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Особенности формирования общекультурных компетенций  

по направлению «Журналистика» 

 
Аннотация: В статье обращается внимание на соответствие профессиональных 

и общекультурных компетенций профстандартам в области средств массовой 

информации. Автор приходит к выводу, что для будущих журналистов 

религиоведческая грамотность играет не меньшую роль, чем грамотность 

информационная и медиаграмотность. 

 

Ключевые слова: Профессиональные стандарты, СМИ, журналистика, 

общекультурные компетенции, религиоведческая грамотность. 

 

Профессиональные стандарты в сфере «Средств массовой информации, 

издательства и полиграфии» содержат необходимые требования к знаниям, 

умениям, навыкам и опыту работы, овладение которыми возможно в ходе 

учебной и практико-ориентированной деятельности. Они адресованы не только 

работодателям, работникам, но и образовательным учреждениям, которые 

должны готовить и выпускать специалистов в определенной области. 

Работодатели обязаны применять профстандарты в части тех требований к 

квалификации работников, которые установлены в Трудовом Кодексе РФ и 

иных нормативных правовых актах. Задачи, стоящие перед вузами, 

несомненно, имеют свою специфику – они направлены на формирование у 

выпускника компетенций, которые будут затребованы как в 

специализированной, так и в социокультурной среде.  

Профессионализм журналиста проявляется прежде всего в части освоения 

медиа- и информационной грамотности. Медиаграмотность представляет собой 

совокупность навыков и умений по созданию, пониманию и анализу 

медиатекста. Информационная грамотность рассматривается как комплекс 



206 

 

технологий работы с информацией – сбор, классификация, преобразование, 

изложение по заданным параметрам. При этом культурная составляющая для 

будущих специалистов в сфере СМИ имеет не меньшую значимость. 

Дисциплины гуманитарного цикла, являясь частью образовательного процесса, 

способствуют формированию важнейших качеств личности: толерантность, 

«склонность к компромиссу, уважительное отношение к чужому мнению, иным 

культурам, ценностям, верованиям, осознание природы и человека в их 

единстве, отказ от авторитарного стиля мышления» [1, с.61]. 

В системе подготовки специалиста в области журналистики большое 

воспитательное и практическое значение приобретает дисциплина «Прикладное 

религиоведение для журналистов». Выбор курса определен актуальностью 

религиозной проблематики, которая широко представлена как в религиозных, 

так и светских СМИ. Она включает в себя вопросы, связанные с усилением 

конфликтности межконфессиональных отношений, активным использованием 

религиозного фактора в политических процессах, расширением деятельности 

нетрадиционных религиозных организаций, сект различного толка. Чтобы 

журналист мог «правильно и адекватно описывать религиозные процессы и 

события, связанные с религиозной жизнью», ему нужно не только «понимать, о 

чем идет речь» [2, с.8]. От него требуется соблюдение основных принципов 

религиоведческого знания – строгая объективность, историзм, толерантность. 

При создании медиатекста недопустимы субъективизм оценок, 

эмоциональность, которые могут оскорбить чувства верующих, показать 

общекультурную некомпетентность специалиста в сфере СМИ, освещающего 

данные проблемы. В этой связи важную роль играет религиоведческая 

грамотность, определяемая как часть мировоззрения. Она включает в себя 

«осведомленность в основных религиоведческих положениях, усвоение 

разницы между конструктивной и деструктивной религиозностью, а также 

способность ориентироваться в сфере верований и культов, не причиняя 

ущерба ни себе, ни своему окружению» [3]. 

Религиоведческая грамотность отвечает одной из значимых целей курса 

«Прикладное религиоведение для журналистов» – приобретение 

систематических знаний в области религиоведения, которые призваны помочь в 

воспитании личностных качеств обучающихся, позволят им вступать в 

коммуникативные связи с представителями разных региональных, этнических, 

конфессиональных, возрастных и иных социальных групп, а также проявлять 

уважение к их ценностям, верованиям и культурам. 

В списке общекультурных компетенций по направлению подготовки 

«Журналистика», есть те, которые, помимо других курсов, могут быть 

сформированы дисциплиной «Прикладное религиоведение для журналистов»: 

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 
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- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-7); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 

Ожидаемым результатом должен стать комплекс методов и приемов, 

использование которых позволит выпускнику по направлению «журналистики» 

считаться подготовленным к выполнению своих профессиональных и 

мировоззренческих задач. Это знания о закономерности возникновения, 

развития и функционирования религии в обществе, особенностей 

взаимоотношения религии и политики, выявление ее места, роли и функции в 

общественной системе, определение степени влияния религии на 

формирование социальных групп. К ключевым можно отнести следующие 

навыки практического использования знания, полученного в ходе изучения 

курса: умение разбираться в содержании религиозных традиций, предоставлять 

разные точки зрения на религиозные вопросы, отличать традиционное 

вероучение от его радикальной интерпретации, профессионально освещать 

религиозные вопросы, соблюдать правила журналистской этики. 

Таким образом, современные программы обучения должны отвечать 

стандартам качества, выводить человека на уровень конкурентоспособности 

как квалифицированного работника на рынке труда, удовлетворять его все 

возрастающим информационным и мировоззренческим потребностям. 
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