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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты медиакомпетентности студен-
тов в системе высшего образования в контексте отечественных и зарубежных исследований. От-
мечается, что перед системой высшего образования в качестве вектора дальнейшего ее развития 
ставится задача обеспечения условий успешного формирования профессиональной компетентно-
сти выпускников, ориентированной на творческое саморазвитие в информационно-коммуникаци-
онной среде. Авторы рассматривают сущность медиакомпетентности студентов, а также осо-
бенности ее структуры с учетом условий современной системы высшего образования. В статье 
представлены компоненты, составляющие медиакомпетентность студентов. Авторы приходят к 
выводу, что медиакомпетентность студентов формируется в процессе практической учебной де-
ятельности при контакте, использовании и конструировании новых медиа по учебной дисциплине и 
направлена на получение качественного образовательного продукта, ориентированного на решение 
в дальнейшем профессиональных задач.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, медиакомпетентность, студенты, высшее об-
разование.

Abstract: the article examines the theoretical aspects of media competence of students in the higher education 
system in the context of domestic and foreign research. It is noted that the system of higher education is faced 
with the task of providing conditions for the successful formation of professional competence of graduates, 
focused on creative self-development in the information and communication environment. The authors consider 
the essence of students’ media competence, as well as the features of its structure, taking into account the 
conditions of the modern higher education system. The article examines the components that make up students’ 
media competence. The authors come to the conclusion that students’ media competence is formed in the 
process of practical educational activities through contact, use and construction of new media of academic 
discipline and is aimed at obtaining high-quality educational product, focused on solving future professional 
problems.
Key words: competence, competency, media competence, students, higher education.
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В современных условиях повышенных требо-
ваний к системе образования, продиктованных 
стремительным развитием информационных и 
коммуникационных ресурсов, требуется модерни-
зация всех ее уровней, в том числе системы выс-
шего образования. Общество нуждается в моло-
дых специалистах, способных к эффективному, 
творческому и оперативному решению поставлен-
ных профессиональных задач [1; 2]. В Националь-
ной доктрине образования в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, Прогнозе долгосроч-

ного социально-экономического развития РФ на 
2013–2030 г., Законе РФ «Об образовании» (ред. 
от 29.12.2012), Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего образования 
(ред. от 19.07.2022 № 662) перед системой выс-
шего образования в качестве вектора дальнейше-
го ее развития ставится задача обеспечения усло-
вий успешного формирования профессиональной 
компетентности выпускников, ориентированной 
на творческое саморазвитие в информационно-
коммуникационной среде [3–5].

В конце XX века впервые было заявлено о 
необходимости формирования у студентов ряда 
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компетенций, способствующих эффективно-
му достижению образовательных результатов. 
В данном контексте Дж. Равен под понятием 
«компетенция студентов» рассматривал много-
образие личностных качеств, таких как: ответ-
ственность, самостоятельность, мотивация, инте-
рактивность и др., и считал, что формирование 
компетенций студентов преследует своей целью 
достижение более высокого результата освоения 
учебных программ высшего образования. Дж. Ра-
вен представлял компетентность студентов как 
личностную специфическую особенность или 
способность, необходимую для выполнения про-
фессиональных действий в узкой предметной об-
ласти. Он понимал компетентность как дискрет-
ное понятие, состоящее из специальных знаний, 
навыков и специфических способов мышления, 
например способности к самоанализу. Под ком-
понентами компетентности студентов Дж. Равен 
подразумевал способности личности, позволяю-
щие достигать значимых целей вне зависимости 
от их природы [6].

В продолжение данной трактовки компетентно-
сти можно сослаться на исследование В. Д. Шад-
рикова [7], в котором компетенции представлены 
следующими группами: инструментальные компе-
тенции (знания определенной учебной области, 
способность участника учебного процесса к мыс-
лительным операциям анализа и синтеза, базовые 
умения работы за компьютером, навыки управле-
ния и эффективного использования информации 
и др.), межличностные компетенции (навыки вы-
полнения эффективной деятельности в команде, 
навыки межличностных взаимодействий, способ-
ность к выполнению профессиональной деятель-
ности в международной среде и др.) и системные 
компетенции (способность к обучению, способ-
ность к использованию знаний на практике, спо-
собность к проектной деятельности и др.). В ка-
честве итога подобного понимания компетентно-
сти может служить точка зрения Л. М. Спенсера 
и С. М. Спенсера, рассматривающих компетент-
ность студентов в качестве основного устойчивого 
компонента личности [8].

В российской системе образования основопо-
ложник компетентностного подхода А. В. Хутор-
ской, вслед за зарубежными коллегами, определя-
ет компетентность студента как индивидуальное 
качество личности, формирующееся в процессе 
обучения. В своих работах он рассматривает ком-
петенции студента как основные составляющие 
его компетентности. По мнению А. В. Хуторского, 
компетенция есть задаваемое содержание обуче-
ния, заданное социальное требование к образо-
вательной подготовке [9].

С точки зрения И. А. Зимней [10], компетент-
ность является личностным качеством, которое 
может сформироваться только в образователь-
ном процессе. Оно имеет свойство дискретности 
знаний и реализуется в социально значимой дея-
тельности. В составе компетентности исследова-
тельница выделяет набор компетенций, личност-
но значимых для выполнения образовательной 
деятельности. Сущность компетенции она пони-
мает как интеграцию личностных качеств участни-
ка образовательного процесса, необходимых для 
погружения в эффективную образовательную де-
ятельность. В своих работах И. А. Зимняя опреде-
ляет компетентность участника образовательного 
процесса как интегративное качество личности, 
проявляемое в деятельности при решении разно-
образных прикладных и профессиональных задач 
[10 и др.].

Вслед за приведенными выше исследовани-
ями мы полагаем, что компетентность студентов 
является индивидуальным качеством личности. 
Понятие компетентности можно рассматривать 
в контексте их академического опыта, индивиду-
альных особенностей и планируемого результата 
обучения. Формируемая у студентов в вузе ком-
петентность является целостным качеством, спо-
собным реализоваться в процессе учебной дея-
тельности.

Сущность компетентности участника процесса 
обучения рассматривается также в контексте ме-
диаобразования. Так, А. В. Федоров утверждает, 
что медиаобразование является процессом не-
прерывного развития личностных качеств субъек-
та в результате погружения в медиаобразователь-
ную среду при контакте со средствами массовой 
информации [11]. Формирование и развитие кре-
ативных качеств субъекта образовательного про-
цесса, его коммуникативных навыков и способно-
стей к критическому осмыслению медиа, а также 
конструктивной деятельности с использованием 
информационных и технических средств медиа 
исследователь определяет целью медиаобразо-
вания. Медиакомпетентность обучающегося он 
рассматривает в качестве сложной структуры, со-
стоящей из мотивов к медиаобразовательной дея-
тельности, медийных знаний механизмов воздей-
ствия медиа на личность субъекта, умений выпол-
нять действия на основе использования ресурсов 
и средств медиа.

Сущность термина «медиакомпетентность» 
была впервые определена в конце 90-х годов про-
шедшего века европейскими исследователями в 
области медиапедагогики. Д. Баак [12], С. Блю-
мейк [13], И. Поттинджер [14] рассматривали ме-
диакомпетентность студентов как творческую 
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реализацию личности. По их мнению, цель ме-
диаобразования непосредственно связана с до-
стижением личностью высокого уровня критиче-
ского осмысления массмедиа.

Немецкий медиапедагог того же периода 
Дж. Тулодзиски утверждает, что медиакомпетент-
ность есть педагогическая категория, формируе-
мая в творческой социальной и самостоятельной 
деятельности личности и в процессе использова-
ния медиа [15]. Анализ работ зарубежных медиа-
педагогов конца XX века позволяет выявить, что 
«медиакомпетентность», которая изначально 
рассматривалась как свойство личности, форми-
руемое в процессе непосредственного контакта 
со средствами массовой информации и их кри-
тического осмысления, затем стало определять-
ся как процесс конструирования и созидания 
медиаресурсов. Это позволяет рассматривать 
медиакомпетентность студентов как феномен, 
неотъемлемо связанный с погружением в твор-
ческую конструктивную деятельность на основе 
информационно-коммуникационных технологий, 
средств мультимедиа и гипермедиа.

Многие исследователи в области медиапе-
дагогики также рассматривают медиакомпетент-
ность студентов как феномен личности с акцентом 
на деятельностную и творческую составляющие. 
Например, А. Силверблэт утверждает, что медиа-
компетентность объединяет в себе способности 
личности к критическому мышлению при контакте 
с медиаресурсами и медиасредами, понимание 
процессов использования средств массовой ком-
муникации и взаимодействия их с потребителем, 
а также способности к созданию собственных ме-
диа [16]. Д. Баак также ставит акцент на важности 
деятельностного компонента медиакомпетентно-
сти участника образовательного процесса, а не 
только на потребительской и коммуникативной 
составляющих [12]. Самовыражение субъекта в 
процессе формирования медиакомпетентности 
исследователь определяет в качестве ее основ-
ного компонента.

С учетом современных технических достиже-
ний общества недостаточно изучать медиа только 
как средства массовой коммуникации. В. В. Ман-
туленко выделяет основные направления исполь-
зования новых медиа в процессе формирования 
медиакомпетентности участника образовательно-
го процесса: этическое (как средство самовыраже-
ния личности, реализации этических, эстетичеких 
и комуникационных потребностей) и деятельност-
ное (ставит акцент на выполнении самостоятель-
ных активных действий субъектом в ходе исполь-
зования новых медиа) [17].

Опираясь на вышесказанное и учитывая ин-
дивидуальные, возрастные и социальные особен-
ности студентов вуза, мы можем определить ме-
диакомпетентность как многогранное дискретное 
качество личности, способность к достижению 
академических целей и результатов, выполнение 
качественной образовательной деятельности на 
основе и с использованием новых медиа (средств 
и технологий мультимедиа, гипермедиа, инте-
рактивных ресурсов, интернет-технологий и др.). 
Мы полагаем, что медиакомпетентность студен-
тов формируется в процессе практической учеб-
ной деятельности при контакте, использовании и 
конструировании новых медиа по учебной дисци-
плине и направлена на получение качественного 
образовательного продукта, ориентированного на 
решение в дальнейшем профессиональных задач.

И. А. Зимняя отмечает, что компетентность 
студентов имеет многокомпонентный состав и 
включает не только когнитивную и технологиче-
скую составляющие, но и социальную, этическую, 
мотивационную, поведенческую. В своих работах 
исследователь предлагает компонентный состав 
компетентности: когнитивный аспект, поведенче-
ский аспект, ценностно-смысловой, регулятивный 
и мотивационный аспекты. Каждый из компонен-
тов компетентности в данной трактовке может 
быть представлен соответствующей компетенци-
ей, отражающей и раскрывающей способности, 
качества и свойства личности субъекта образова-
тельного процесса [10 и др.].

Опираясь на результаты приведенных выше 
исследований, мы можем определить медиаком-
петентность студентов как сложную интегратив-
ную структуру, состоящую из компетенций, рас-
крывающих индивидуальные особенности студен-
тов: аксиологические (знания, приобретенные в 
результате обучения, необходимые для дальней-
шего конструирования медиа) и личностные (спо-
собность к критическому анализу медиа и оцен-
ке валидности созданных в процессе обучения 
новых медиа, мотивация к созданию и использо-
ванию медиа в образовательном процессе и впо-
следствии в профессиональной деятельности).

Таким образом, развитие представлений о 
компетентности студентов средствами медиа 
формировалось как в отечественной, так и в за-
рубежной педагогике, что определило ее инте-
грацию в современную систему высшего обра-
зования. Необходимость творческого использо-
вания новых медиа в образовательном процессе 
сформировала основу появления в педагогиче-
ской науке термина «медиакомпетентность сту-
дентов». Решение проблемы формирования и 



18

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2024. № 3

развития медиакомпетентности студентов явля-
ется основной задачей высшего образования с 
целью выполнения качественной образователь-
ной, а впоследствии и профессиональной дея-
тельности.
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