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Аннотация. Понятие «цифровой интеллект журналиста» (ЦиЖ), его объем и содер-
жание – результат собственной рефлексии авторов с опорой на труды П. Бурдье (те-
ория о социальном капитале личности) и П. Юхен (стандарты цифрового интел-
лекта личности). авторы статьи исследуют ЦиЖ применительно к личности жур-
налиста, тестируют в контексте журналисткой деятельности; при этом ЦиЖ 
актуализируется инструментально – применительно к медиаобразованию. В про-
цессе самоидентификации начинающий журналист оказывается погруженным не 
только в медиапространство, но и в пространство цифровое. от того, насколько гра-
мотно он сможет использовать преимущества, которые дает цифровизация, и от 
того, насколько будет устойчив к ее угрозам, зависит успешность его профессиона-
лизации и социальной адаптации. авторы предлагают изменить критерии оценки 
качества вузовской подготовки журналистов с поправкой на ЦиЖ, с учетом новей-
ших трансформаций сми. результаты пилотного опроса 375 респондентов показа-
ли, что к уже имеющимся характеристикам цифрового интеллекта необходимо до-
бавить те, которые нужны именно медиаспециалисту (соответствующие ЦиЖ): 
цифровая грамотность, творческие способности, критическое мышление, рефлек-
сия, мотивация. их совокупность отразит индивидуальный портрет цифровой лич-
ности, позволит оценить уровень готовности индивида к вхождению в медиапро-
странство в роли субъекта журналистской деятельности.
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Abstract. The concept of “Journalist Digital Intelligence” (JDI), its scope and content are the 
result of the authors’ own reflections based on the works of P. Bourdieu (theory of the individual’s 
social capital) and P. Yuhyun (norms of the individual’s digital intelligence). The authors of the 
article study JDI in relation to a journalist’s personality and test it in the context of journalistic 
activity, while the JDI is updated instrumentally – in relation to media education. In the process 
of self-identification, a budding journalist is immersed not only in the media space, but also in 
the digital space. The success of his or her professionalization and social adaptation depends on 
how well he or she is able to use the advantages of digitalization and how resistant he or she is to 
its threats. The authors propose to modify the criteria for assessing the quality of university 
journalism training, adapted to the JDI and taking into account the latest media transformations. 
The results of a pilot survey of 375 respondents show that it is necessary to add to the existing 
characteristics of digital intelligence those necessary for a media specialist (in line with the JDI): 
digital literacy, creative skills, critical thinking, reflection and motivation. Their sum will reflect 
an individual portrait of a digital personality and will make it possible to assess the level of 
readiness of a person to enter the media space as a subject of journalistic activity.
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Введение

Современное общество стремительно переходит из аналогового про-
странства в цифровое: способы получения информации, алгоритмы ее вос-
приятия и возможности переработки кардинально изменились и продолжа-
ют меняться (Загидуллина, 2012; Уразова, 2013; Алгави, Аль-Ханаки, 2014; 
Градюшко, 2020 и др.). Цифровое информационное пространство объеди-
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няет на глобальном уровне участников массовых информационных процес-
сов, но только тех, кто обладает необходимыми технологиями и компетен-
циями. При этом цифровая среда требует социальной вовлеченности, люди 
должны быть мотивированы, открыты к культурным практикам в новых 
условиях. Безусловно, это необходимо медийным профессионалам, совре-
менным журналистам, ведь цифровое медиапространство является важней-
шей частью информационного (евдокимов, 2018).

субъекту цифрового медиапространства (профессиональному или 
гражданскому журналисту) даются неограниченные возможности соци-
альной и профессиональной самореализации. Возникает, с одной сто-
роны, ряд угроз (фейки, лавинообразный объем информации, манипу-
лирование сознанием и многое другое), требующих умения им 
противостоять; с другой – цифровизация сми предоставляет большое 
количество возможностей для профессиональной и творческой саморе-
ализации, успешной самоидентификации. развитие цифровых компе-
тенций1 журналиста является одной из ведущих целей медиаобразова-
ния. однако, во-первых, необходимо четко определиться, что включают 
в себя цифровые компетенции, во-вторых, следует понять, какие мето-
ды необходимо использовать при их формировании. Важно, чтобы циф-
ровые компетенции не вытесняли или не отодвигали на второй план 
креативность журналиста как ведущее профессиональное качество, а 
сопровождали его, помогая эффективной реализации.

В настоящее время взгляды на характеристики массмедийной лично-
сти расходятся, их перечень разнится. Портрет цифрового поколения скла-
дывается из таких качеств, как креативность, инновационность (отказ от 
традиционных устоявшихся форм), информированность, благодаря посто-
янной включенности в поисковую деятельность, многозадачность. иссле-
дователи определяют главную проблемную зону – информационную пере-
груженность. В результате снижается способность формировать знания 
(систематизировать информацию, последовательно ее осваивать, выстраи-
вать логические связи, структурировать материал), возникает интернет-за-
висимость. При этом возможны контакты со злоумышлен никами, доступ к 
«опасному» контенту, трансформация личного пространства. В то же вре-
мя, важнейшую роль играют навыки работы с искусственным интеллектом 
(ии). В течение трех – пяти лет использование инструментов на основе 
ии может стать обязательным при приеме на работу2.

активное использование новых технологий демонстрирует, что ро-
боты могут выполнять большую часть рутинной работы журналистов, 
потенци ально высвобождая человеческие ресурсы для выполнения бо-
лее креативных задач. например, журналисты используют голосовые 
помощники при подготовке материала с диктофона, применяют тексто-
вые расшифровщики аудиозаписей и автоматические переводчики тек-

1 Здесь и далее курсив наш. – В.Г., В.З.
2 Эксперт прогнозирует обязательное владение нейросетями при приеме на рабо-

ту // риа новости. 2 февраля 2024. https://ria.ru/20240201/neyroset-1924705442.html
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ста, делают выжимку главной информации из больших по объему текстов 
и осуществляют поиск актуальных бэкграундов с помощью специальных 
алгоритмов, пользуются программами для генерации иллюстраций к но-
востям, проверки информации на достоверность и аналитики текстов 
(иляхина, Деева, 2024). таким образом, понимание особенностей работы 
ии в журналистской сфере и умение работать с существующими инстру-
ментами является неотъемлемой составляющей образа современного 
журналиста (dinçer, 2024, p. 70).

Материалы и методы

Вопрос о том, какими ключевыми компетенциями должен обладать 
выпускник вуза, начинающий журналист, остается дискуссионным. В свое 
время одним из авторов данной статьи, В.В. Гавриловым, были выделены 
следующие характеристики медиаличности, необходимые для успешной 
профессионализации и самоидентификации активного субъекта медиа-
пространства: умение анализировать информацию и креативно ее пере-
рабатывать; способность к рефлексии и саморефлексии; знание кон-
цептосферы родного края, владение культурным кодом, принципами 
культуросообразности; ясная гражданская позиция с опорой на социокуль-
турную норму; стремление к самообразованию, саморазвитию; стремление 
к социальной адаптации и профессионализации; умение анализировать 
общественное мнение, понимание текущей политической ситуации; зна-
ние медиарынка, его трендов; владение информационными технологиями; 
опыт медиапроектирования, умение создавать оригинальные журналист-
ские тексты в различных знаковых системах. При этом следует отметить, 
что именно владение цифровыми технологиями является для журналиста 
ключевым моментом в условиях новейших социокультурных трансформа-
ций. однако далеко не всегда сами журналисты и преподаватели выделяют 
цифровизацию сми как системообразующий процесс, а владение цифро-
выми технологиями – как важнейшую компетенцию журналистки.

Цель исследования – обобщение, структурирование данных о поня-
тии «цифровой интеллект», введение в научный оборот понятия «цифро-
вой интеллект журналиста» (ЦиЖ), а также уточнение его составляющих. 
В ходе исследования использованы следующие методы: анализ теорети-
ческих и эмпирических данных, сравнительно-сопоставительный метод, 
моделирование и анкетирование.

Педагогическая работа со студентами-журналистами сургутского госу-
дарственного педагогического университета и российского университета 
дружбы народов помогла авторам выявить наиболее острые проблемы про-
фессионализации. материалом для количественного анализа стали дан-
ные, полученные в результате анкетирования 375 респондентов. Было за-
действовано три категории опрошенных: студенты и преподаватели вузов, 
а также журналисты из уральского Федерального округа в возрасте от 18 
до 60 лет. Хронологические рамки исследования – 2023/2024 учебный год.
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Результаты

один из вопросов анкеты был сформулирован так: «назовите харак-
теристики, отличительные черты, личностные качества журналиста-про-
фессионала (не менее 5)». В данном случае мы стремились, на основе 
мнений респондентов, получить образ «идеального журналиста», то есть, 
в нашем случае, образ выпускника вуза, который должно формировать 
современное отечественное медиаобразование с учетом социального за-
проса и глобальных социокультурных изменений. Представим перечень 
этих качеств в виде диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Основные характеристики личности журналиста, выпускника вуза

Source: compiled by the author.

Figure 1. Main characteristics of journalist’s or university graduate’s personality

Source: compiled by the author.
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нет ничего удивительного в том, что такие качества, как коммуника-
тивная компетентность, грамотность, любознательность, оперативность 
отмечены чаще всего, они являются перманентно необходимыми для 
журналиста качествами; подобные результаты были вполне релевантны и 
полвека назад. однако актуальные в настоящее время – цифровая грамот-
ность и креативность – неожиданно оказались в конце списка.

Похожие результаты мы получили при анализе ответов на вопрос «ка-
ким аспектам современной журналистики следует уделить внимание ме-
диапедагогам и преподавателям журфаков?» (рис. 2).

Рис. 2. Ключевые аспекты медиаобразования (по мнению респондентов)

Source: compiled by the author.

Figure 2. Key aspects of media education (according to the respondents)

Source: compiled by the author.
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Современный журналист, как и прежде, должен уметь находить ин-
формацию, творчески перерабатывать большие объемы данных, работать 
в различных знаковых системах, рефлексировать по поводу обратной свя-
зи. При этом виртуальные угрозы и цифровизация СМИ оказались на по-
следних местах.

Очевидно, что респонденты не видят угроз, которые несет цифрови-
зация медиа, а также не придают большого значения тем преимуществам, 
которые обеспечивают цифровые инструменты при обработке больших 
объемов информации, при создании оригинальных медиапродуктов и их 
трансляции.

Обсуждение

Более десяти лет назад уже были сформулированы компетенции, кото-
рые сегодня следует формировать именно на базе цифровой грамотности. 
Например, «умение использовать рабочие ссылки, писать совместные с 
поисковиками заголовки, пользоваться и управлять семантическими ука-
зателями и/или категориями в системе медиатекста, работать в различ-
ных системах управления (Joomla, Wordpress, Drupal), JavaScript (язык 
сценариев) и др. Кроме того, базовым умением для студентов должен 
быть навык съемок, записи и редактирования фото-, видео-, радиомате-
риалов» (Шестеркина, 2013, с. 16). Применительно к трансформации 
подготовки журналистов отмечалась специфика цифровых СМИ, кото-
рые «представляют собой не только орудие пропаганды для политических 
сил, но и рупор маркетинга крупного и малого бизнеса. Такой сдвиг акту-
ализирует широкий спектр моделей монетизации разных медиа посред-

  ».д .т и акифарт яинелварпанереп ,косипдоп хынталп ,ымалкер мовтс
(Кильпеляйнен, 2019, с. 3).

С одной стороны, в научном пространстве растет число публикаций 
об использовании нейросетей в медиа (Зорина, Осиповская, 2021; Рубцо-
ва, 2023), студенты хотят, чтобы их обучали в вузах алгоритмам коммуни-
каций с нейросетями3. С другой стороны, эксперты, причастные к вузов-
скому процессу, как показал наш опрос, не делают акцент на развитии 
цифрового интеллекта медиаспециалистов.

На сегодняшний день существует спектр инструментов искусственного 
интеллекта, применяемых в журналистике на всех этапах коммуникацион-
ного процесса – от автоматического написания текста до анализа данных, 
от создания изображений до их проверки. Среди таких инструментов есть и 
те, что объединяют в себе сразу несколько функций, например, чат-боты 
или агрегаторы новостей (Gutiérrez-Caneda et al., 2023, p. 11).

Роботизированные журналисты работают в крупных медиа с 2010-х гг., 
забирая на себя часть рутинной работы. При этом неискушенный чита-
тель практически не сможет ощутить разницы между текстом, написан-

3 Половина российских студентов используют нейросети в учебе // Forbes. 25 августа 
2023. https://www.forbes.ru/forbeslife/495175-polovina-rossijskih-studentov-ispol-zuut-nejros-
eti-v-ucebe
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ным машиной, и авторским контентом (Иванов, 2015). Однако в большин-
стве случаев инструменты ИИ дополняют работу журналистов, а не 
заменяют ее. Журналисты по-прежнему необходимы для предоставления 
дополнительного контекста, анализа возможных ошибок и предвзятости, 
проверки адекватности и качества подготовленных текстов и изображений, 
а также решения других вопросов (Gutiérrez-Caneda et al., 2023; Kumar et al., 
2022; Katamba, Kayıhan, 2024). Кроме того, стоит учитывать большое коли-
чество фейковой информации и наличие дипфейков. Пандемия COVID-19 
подсветила актуальную проблему вбросов и материалов с недостоверными 
данными в СМИ, потому современный журналист должен обладать умени-
ем выявлять подобный контент и более тщательно проводить проверку ин-
формации (DeCillia, Clark, 2023). Существуют ИИ-инструменты, помога-
ющие верифицировать информацию медиа в режиме реального времени.

Как видим, ключевой компетенцией современного журналиста является 
владение цифровыми технологиями.

В связи с этим мы предлагаем при анализе необходимых личностных 
качеств журналиста использовать такое понятие, как «цифровой интел-
лект», который отвечает за взаимодействие человека с цифровыми техно-
логиями и его существование в цифровом пространстве. Эта идея опира-
ется на труды американского ученого Говарда Гарднера, предложившего в 
свое время теорию о различных типах интеллекта (т. н. множественный 
интеллект), которыми в той или иной степени обладает любая личность. 
Гарднер выделил девять типов интеллекта: музыкальный, межличностный, 
внутриличностный, визуально-пространственный, лингвистический, 
кинестетический, логико-математический, натуралистический, экзи-
стенциальный (Gardner, 2006).

Идеи исследователя активно развивает рабочая группа ученых из 
Южной Кореи (руководитель Пак Юхен), которая в 2015 г., собрав эмпи-
рические данные в области биостатистики, предложила термин «цифро-
вой коэффициент» (англ. digital quotient, DQ), определив его как «сово-
купность социальных, эмоциональных и когнитивных способностей, 
которые позволяют людям противостоять вызовам и адаптироваться к 
требованиям цифровой жизни»4. Цифровой интеллект включает следую-
щие показатели: управление экранным временем, личными данными, 
цифровым следом, критическое мышление, кибербезопасность, умение 
противостоять кибербуллингу. Как видим, большинство оцениваемых 
позиций связано с умением личности противостоять киберугрозам, 
предупреждать их, осуществляя деятельность в цифровом пространстве.

Важно отметить, что критерии оценки отдельных характеристик циф-
рового интеллекта можно замерить: корейские ученые разработали тесты, 
которые представляют цифровой профиль личности в виде диаграммы 
(рис. 3).

4 DQ: что такое цифровой интеллект и важен ли он в современном образовании // 
Skillbox Media. 17 января 2022. https://skillbox.ru/media/education/dq-chto-takoe-tsifrovoy-
intellekt-i-vazhen-li-on-v-sovremennom-obrazovanii/
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Рис. 3. Оценка DQ личности: пример результата тестирования

Источник: DQ Institute (https://www.dqinstitute.org/). Инфографика М. Мальгиной для 
Skillbox Media (https://skillbox.ru/media/education/dq-chto-takoe-tsifrovoy-intellekt-i-vazhen-
li-on-v-sovremennom-obrazovanii/).

Figure 3. Assessment of personality’s DQ: example of test result

Source: DQ Institute (https://www.dqinstitute.org/). Infographics by М. Мalgina for Skillbox 
Media (https://skillbox.ru/media/education/dq-chto-takoe-tsifrovoy-intellekt-i-vazhen-li-on-v-
sovremennom-obrazovanii/).

По мнению авторов DQ-теории, цифровой интеллект отвечает за уме-
ние быстро адаптироваться к новым информационным технологиям, раз-
вивающимся цифровым инструментам, за компьютерную грамотность 
(в широком понимании). Безусловно, эти навыки играют важную роль в 
жизни современного человека, непосредственным образом связаны с его 
профессиональной и творческой самореализацией.

Эта теория в некоторых аспектах перекликается с теорией цифрового 
капитала, созданной на основе идей П. Бурдье о социальном капитале. 
В данном случае следует исходить из того, что на медиарынке как неотъ-
емлемой части социального пространства субъекты находятся в ситуации 
жесточайшей конкуренции, ведется активная борьба за аудиторию, коли-
чество подписчиков, лайков, просмотров (в итоге – за монетизацию ав-
торского контента). успешное существование личности в рамках соци-
ального пространства определяется во многом наличием необходимых 
компетенций, творческим и материальным потенциалом, который, по 
П. Бурдье, называется социальным капиталом и определяется как «ак-
тивные свойства, положенные в основу построения социального про-
странства» (Шматко, 2005, с. 558). В рамках своей классификации автор 
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выделяет три типа социального капитала: экономический, культурный, со-
циальный. нетрудно заметить, что все три типа в той или иной степени 
определяют личность субъекта медиапространства.

Полагаем, что с целью приобретения и увеличения социального капи-
тала субъект должен потратить время и силы. При этом государственные 
институты и сфера медиаобразования должны оказать в этом содействие.

исследователи выделяют понятие цифрового капитала, своего рода 
навык работы с медиатехнологиями, со сми и социальными сетями в 
цифровой медийной среде. В широком смысле цифровой капитал охва-
тывает сегодня как технологические навыки, так и более сложные инфор-
мационно-аналитические навыки, которые включают социальные навы-
ки, а также навыки создания контента для цифровых платформ, 
способность защищать личную информацию от нежелательного исполь-
зования другими лицами и другие виды навыков (Вартанова и др., 2022, 
с. 10). Данное определение является чрезвычайно важным, хотя приме-
нительно к субъектам медиапространства и в контексте нашего исследо-
вания – не совсем полным. акцент делается на умении работать с цифро-
выми инструментами, анализировать информацию и защищать ее. При 
этом цифровой капитал рассматривается в контексте проблемы цифро-
вого неравенства как важный концептуальный и эмпирический инстру-
мент. решение проблемы – в увеличении «объемов цифрового капитала 
пользователей путем разработки специальных программ медиаобразова-
ния, цифровой грамотности и цифровой интеграции пользователей» (там 
же, с. 21–22). Вопрос в том, каковы критерии и инструменты оценки и 
измерения уровня развития (сформированности) цифрового капитала.

В рамках теорий Гарднера и Юхен параметры измерений цифрового 
интеллекта журналистов не разработаны. мы полагаем, что акцент необ-
ходимо сделать на творческой составляющей начинающих журналистов и 
на тех инновациях, которые должны быть внесены в область отечествен-
ного медиаобразования с учетом цифровизации сми. В этой связи воз-
никает необходимость уточнения базовых характеристик цифрового ин-
теллекта, определенных учеными из Южной кореи, если мы используем 
их методику в отношении журналистов.

Цифровизация, с одной стороны, расширила возможности по сбору, 
анализу, творческой переработке и распространению информации, а с 
другой – принесла ряд угроз, о которых говорилось выше. В связи с этим 
мы утверждаем, что цифровая личность должна иметь достаточный уро-
вень развития цифрового интеллекта, чтобы не только справляться с 
угрозами, но и иметь возможности для эффективной творческой саморе-
ализации. Формировать целостную, гармоничную личность должны ин-
ституты медиаобразования, однако их цели и задачи остаются все еще до-
статочно размытыми (олешко, Гаврилов, 2022). В отношении технологий 
и методов подготовки целостной медиаличности в медиапедагогике не 
сложилось единого мнения.
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не следует понимать личность с высоким уровнем интеллекта исклю-
чительно как личность, способную противостоять киберугрозам. следо-
вательно, к уже названным характеристикам цифрового интеллекта при 
развитии интеллектуального потенциала журналиста мы предлагаем до-
бавить следующие (или уточнить имеющиеся):

— цифровая грамотность (умение видеть угрозы и противостоять им, 
умение собирать, обрабатывать большие объемы данных);

—  творческие способности (умение генерировать идеи и воплощать их с 
использованием цифровых инструментов, умение творчески перерабаты-
вать собранную информацию и транслировать ее на потребителей);

—  критическое мышление, рефлексия (умение критически оценивать 
поступающую информацию, делать выводы, используя цифровые инстру-
менты);

—  умение работать с текстами обратной связи;
—  мотивация (желание использовать цифровые инструменты в профес-

сиональной деятельности);
— умение работать с интеллектуальными технологиями.
Данные параметры выбраны по двум причинам. Во-первых, они дают 

достаточно полное и всестороннее представление о ЦиЖ с учетом спец-
ифики его профессиональной деятельности. Во-вторых, они могут быть 
верифицированы, так как поддаются и качественному, и количественно-
му анализу. При этом мы отдаем себе отчет в том, что перечень предло-
женных критериев может меняться, корректироваться. Цифровой интел-
лект индивида должен оцениваться в системе, по совокупности всех 
выбранных критериев. именно их соотношение и станет индивидуаль-
ным портретом ЦиЖ, представит уровень готовности, к примеру, вы-
пускника факультета журналистики к работе в медиапространстве в роли 
профессионального субъекта медийной деятельности.

инструменты измерения уровня сформированности названных навы-
ков требуют глубокой проработки силами разных экспертов, в том числе 
специалистов в области цифровых технологий. если опираться на способы 
измерения, разработанные Пак Юхен и ее командой по ряду аспектов 
(управление экранным временем, личными данными, цифровым следом, 
критическое мышление, противодействие киберугрозам), то можно разра-
ботать собственные. Это позволит скорректировать программы отече-
ственного медиаобразования, выбрать наиболее эффективные формы и 
методы обучения журналистов в эпоху цифровизации. Это должна быть 
апробированная система инструментов, включающая анкетирование и 
тесты психологической и информационной направлен ности.

Что же касается педагогических технологий и методов развития ЦиЖ, 
то здесь эффективны проблемное обучение и метод проектов: они стиму-
лируют развитие критического мышления и активизируют способность 
находить нестандартные решения. Безусловно, наше предположение тре-
бует подтверждения путем проведения педагогического эксперимента. 
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однако мы полагаем, что эффективной будет работа со студенческой 
группой как с цельным коллективом, командой, погруженной в особую 
образовательную среду, нацеленной на достижение общего социально 
значимого результата (в нашем случае – на подготовку оригинального 
медиапродукта). о такой среде пишет Ю.м. ершов. он убежден в том, 
что проектная деятельность будет результативной и системной, если ра-
бота учебной группы организована в рамках медиапарка: «Этот мe-
диaпapк, c одной стороны, создает в университете важный средовой и си-
нергетический эффект, c другой – его авторы участвуют в университетском 
разделении труда и наполнении общественной жизни творчеством. 
специалисты по медиа и дизайну, допустим, полноценно могут участво-
вать в it-проектах, художники – в проектировании сложных систем ком-
муникаций, знания возникают на стыках и соединениях наук» (ершов, 
2016, с. 16).

В научной литературе также представлены базовые сценарии, опти-
мизирующие возможные поколенческие конфликты при работе над ме-
дийными проектами в рамках вузовских практических дисциплин (Вол-
кова и др., 2020), при этом необходим учет этических, профессиональных 
и социальных проблем, возникающих в процессе развития роботизиро-
ванной журналистики (Волкова, лазутова, 2017; иванов, 2017).

В рамках вузов должны быть специализированные программы для 
развития навыков работы с искусственным интеллектом. так, например, 
на базе филологического факультета руДн реализуется магистерская 
программа «Журналистика больших данных», где студенты учатся рабо-
тать с массивами информации и сложными аналитическими алгоритмами, 
и курс для студентов вечернего отделения «online-журналистика», где, 
помимо прочего, разбираются особенности работы с программами гене-
рации контента.

Заключение

Для эффективной работы в медиапространстве в условиях цифрови-
зации сми журналисту необходим высокий уровень развития цифрово-
го интеллекта, но с особым акцентом на профессию. Дальнейшее нако-
пление эмпирической базы по изучению цифрового интеллекта 
журналиста (ЦиЖ) позволит скорректировать существующие програм-
мы по медиаобразованию, выбрать наиболее эффективные педагогиче-
ские технологии, формы и методы обучения, в том числе и на факультетах 
журналистики вузов, смоделировать образ идеального медиаспециалиста 
периода новейших медиа. Для этого необходимо уточнить перечень ком-
понентов ЦиЖ, выявить актуальные инструменты для измерения их 
сформированности. При этом не обойтись без учета навыков работы с ис-
кусственным интеллектом в журналистике. Выпускник вуза с дипломом 
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журналиста должен наиболее точно отвечать запросам социума, быть 
способным нейтрализовать угрозы цифровизации сми, объективиро-
вать действительность, создавать новые позитивные смыслы.
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