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В работе рассматривается соотношение понятий «медиаграмотность», 
«медиаобразование» «медиакомпетентность», упоминаются ведущие рус-
скоязычные школы медиаобразования, обращается внимание на важность 
детального изучения медиакомпетенций журналистов в условиях цифро-
визации и конвергенции медиапространства, поднимается вопрос о не-
обходимости исследования структуры медиакомпетентности студентов, 
изучаю щих журналистику.
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Понятия «медиаграмотность», «медиаобразование» и «медиакомпе-
тентность» активно изучаются в информационную эпоху в том числе 
в связи с трансформациями, происходящими в рамках цифровизации 
и конвергенции СМИ. Институт ЮНЕСКО по медийно-информацион-
ным технологиям в образовании использует понятие «медийно-инфор-
мационная грамотность» (МИГ) и указывает, что она охватывает все 
компетенции, связанные с информационной грамотностью и медиа-
грамотностью, включая также цифровую или технологическую грамот-
ность [1]. 

Рассматривая соотношение терминов «грамотность», «образо-
вание», «компетентность», А. А. Немирич относит формирование 
«медиа грамотности» к уровню дошкольного образования, развитие 
«медиа образования» к уровню средней школы, «медиакомпетентности» 
к уровню первых курсов университета, а «медиакультуру» и «медиа-
менталитет» к уровню старших курсов вузов, последипломному обра-
зованию и профессиональной деятельности [2, c. 23–25]. 

В современном мире медиаобразование является одной из составля-
ющих подготовки специалистов в высших учебных заведениях. И в рам-
ках подготовки журналистов в университете целесообразно говорить не 
о «медиаграмотности», а о «медиакомпетентности», которая состоит из 
ряда «медиакомпетенций». То есть «компетентность по отношению к 
компетенции выступает как понятие собирательное, интегративное, ха-
рактеризующее личность как субъекта, реализующего в практической 
деятельности имеющиеся у него компетенции», как точно отмечает 
А. А. Корнеева [2, c. 139]. 

В настоящее время имеется значительное количество публикаций, 
связанных с развитием медиаобразованности и медиакомпетентности 
учителей, студентов педагогических вузов. Например, развитию медиа-
грамотности преподавателя и студента посвящен сборник статей, вы-
шедший в БГУ в 2017 г., под общей редакцией В. В. Самохвала [4], где 
рассматриваются медиаобразовательные проекты ЕАЭС, развитие ме-
диакомпетентности преподавателей университета, использование эле-
ментов медиаобразования в преподавании ряда дисциплин. Значимый 
вклад в развитие медиаобразования и медиакультуры внесла российская 
школа А. В. Федорова. Им издан учебник для вузов «Медиаобразование: 
история и теория» [5]. В работах А. В. Федорова внимание сконцен-
трировано на развитии медиаобразования студентов педагогических ву-
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зов и студентов, изучающих искусства и культурологию. В то же время 
медиакомпетентности студентов факультетов журналистики отдельное 
внимание не уделяется. В свою очередь, труды И. В. Жилавской [6] и 
ее школы внесли значительный вклад в развитие медиаобразования в 
России, способствовали созданию Ассоциации специалистов медиа-
образования. Одна из ее статей раскрывает актуальные проблемы ин-
теграции журналистики и медиаобразования в структуре факультетов 
журналистики российской высшей школы [7]. 

Зачастую, говоря о медиаобразовании журналистов, упоминаются 
темы фактчекинга, фейковых новостей, распознавания мошеннической 
или манипуляционной информации, развития навыков критического 
мышления у журналистов и др. Учебные планы и стандарты подго-
товки будущих журналистов указывают универсальные, базовые про-
фессиональные и специализированные компетенции будущих специ-
алистов, не выделяя, однако, среди них медиакомпетенции [напр., 8]. 
В свою очередь, анализ универсальных, базовых профессиональных, 
специализированных компетенций, указанных в учебных планах, пока-
зывает, что многие из них включают медиакомпетенции. Как следствие, 
возникает, с одной стороны, необходимость анализа, классификации, 
конкретизации требований к медиакомпетентности студента-журна-
листа как будущего специалиста в сфере массовых коммуникаций, а с 
другой – поиск механизмов развития и совершенствования медиаком-
петенций и медиакомпетентности студентов, изучающих журналисти-
ку и коммуникации. 

В целом, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на существующие 
значительные наработки в сфере развития медиаобразования и медиа-
культуры, не хватает детального анализа и актуализации требований к 
медиакомпетентности журналистов и студентов, изучающих журнали-
стику и/или коммуникации. Также детально не разработаны методы и 
методики развития и совершенствования медиакомпетентности специ-
алистов в сфере журналистики и коммуникаций. 
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