значимости цифровых навыков для трудоустройства. 
Исследование, проведенное агентством "Суперджоб" в 2022 году, показало, что 75% работодателей 
отдают предпочтение кандидатам с навыками работы с цифровыми инструментами и платформами 
(Касиманова, 2020). 

Выпускники в области журналистики сталкиваются с некоторыми вызовами при трудоустройстве, 
связанными с конкуренцией на рынке труда и требованиями работодателей. Однако, в целом, 
перспективы трудоустройства остаются достаточно высокими, особенно для тех, кто успешно освоил 
цифровые навыки и технологии (Соколова, 2018). 

 
Заключение 

В качестве заключения можно выделить следующие ключевые тенденции и результаты. 
1. Образование в области журналистики в России прошло путь эволюции, пройдя от 

классической подготовки журналистов к формированию профессионалов, способных работать в 
условиях цифровой среды. Цифровизация оказала влияние на содержание образовательных программ, 
формат проведения занятий и требования к компетенциям выпускников. 

2. Московские вузы активно применяют инновационные методики обучения и внедряют 
новые образовательные программы, позволяющие студентам осваивать новые технологии и отвечать 
актуальным вызовам медиарынка. 

3. Вместе с тем, существуют проблемы, которые замедляют развитие журналистского 
образования, включая нехватку актуальных учебников и квалифицированных преподавателей, 
неравномерность развития образовательных программ по регионам и проблемы с внедрением 
дистанционного образования. 

Высшее образование в области журналистики в России продолжает активное развитие, 
адаптируясь к технологическим трендам и меняющимся условиям медиарынка, что обеспечивает его 
динамичное развитие и привлекательность для студентов.  
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Однако для поддержания этого темпа необходимо решить ряд стоящих проблем, включая 
обновление учебных программ, подготовку преподавательского состава и распространение инноваций 
на региональный уровень. 
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Abstract 
The topic of the development of higher education in the field of journalism in Russia is the subject of 

intensive study and topical discussions. The presented research touches on the trends and prospects that form 
this educational context in the period from 1991 to 2023. The influence of technological progress, the problems 
of staffing and the evolution of educational programs are considered. Considerable attention is paid to the study 
of international experience in the context of globalization and its impact on home journalistic pedagogy. The 
beginning of the 1990s was characterized by a significant transformation of the higher education system in 
Russia, including the field of journalism. According to Rosstat, the number of educational institutions offering 
training in journalism has grown from 78 in 1991 to 144 in 1998, which is an increase of 1.84 times. Technological 
progress has had a huge impact on journalism education. In 1995, according to the Federal Communications 
Agency, only 2% of the Russian population had Internet access. By 2023, this figure has grown to 86.5%, which 
has radically changed the professional space of journalism and the requirements for the qualifications of 
graduates. Universities were forced to revise their curricula to include competencies related to working in the 
digital space. At the same time, in 2001, according to the Ministry of Education and Science of Russia, there 
was a shortage of teaching staff in the field of journalism – the ratio of the number of students to the number of 
teachers was 19:1, which exceeded the national average (12:1). By 2023, the situation has improved, and the 
ratio of students to teachers has decreased to 15:1, which indicates some progress in staffing. 
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