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ЦИФРОВЫЕ И МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ 

В статье рассмотрены концепции человеческого капитала в контексте цифровых и 

медиакомпетенций преподавателя высшей школы. Раскрыта важность обеих компетенций 

как ключевых элементов для преподавателей. Сформулированы предложения, которые помо-

гут преподавателям приобрести и развить их. 
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Постановка проблемы 

Технологии являются неотъемлемой частью жизни современного человека. В этом 

свете образовательные технологии используются с целью удовлетворения потребностей но-

вого общества и использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ко-

торые интегрированы в процесс преподавания и обучения в качестве вспомогательного ин-

струмента в сочетании с новыми методиками преподавания [1, с. 52]. В этом контексте обра-

зование больше нельзя воспринимать без помощи технологий. Следовательно, актуальность 

приобретает изучение человеческого капитала в контексте цифровых и медиакомпетенций, 

которыми должен обладать преподаватель высшей школы. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Согласно исследованиям ученых Института Сервантеса в Мадриде, цифровая компе-

тенция является одной из ключевых компетенций обучения на протяжении всей жизни [2].  

F. Esteve-Mon, М. Gisbert-Cerbera и J. L. Lázaro-Cantabrana акцентируют внимание на том, 

что преподавателям необходимы компетенции не только, для того чтобы быть грамотными в 

цифровой области (т. е. обладая знаниями о том, как правильно использовать цифровые тех-

нологии), но также для возможности интегрировать ИКТ в преподавательскую деятельность 

[3, с. 39–45]. Цифровая компетентность и медиакомпетентность являются двумя наиболее 

актуальными аспектами исследований, посвященных развитию человеческого капитала пе-

дагога, как утверждают P. Hepp, М. А. Prats и M. J. Masanet, P. Contreras [4, с. 218–230; 5]. 

Выделение нерешенной проблемы 

Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что учебным заведениям предсто-

ит преодолеть трудности, прежде чем они сформируют условия для наделения преподавате-

лей цифровыми и медиакомпетенциями. 

Цель исследования заключается в изучении концепции цифровой компетентности и 

медиакомпетентности и разработке предложений содействия их приобретения и развития 

преподавателями высшей школы. 

Основное содержание 

Сегодня большое внимание человеческого капитала педагогического сообщества 

направлено на срочное обучение новым цифровым навыкам. Опыт последних лет показал, 

что в нынешних условиях педагоги должны учиться как можно быстрее, осваивать совре-

менные технологии, осваивать новые инструменты обучения и взаимодействия. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Б10 – Компетент-

ность в области 

маркетинга и свя-

зей с обществен-

ностью 

Изучение и знание 

рынка образователь-

ных услуг, поиск 

партнеров и поддер-

жание партнерских 

отношений с экспер-

тами в области, кото-

рую преподает про-

фессионал 

Умение позицио-

нировать свое лич-

ное место (инсти-

тут, курс, препода-

ватель) на рынке 

образовательных 

услуг 

Осознание важности 

конкуренции и конку-

рентоспособности для 

поддержания высокого 

качества образователь-

ной деятельности и 

образовательных услуг 

Б11 – Компетент-

ность в решении 

административ-

ных проблем 

Знание нормативных 

документов по вопро-

су, которому обучает 

специалист (напри-

мер, внутренних пра-

вил и процедур в ор-

ганизации, связанных 

с оказанием услуг 

студентам как клиен-

там) 

Навыки терпеливо-

го объяснения ад-

министративных 

требований и про-

цедур для облегче-

ния общения адми-

нистрации со сту-

дентами. Навыки 

полного и точного 

информирования 

обо всех правилах и 

процедурах, связан-

ных с организацией 

и проведением кон-

кретного курса 

Понимание важности 

четких правил и про-

стых процедур, про-

зрачности и своевре-

менной информации для 

студентов по всем важ-

ным организационным 

вопросам образователь-

ного процесса 

Б12 – Компетен-

ция фасилитации 

(создание и ис-

пользование) для 

образовательной 

среды на основе 

ИКТ 

Наличие компьютер-

ной грамотности. Зна-

ние преимуществ  

и недостатков раз-

личных технических 

средств и ИКТ, с воз-

можностью примене-

ния в учебном про-

цессе 

Создание и совер-

шенствование ис-

пользования ИКТ в 

образовательных 

целях и оказание 

помощи студентам 

в развитии навы-

ков на основе 

имеющихся техно-

логий, оборудова-

ния и экспертной 

помощи специали-

стов в области ин-

формационных 

технологий 

Осознание необходи-

мости непрерывного 

обучения для развития 

образовательной среды 

на основе ИКТ и ее 

актуализации 

Человеческий капитал – это человеческий фактор в организации, сочетание интеллек-

та, навыков и знаний, которые придают организации ее отличительный характер. 

Под понятием «компетенция» в данном исследовании понимается способность удо-

влетворять сложные требования, используя и мобилизуя психосоциальные ресурсы (включая 

навыки и установки) в определенном контексте. Например, способность эффективно об-

щаться – это компетенция, которая может основываться на знании человеком языка, практи-

ческих навыках в области информационных технологий и отношении к тем, с кем он обща-

ется [5, с. 225]. 
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В последние десятилетия компетенции стали важнейшими элементами на всех этапах 

образования, как формального, так и неформального (таблица 1) [6, с. 52; 7]. 

Эти компетенции могут быть многочисленными. Тем не менее, некоторые из основных 

компетенций, в которых нуждаются преподаватели – это: предметные и педагогические навы-

ки, способность связывать теорию с практикой, сотрудничество с другими коллегами, уверен-

ность в себе, лидерство, непрерывное обучение и цифровые знания [4, с. 36]. 

Концепция «цифровой компетентности», также известная как «цифровая грамот-

ность» или «компьютерная грамотность», была рассмотрена в исследованиях в области обра-

зования, при этом различные эксперты, международные организации и учреждения имеют 

разные представления и подходы к ней [8–10]. 

В этом контексте P. Hepp, M. A. Prats, J. Holgado дают понятное разъяснение того, что 

такое «цифровая компетентность»: «совокупность знаний и стратегий, которые помогают 

человеку решать проблемы, связанные с цифровым миром, с помощью цифровых инстру-

ментов» [4, с. 38]. 

Европейский парламент в отчете о ключевых компетенциях для обучения на протя-

жении всей жизни определяет эту компетенцию следующим образом: «цифровая компетен-

ция предполагает уверенное и критическое использование технологий информационного 

общества для работы, отдыха и общения» [11]. В его основе лежат базовые навыки в области 

ИКТ: использование компьютеров для извлечения, оценки, хранения, производства, пред-

ставления и обмена информацией, а также для общения и участия в сетях сотрудничества 

через Интернет [11]. Другими словами, эта компетенция позволяет людям правильно исполь-

зовать цифровые и технологические ресурсы, доступные в Интернете, и в целом решать за-

дачи, которые ИКТ ставят перед современным обществом. 

Выходя за рамки этого определения, M. Claro, A. Salinas определяют, что цифровая 

компетентность преподавателей включает «информационные и коммуникационные навыки и 

знания, которыми должны обладать преподаватели для выполнения своей профессиональной 

работы (например, планирования и подготовки уроков) в цифровой среде» [12, с. 164]. 

Цифровую компетентность можно разделить на пять областей, как утверждает A. Ferrari: 

информационная грамотность; 

общение и сотрудничество; 

создание цифрового контента; 

личная безопасность; 

решение проблем [13]. 

Согласно общей системе цифровой компетенции для преподавателей, первая область 

подразумевает способность отбирать, организовывать и анализировать цифровую информа-

цию, а также оценивать ее актуальность в соответствии с целью, для которой она была вы-

брана [14]. Эта область объединяет три основные возможности: 

 просмотр, поиск и фильтрация цифрового контента (т. е. использование различных 

источников информации и стратегий поиска для поиска соответствующих данных); 

 его оценка (т. е. критическая оценка данных); 

 управление им (т. е. организация данных для будущего использования). 

Общение и сотрудничество связаны с обменом ресурсами через онлайн-платформы и 

участием в онлайн-сообществах и сетях. Это включает в себя: 

 надлежащее взаимодействие, обмен информацией и сотрудничество с использова-

нием цифровых технологий (т. е. устройств, приложений и платформ); 

 расширение перечня возможных услуг, которые граждане могут получить посред-

ством онлайн-платформ; 

 правила вежливости в Интернете (т. е. осведомленность о разнообразии всех типов 

виртуального и онлайн-участия и осознание их правил). 
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Создание цифрового контента относится к разработке нового контента и повторной 

разработке предыдущих знаний для создания новых художественных и мультимедийных 

произведений (т. е. создания онлайновых цифровых учебных ресурсов, таких как интерак-

тивные мероприятия, веб-сайты и/или виртуальные группы). Преподавателям также необхо-

димо развивать личную безопасность, которая связана с защитой личной информации и дан-

ных при использовании цифровых и онлайн-ресурсов. Это включает в себя: 

 защиту устройств и контента (т. е. способность понимать и идентифицировать под-

верженность онлайн-опасностям и решение возможных проблем); 

 защиту конфиденциальности и здоровья; 

 защиту окружающей среды (т. е. учет возможных побочных эффектов технологии в 

физическом мире). 

Наконец, решение проблем подразумевает выявление потребностей в творческом ис-

пользовании технологий и принятие решений при возникновении технических проблем. 

Принимая во внимание, что не только технологии, но и социальные сети становятся все бо-

лее важными во всех сферах глобализованного мира, цифровых компетенций недостаточно 

для преподавателей высшей школы, чтобы справиться с вызовами современности. Кроме 

того, технологии коренным образом изменились в отношении того, как формируется, пере-

дается и усваивается информация, в следствие чего необходимы изменения в образовании, 

чтобы не быть изолированными от реальности [5, 7, 10]. Эти изменения требуют новых тех-

нических и интерпретационных навыков для создания знаний и доступа к ним, а также опыта 

работы с новыми системами символов. Интеграция текстов, звуков и изображений в мульти-

медийные документы, наряду с интерактивностью, делает этот «мультимедийный» язык 

неизбежным в ближайшем будущем. Как указывает A. Gutiérrez, цифровой компетентности 

недостаточно, учитывая количество запросов, которые предъявляют современные требова-

ния к преподавателям [15, с. 173]. 

Медиакомпетентность, также известная как «медиаграмотность», выходит далеко за 

рамки цифровой компетенции, и ее можно определить как взаимосвязанный и сложный 

набор знаний, навыков и установок, который позволяет эффективно противостоять совре-

менной медиасреде, адаптируясь к постоянным изменениям и различным контекстам. 

Медиакомпетентность рассматривают J. Ferrés и A. Piscitelli как комбинацию шести из-

мерений, объединенных в две большие области: анализ и выражение [16, с. 77]. Этими шестью 

измерениями являются: язык, технологии, процессы взаимодействия, производство и распро-

странение, убеждения и ценности, эстетика; все они должны учитываться в современном мире. 

Со своей стороны, О. Вербицкая и Л. Иванова утверждают, что «в настоящее время медиаком-

петентность становится одним из важнейших качеств личности современного преподавателя, и 

ее формирование является одной из актуальных проблем общей педагогики» [17, с. 1652]. 

Исторически сложились некоторые различия между медиа и цифровыми компетенци-

ями. Согласно M. A. Pérez и A. Delgado, первое фокусируется «на знаниях, навыках и взгля-

дах, связанных со средствами массовой информации и аудиовизуальным языком», в то время 

как второе связано с «возможностями поиска, обработки, коммуникации и распространения 

информации с помощью технологий» [18, с. 27]. Однако их невозможно разграничить,  

поскольку оба они неразрывно связаны с информационной грамотностью преподавателей  

(т. е. способностью знать, когда требуется информация, и иметь возможность идентифици-

ровать, оценивать и работать с ней для решения проблемы). 

Согласно G. Sang, многие преподаватели, проходящие обучение, сообщают, что они чув-

ствуют себя неподготовленными к преподаванию с использованием ИКТ, и сообщают, что ин-

новационные подходы к ИКТ не поощряются в подготовке преподавателей, как это действи-

тельно должно быть [19, с. 104]. ИКТ включены в программы подготовки преподавателей толь-

ко в определенных областях, которые не являются междисциплинарными; кроме того, цифровые 

и медиакомпетентности преподавателей представлены в качестве конкретных целей в несколь-
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ких учебных планах, и они сводятся к «беглым» занятиям, таким как обучение использованию 

компьютера. Как следствие, преподаватели до начала работы, как правило, не готовы интегри-

ровать развитие цифровой/медиакомпетентности в свое преподавание, даже когда они заканчи-

вают подготовку. Определенно, проблема для преподавателей, проходящих обучение, заключа-

ется не в том, чтобы научиться использовать ИКТ, а в том, как интегрировать их в свою буду-

щую преподавательскую карьеру. Учитывая постоянные изменения технологий, и то, как они 

могут применяться в обучении студентов, педагогическое образование необходимо трансфор-

мировать с учетом того, что понимается под цифровыми и медиакомпетенциями, как они рас-

сматриваются в учебных планах и в конечном счете переформулировать подход к ним. 

Тенденция изменения нынешнего социального, экономического и образовательного 

контекста в связи с технологическими достижениями несомненна. В этих условиях создают-

ся новые знания, и, как следствие, от преподавателей требуются современные методы обуче-

ния, чтобы помочь студентам развить необходимые компетенции для современного обще-

ства и будущего. Полезность технологий в настоящее время не вызывает сомнений. Для пре-

подавателей доступно множество ресурсов (видео, игровые инструменты, вики-сайты, веб-

квесты, подкасты, онлайн-игры, социальные сети), и их преимущества хорошо известны бла-

годаря коммуникативной природе предмета. Однако учащиеся не получат от них максималь-

ной отдачи, если преподаватели не смогут должным образом интегрировать их. 

Тем не менее, университеты и центры подготовки учителей должны предоставлять 

преподавателям, проходящим обучение, все возможности для того, чтобы стать полностью 

компетентными в области цифровых технологий. 

Для этого следует принять во внимание ряд предложений: 

1. Включение медиакомпетентности в учебные планы имеет важное значение, по-

скольку обществу XXI века требуется более всесторонняя перспектива для решения проблем 

медиасреды. 

2. Необходимо упростить концепции цифровой и медиакомпетентности преподавателей. 

3. Необходима эффективная система развития цифровых и медиакомпетентностей 

преподавателей. 

Систему, которая состоит из пяти областей, предлагает H. Põldoja: 

 подготовка и вдохновение студентов в цифровой среде; 

 разработка и развитие учебного опыта и среды обучения; 

 моделирование и проектирование рабочей среды; 

 продвижение и моделирование цифровой демократии и подотчетности; 

 участие в профессиональном развитии. 

Эти пять измерений тесно связаны с областями цифровой компетенции, как показано 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Соответствие цифровых/медиакомпетентностей преподавателей и  

областей цифровой компетенции [20] 

Области цифровой компетенции 
Цифровые/медиакомпетентности преподавателей  

(согласно H. Põldoja) 

Область 1: информационная грамот-

ность 

Продвижение и моделирование цифровой демо-

кратии и подотчетности 

Область 2: модель коммуникации и 

сотрудничества 
Дизайн рабочих сред 

Область 3: создание цифрового кон-

тента 

Проектирование и развитие учебного опыта и 

среды обучения 

Область 4: личная безопасность 
Подготовка и вдохновение студентов в цифровой 

среде 

Область 5: решение проблем Участие в профессиональном развитии 
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4. Также необходимо развитие осведомленности во время начальной подготовки пре-

подавателей. 

Преподаватели должны развивать свою способность эффективно использовать циф-

ровые ресурсы, если они хотят способствовать обучению студентов и собственному профес-

сиональному развитию в качестве преподавателей. Следовательно, им необходимо задумать-

ся о различных технологических ресурсах, которые они могут использовать, и о том, как из-

влечь из них максимальную пользу, а также интегрировать их в свою учебную практику. 

Выводы 

Перед педагогом сегодня стоит непростая задача развития человеческого капитала в 

контексте новых компетенций, необходимых для достижения нового качества образования, 

направленных на цифровизацию экономики. Таким образом, университеты должны учиты-

вать, как использование ИКТ в целом и Интернета в частности может помочь преподава-

телям в их работе. Среди всех возможностей социальные сети, возможно, являются наиболее 

полезным инструментом благодаря их социальной силе и их потенциалу для создания 

отношений. В этом смысле университетам следует рассмотреть возможность включения 

социальных сетей в свои учебные планы и программы, чтобы преподаватели могли иметь 

четкое представление об их потенциале для накопления знаний и обмена ими. Безусловно, 

учебные центры должны предоставлять преподавателям достаточные инструкции для 

развития человеческого капитала их цифровых и медиакомпетенций. 
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Преподаватель – человеческий капитал высшей школы: цифровые и медиакомпетенции 

Актуальные тренды и вызовы современной реальности инициируют смену концептуальных представ-
лений о роли, целях и содержании образования в современном мире. Динамичное развитие информационного 
пространства, глобализация, формирование новых «технологий и привычек использования средств массовой 
информации» являются в современных условиях значимыми факторами переосмысления вектора, содержания и 
направлений развития высшего образования. Данные тенденции, актуализируют значимость медиакомпетент-
ности преподавателя, способного к творческому взаимодействию с произведениями медиакультуры и к исполь-
зованию в полной мере образовательных и развивающих медиа в образовательном процессе. 

В статье представлены базовые компетентности преподавателя высшей школы. Отмечено, что цифро-
вых компетенций недостаточно для преподавателей высшей школы, чтобы справиться с вызовами современно-
сти, поэтому преподавателю необходимо овладеть и медиакомпетенциями. Однако университеты не способ-
ствуют овладению преподавателем данными компетенциями. Автором представлен ряд предложений, который 
позволит развивать свою способность эффективно использовать цифровые ресурсы и извлечь из них макси-
мальную пользу, а также интегрировать их в свою учебную практику. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ВЫСШАЯ ШКОЛА 

L. V. Ganich 
Donetsk National University, Donetsk 

Teacher is the Human Capital of the Higher School: Digital and Media Competencies 

Actual trends and challenges of the modern reality initiate a change in the conceptual ideas about the role, 
goals and content of the education in the modern world. The dynamic development of the information space, globalization, 
the formation of new «technologies and habits of using the media» are in modern conditions significant factors in  
rethinking the vector, content and directions of the higher education development. These trends actualize the importance 
of a teacher's media competence, capable of creative interaction with the works of media culture and to fully use  
educational and developmental media in the educational process.  

The article presents the basic competencies of a high school teacher. It is noted that digital competencies are 
not enough for higher school teachers to cope with the challenges of our time, so the teacher needs to master media 
competencies as well. However, universities do not contribute to the mastery of these competencies by the teacher. The 
author has proposed a number of suggestions that will allow to develop an ability to effectively use digital resources and 
get the most out of them, as well as integrate them into the educational practice. 
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