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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА 
МЕДИЙНЫХ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ* 

 
На основе анализа ряда научных источников авторы статьи разработали и 

представили в данной статье не только теоретическую модель развития медиаком-
петентности студентов педагогических вузов в процессе анализа медийных манипу-
лятивных воздействий, но и теоретические модели эффективной медиаобразова-
тельной деятельности (будущих) педагогов, способствующей развитию медиаком-
петентности аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных воздействий, 
а также медиаобразовательной деятельности, способствующей развитию медиа-
компетентности аудитории в процессе анализа достоверности медиатекстов. 

 
A. V. Fedorov, A. A. Levitskaya 

A theoretical model for the development of media competence among pedagogical 
university students in the process of analysing media manipulative influences  

Based on the analysis of a number of scientific sources, the authors have developed 
and presented in this article not only a theoretical model for the development of media 
competence of students of pedagogical universities in the process of analysis of media ma-
nipulative influences, but also theoretical models of effective media educational activities of 
(future) teachers, promoting the development of audience media competence in the process 
of analysis of media manipulative influences and media educational activities that promote 
the development of audience media competence. 
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Медийные манипуляции распространяются не только самими манипуля-
торами, инициировавшими и создавшими (с конкретными задачами) тот или 
иной (частично) ложный медиатекст, но и обычной аудиторией, некритично 
воспринимающей эти медийные сообщения как истинные. Это закономерное 
следствие существующих сегодня возможностей массмедиа («желтая пресса», 
«желтые» телепередачи, интернет-сайты), когда однажды созданная ложная 
информация массово тиражируется без каких-либо критических комментариев 
и анализа. Не раз было отмечено, что распространение ложной медийной ин-
формации напоминает вирусную эпидемию, когда во многих случаях исчезли 
фильтры и практика проверки информации [1, с. 222].  

Вот почему сегодня так необходима разработка теоретической модели 
развития медиакомпетентности аудитории в процессе анализа медийных мани-
пулятивных воздействий. 

Разумеется, нынешняя актуализация феномена медийных манипуляций и 
фальшивых новостей уходит корнями в синтезированный кризис: глобализа-
ции, журналистики, ухудшения состояния публичной сферы и пандемии.  

В 2017 году Р. Нильсен и Л. Грейвс с целью выяснения мнений аудитории 
о медийных манипуляциях и фальшивой информации проанализировали дан-
ные из восьми фокус-групп и опросили пользователей онлайн-новостей из 
США, Великобритании, Испании и Финляндии. В результате оказалось, что 
аудитория далеко не всегда видит разницу между поддельными и объективны-
ми новостями, хотя часто винит плохую журналистику, лживых политиков, 
пропаганду, а также некоторые виды рекламы. Фальшивые новости восприни-
маются данной аудиторией как проблема, обусловленная сочетанием медиа и 
политики [2, с. 1]. 

Эффективной борьбе с медийными манипуляциями может помочь ме-
диаобразование, способствующее развитию медиакомпетентности и информа-
ционной грамотности аудитории.  

Мы убеждены, что медиаобразование может быть включено практически 
во все учебные предметы (родной язык, литература, обществоведение, история, 
география и др.). И во многих странах мира оно уже интегрировано в базовые 
школьные дисциплины, в некоторых государствах существует также партнер-
ское взаимодействие между медиапедагогами и медийной индустрией, органи-
зациями по распространению грамотности, НКО и другими заинтересованными 
сторонами на уровне производства ресурсов и единичных мероприятий [3, с. 8]. 

Доказано, что медиаобразование уменьшает уязвимость детей перед дез-
информацией. При этом развитие аналитических компетенций является ключе-
вым компонентом успешного образовательного процесса [3, с. 72].  
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Итак, на основании анализа ряда научных концепций [1‒12] мы можем 
сформулировать теоретическую модель развития медиакомпетентности студен-
тов педагогических вузов в процессе анализа медийных манипулятивных воз-
действий следующим образом: 

Определения основных понятий и существенных признаков: 
Медиакомпетентность личности — совокупность критериев / признаков 

(мотивационных, контактных, информационных, перцептивных, оценочных, 
практико-операционных, креативных) выбирать, использовать, анализировать, 
оценивать, передавать и создавать медиатексты, анализировать сложные про-
цессы функционирования медиа в социуме. 

Профессиональная медиакомпетентность педагога — совокупность 
умений (мотивационных, информационных, технологических, практико-
операционных, креативных) осуществлять медиаобразовательную деятельность 
в аудитории различного возраста.  

Концептуальная основа: синтез культурологической, социокультурной и 
практической теорий медиаобразования.  

Цель: развитие медиакомпетентности студентов педагогических вузов и 
факультетов в процессе анализа медийных манипуляционных воздействий. 

Задачи: развитие у аудитории историко-теоретических, перцептивно-
креативных, практико-креативных, аналитических умений. 

Организационные формы: развитие медиакомпетентности студентов пе-
дагогических вузов в процессе анализа медийных манипуляционных воздей-
ствий в рамках медиаобразовательного курса. 

Методы развития медиакомпетентности студентов педагогических вузов 
в процессе анализа медийных манипуляционных воздействий: по источникам 
полученных знаний — словесные, наглядные, практические; по уровню позна-
вательной деятельности: объяснительно-иллюстративные, проблемные, иссле-
довательские. 

Основные разделы содержания медиаобразовательной программы: 
1) место и роль медиа и медиаобразования в современном мире, виды и жанры, 
язык медиа; 2) основные термины, теории, ключевые концепции, направления, 
модели медиаобразования; 3) медиакомпетентность как результат медиаобразо-
вания; 4) анализ функционирования медиа в социуме и медиатекстов разных 
видов и жанров (контент-анализ, структурный анализ, сюжетный / повествова-
тельный анализ, анализ стереотипов, анализ культурной мифологии,  
анализ персонажей, иконографический анализ, семиотический анализ, идеоло-
гический и философский анализ, этический анализ, эстетический анализ, гер-
меневтический анализ культурного контекста и др.); 5) типология медианных 
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манипуляционных воздействий; 6) основные направления анализа медийных 
манипуляционных воздействий. 

Области применения: педагогические вузы и факультеты, педагогические 
училища, курсы повышения квалификации учителей / преподавателей, иные 
образовательные учреждения. 

Теоретическую модель развития медиакомпетентности студентов педаго-
гических вузов в процессе анализа медийных манипулятивных воздействий 
можно представить следующим образом: 

1) диагностический (констатирующий) компонент: констатация уров-
ней развития медиакомпетентности аудитории с акцентом на умения анализи-
ровать медийные манипуляции; анкетирование, тестирование, анализ творче-
ских работ аудитории, наблюдение; 

2) содержательно-целевой компонент: теоретическая составляющая 
(блок изучения истории и теории медиакультуры, блок развития медиаобразо-
вательной мотивации) и практическая составляющая (блоки креативной и ана-
литической деятельности на материале медиа);  

3) результативный компонент (блок итоговых анкетирования, тестиро-
вания и творческих работ аудитории и блок итоговой констатации уровней раз-
вития медиакомпетентности аудитории с акцентом на умения анализировать 
медийные манипуляции). 

Необходимость диагностического и результативного компонентов модели 
обоснована тем, что как в начале, так и в конце реализации главных структур-
ных блоков преподавателю важно иметь реальное представление об уровнях 
развития медиакомпетентности данной аудитории с акцентом на анализ медий-
ных манипулятивных воздействий. 

Для полноценной практической реализации данной модели, конечно, 
необходимы следующие критерии (признаки) медиакомпетентности аудитории: 

‒ мотивационный (мотивы контакта с медиа и медиатекстами: жанро-
вые, тематические, эмоциональные, гносеологические, гедонистические,  
психологические, моральные, интеллектуальные, эстетические, терапевтиче-
ские и др.); 

‒ контактный (частота общения / контакта с медиа и медиатекстами); 
‒ информационный (знания терминологии, теории и истории медиа-

культуры, процесса массовой коммуникации); 
‒ перцептивный (способности к восприятию медиатекстов); 
‒ интерпретационный/оценочный (умения анализировать процесс 

функционирования медиа в социуме и медиатексты разных видов и жанров); 
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‒ практико-операционный (умения выбирать те или иные медиа и  
медиатексты, создавать/распространять собственные медиатексты, умения  
самообразования в медийной сфере); 

‒ креативный (наличие творческого начала в различных аспектах дея-
тельности (перцептивной, игровой, художественной, исследовательской и др.), 
связанной с медиа).  

 
Схема 1 — Модель развития медиакомпетентности студентов педагогических вузов  

в процессе анализа медийных манипулятивных воздействий 
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Результат: повышение уровней развития медиакомпетентности 
аудитории с акцентом на умения анализировать медийные манипуляции 
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Что касается теоретической модели эффективной медиаобразовательной 
деятельности (будущих) педагогов, способствующей развитию медиакомпе-
тентности аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных воздей-
ствий, то мы представляем ее следующим образом: 

Схема 2 — Модель эффективной медиаобразовательной деятельности (будущих) педаго-
гов, способствующей развитию медиакомпетентности аудитории в процессе анализа ме-

дийных манипулятивных воздействий 

Цель: повышение эффективности медиаобразовательной деятельности 
(будущих) педагогов, способствующей развитию медиакомпетентности 
аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных воздействий 
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Результат: повышение эффективности медиаобразовательной 
деятельности (будущих) педагогов, способствующей развитию 
медиакомпетентности аудитории в процессе анализа медийных 

манипулятивных воздействий, до уровней, соответствующих высоким 
критериям (признакам) 
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1) диагностический (констатирующий) компонент: констатация уров-
ней эффективности медиаобразовательной деятельности (будущих) педагогов, 
способствующей развитию медиакомпетентности аудитории в процессе анализа 
медийных манипуляций; анкетирование, тестирование, анализ творческих ра-
бот (будущих) педагогов, наблюдение; 

2) содержательно-целевой компонент: теоретическая составляющая 
(блок изучения истории и теории медиакультуры, блок развития медиаобразо-
вательной мотивации и технологии проведения занятий с аудиторией) и прак-
тическая составляющая (блоки креативной и аналитической деятельности на 
материале медиа с акцентом на анализ медийных манипулятивных воздей-
ствий);  

3) результативный компонент: блок итогового контрольного тестиро-
вания (будущих) педагогов, анализ результатов выполнения ими творческих за-
даний на медийном материале с акцентом на владение медиаобразовательными 
антиманипуляционными технологиями; блок итоговой констатации уровней 
эффективности медиаобразовательной деятельности (будущих) педагогов, спо-
собствующей развитию медиакомпетентности аудитории в процессе анализа 
медийных манипуляций. 

Для полноценной практической реализации данной модели, конечно, 
необходимы следующие критерии (признаки) эффективности медиаобразова-
тальной деятельности (будущих) педагогов, способствующих развитию медиа-
компетентности аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных воз-
действий: 

‒ мотивационный (мотивы медиаобразовательной деятельности (буду-
щих) педагогов, способствующей развитию медиакомпетентности аудитории в 
процессе анализа медийных манипулятивных воздействий: эмоциональные, 
гносеологические, нравственные, правовые и др.; стремление к совершенство-
ванию своих знаний и умений в области медиа и медиаобразования и противо-
стояния медийным манипуляционным воздействиям); 

‒ контактный (частота контактов (будущих) педагогов с аудиторией в 
процессе медиаобразовательной деятельности, способствующей развитию ме-
диакомпетентности аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных 
воздействий);  

‒ информационный (информированность, теоретико-педагогические 
знания (будущих) педагогов в области медиа, медиаобразования, типологии и 
сущности медийных манипуляций); 

‒ технологический (технологические умения (будущих) педагогов в об-
ласти медиаобразовательной деятельности, способствующей развитию медиа-
компетентности аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных воз-
действий); 
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‒ оценочный (владение (будущих) педагогов способами оценивания 
знаний и умений аудитории в области медиаобразования и анализа медийных 
манипулятивных воздействий); 

‒ практико-операционный (качество практической медиаобразователь-
ной деятельности (будущих) педагогов, способствующей развитию медиаком-
петентности аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных воздей-
ствий); 

‒ креативный (уровень творческого начала (будущих) педагогов в ме-
диаобразовательной деятельности, способствующей развитию медиакомпе-
тентности аудитории в процессе анализа медийных манипулятивных воздей-
ствий). 

Далее мы разработали теоретическую модель медиаобразовательной дея-
тельности, способствующей развитию медиакомпетентности аудитории в про-
цессе анализа достоверности медиатекстов. 

 

 
 

  

Определение жанра 
медиатекста 

Жанры 
художественного 

медиатекста 

Медиатексты о текущих 
событиях в мире, 

 новостные тексты 

Выявление возможных заказчиков 
медиатекста, политических и иных 

групп, кому выгоден медиатекст 
 

Выявление политической, 
идеологической позиции авторов 

медиатекста 

Жанры  
научного  

медиатекста 

 
Не подлежит анализу 

на достоверность в силу 
жанровых условностей 

 
 

Анализ медиатекста на 
достоверность 

Подлежит анализу на 
достоверность только при 

участии группы 
высококвалифицированных 
в данной научной области 

ученых 

Классификация и анализ мнений 
об отраженном в медиатексте 

событии, явлении (мнения 
политиков, журналистов, 

экспертов, аудитории) 

Поиск аналогичных по теме и 
сюжету медиатекстов, проверка 
медиатекста на оригинальность 

содержания 



специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве  

 
213 

 
Схема 3 — Модель медиаобразовательной деятельности,  

способствующей развитию медиакомпетентности аудитории в процессе  
анализа достоверности медиатекстов 

 
Таким образом, выше была представлена не только разработанная нами 

теоретическая модель развития медиакомпетентности студентов педагогиче-
ских вузов в процессе анализа медийных манипулятивных воздействий, но и 
теоретические модели эффективной медиаобразовательной деятельности (бу-
дущих) педагогов, способствующей развитию медиакомпетентности аудитории 
в процессе анализа медийных манипулятивных воздействий, а также ме-
диаобразовательной деятельности, содействующей развитию медиакомпетент-
ности аудитории в процессе анализа достоверности медиатекстов. 
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