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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ)»

Аннотация. Проблема. Система российского высшего образования предоставляет воз-
можности для обучения в магистратуре по одному направлению бакалаврам, имеющим 
разные сформированные профессиональные компетенции, поэтому для вузовского препо-
давателя актуальной является задача преодоления компетентностного дисбаланса, развития 
и выравнивания компетенций у всех студентов-магистрантов. 

Цель статьи заключается в выявлении роли проектной деятельности в формировании 
профессиональных компетенций у студентов-магистрантов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование (Медиаобразование)». 

Методология. Проведенный контент-анализ выпускных квалификационных работ вы-
явил основные виды медиапроектов, разработанных и реализованных магистрантами: меди-
апроекты, связанные с работой пресс-центров образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования; медиапроекты, направленные на организацию и проведение 
творческих конкурсов, медиафестивалей, профильных смен; интернет-проекты, использо-
вание мультимедиа в учебном процессе; создание фильмов, видеосюжетов, медиатекстов. 
С помощью анкетирования выпускников выявлен высокий уровень сформированности 
у магистров профессиональных компетенций в области использования мультимедийных 
инструментов в учебной и внеурочной деятельности. 

В заключении делается вывод о том, что при разработке и реализации медиапроектов 
у магистрантов формируются необходимые профессиональные компетенции как в области 
журналистики, так и в области медиапедагогики. 

Ключевые слова: медиаобразование, проектная деятельность, медиапроект, медиаресур-
сы, мультимедийные инструменты, профессиональные компетенции.

Введение, постановка проблемы. 
Новая модель педагогического взаимо-
действия в системе «учитель-ученик» 
предполагает совместную творческую де-
ятельность, в процессе которой учитель 
должен создать интеллектуальную, воспи-
тывающую и организующую среду, позво-
ляющую обучающимся приобретать и раз-

вивать когнитивные и коммуникативные 
умения. Как показал анализ научной лите-
ратуры, авторы ряда работ в области под-
готовки магистрантов отмечают проблему 
преемственности формирования компетен-
ций бакалавров и магистрантов [12; 15; 22]. 
Так, по мнению О. В. Юдиной и О. С. Саль-
никовой, «обучающиеся в магистратуре 
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могут быть выпускниками разных специ-
альностей, имеющими различный практи-
ческий опыт и желание использовать ре-
зультаты обучения в своей деятельности. 
Исследователи справедливо считают, что 
преподаватель «должен отойти от традици-
онной роли лектора и руководителя, «выда-
ющего» материал и проверяющего задания, 
и перейти к роли наставника и консуль-
танта, руководящего процессом поиска, 
изучения материала, способного сделать 
этот процесс индивидуальным, насколько 
это возможно» [22, с. 123]. Эту мысль раз-
вивают В. С. Сенашенко и Н. А. Пыхтина, 
которые отмечают, что «весьма существен-
ной становится проблема неоднородности 
учебных групп в магистратуре, поскольку 
студенты поступают в магистратуру с раз-
ным базовым образованием, полученным 
в разных образовательных организациях. 
Порой преподаватели не понимают, как ра-
ботать с такими студенческими группами, 
хотя иногда работа в таких нестандартных 
условиях позволяет моделировать уникаль-
ные учебные ситуации» [12, с. 20–21]. Та-
ким образом, задачи, связанные с поиском 
эффективных приемов и методов, направ-
ленных на формирование необходимых 
профессиональных компетенций у студен-
тов с разным бакалаврским образованием, 
являются актуальными. 

Цель данной статьи заключается 
в выявлении роли проектной деятельности 
в формировании профессиональных компе-
тенций у студентов-магистрантов.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. М. И. Алдошина определяет професси-
ональную компетентность и как «результат 
учебных действий в профессиональной 
сфере в образовательном процессе в уни-
верситете, и как цель профессионального 
саморазвития, и как дополнение непре-
рывного профессионального образования 
в профессии в контексте соответствующих 
профессиональных стандартов» [2, с. 84], 
что позволяет исследователю не только рас-

сматривать компетенции как продукт, опи-
сываемый категориями «знать», «уметь», 
«владеть», но и дополнять их категориями 
«культура» и «интеллигентность».

Одним из способов, направленных на 
формирование профессиональных компе-
тенций студентов, их заинтересованности 
в будущей профессии, может быть систем-
ная работа в области проектной деятельно-
сти. Как известно, проектная деятельность 
не является новаторским решением – ак-
тивно метод проектов развивался в совет-
ской педагогике еще в 1920-е гг. Проектная 
деятельность, как справедливо замечает 
А. В. Спичкин, приносит удовлетворение 
и учителю, и ученикам, так как является, 
во-первых, ограниченной по времени, поэ-
тому обучающиеся видят конечный резуль-
тат, учатся на собственном опыте и опыте 
других, и, во-вторых, взаимоотношения 
между учителем и учениками выстраива-
ются в другой системе коммуникации [14].

Медиапроектирование современными 
авторами научных работ рассматрива-
ется применительно к разным областям 
медиаисследований: медиапроекты в об-
ласти кинематографии [19; 20], журнали-
стике [5], профессиональной подготовке 
журналистов [17; 18], интернет-простран-
стве [9] и др.

Обращение исследователей [3; 4; 6; 11; 
23] к вопросам, связанным с обучением 
студентов в вузах созданию медиаобразова-
тельных проектов, свидетельствуют о том, 
что медиапроектирование является одним 
из ведущих видов деятельности современ-
ного педагога, так как для того, чтобы об-
учать будущих учеников созданию проек-
тов, педагог сам должен профессионально 
овладеть данным видом деятельности.

Медиапроекты позволяют осущест-
влять конвергентный подход к формиро-
ванию профессиональных компетенций. 
Т. А. Абрамовских предлагает в обучении 
будущих педагогов использовать актуаль-
ные нетрадиционные формы взаимодей-
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ствия журналистского и педагогического 
сообществ: тьюторское сопровождение 
персонального блога учителя, участие 
в создании сетевых педагогических со-
обществ: «Наблюдаемая тенденция де-
мократизации медиадискурса должна 
сопровождаться ростом мотивации и под-
готовленности как педагогического, так 
и медиасообщества к полноправному ос-
мысленному участию в активном социаль-
ном диалоге через и на материале средств 
массовой информации» [1, с. 16]. М. В. Со-
колов также считает сетевой медиапроект 
средством формирования мотивации само-
развития будущих педагогов: «Анализируя 
собственные возможности, участники ме-
диапроекта переосмысливают ценности, 
ставят адекватные ситуации цели, что сти-
мулирует мотивацию профессионального 
саморазвития» [13, с. 72]. Д. В. Подобина 
определяет проектную деятельность как 
«совокупность инструментов продвиже-
ния, которые организация использует с на-
мерением вызвать желаемую ответную 
реакцию со стороны целевой аудитории» 
[11, с. 192].

Значимость проектной деятельности 
рассматривается исследователями и с точ-
ки зрения аксиологического аспекта, когда 
«медиаобразовательный проект становится 
не только формой построения индивиду-
ального образовательного маршрута по ов-
ладению системой компетенций, в рамках 
которого учитываются способности и воз-
можности студентов, но и инструментом 
формирования и трансляции системы цен-
ностей – воспитания и развития личности» 
[11, с. 35]. По мнению М. И. Алдошиной, 
интеграции образовательного контента 
в университете, наряду с другими направ-
лениями, может способствовать реализа-
ция междисциплинарных онлайн-проектов 
[2, с. 84]. Значимости аксиологического 
компонента в медиаобразовании посвяще-
но исследование А. А. Черновой, в котором 
автор рассматривает участие обучающих-

ся в проектной деятельности в качестве 
важного этапа в социализации личности 
[21, с. 265].

Анализ научных работ показал, что ме-
тод проектов приобретает всё большую 
популярность среди современных техно-
логий и педагогических методов обучения, 
однако в научно-исследовательском дис-
курсе еще не существует его универсаль-
ного определения. По верному замечанию 
Е. А. Жеребцовой, «трактовки понятия, 
предложенные специалистами в сфере те-
ории и практики медиаобразования, носят 
индивидуализированный характер и ори-
ентированы на цели и задачи конкретно-
го научного исследования» [4, c. 30]. Так, 
например, И. А. Фатеева рассматривает 
медиапроект как «уникальную медиаобра-
зовательную деятельность активного типа, 
имеющую начало и конец во времени и на-
правленную на создание определённого, 
уникального медиапродукта» [17, c. 41]. 
И. В. Челышева, считая медиаобразова-
тельные проекты одной из форм освоения 
медиапространства, акцентирует внима-
ние на их важной функции: быть «важ-
ным средством развития познавательной 
активности, креативности и одновременно 
формирования определенных личностных 
качеств учащихся (студентов)» [20, c. 104].

Не существует на данное время и базовой 
классификации медиапроектов. И. В. Жи-
лавская предлагает возможные форматы их 
реализации в тесной взаимосвязи со СМИ: 
журналистские конкурсы, слёты, фестива-
ли (в качестве тренеров – профессиональ-
ные работники СМИ); пресс-туры, журна-
листские экспедиции, различные выставки 
СМИ, организация музеев и экспозиций ре-
гиональной прессы, журналистских смен, 
походов, балов и других мероприятий (при 
участии представителей массмедиа); раз-
нообразные медиашколы, школы журнали-
стики, кружки, клубы и студии при редак-
циях федеральных и региональных газет 
и журналов (организованы по принципам 
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образовательных учреждений) [5, c. 110]. 
И. А. Фатеева, анализируя медиапроекты, 
созданные на базе Челябинского государ-
ственного университета, выделяет три фор-
мата медиаобразовательной деятельности, 
среди которых «формы медиаобразования 
и проекты, реализующиеся на базе факуль-
тета журналистики; формы медиаобразо-
вания и проекты, реализующиеся на базе 
Управления по связям с общественностью, 
которое курирует деятельность всех обще-
университетских СМИ и СМИ, существу-
ющих на уровне структурных подразде-
лений университета (кроме факультета 
журналистики); формы медиаобразования, 
в реализации которых принимает участие 
факультет дополнительного образования» 
[18, c. 128].

На наш взгляд, результатом проектной 
деятельности в медиаобразовании являет-
ся продукт, который можно использовать 
для решения медиаобразовательных задач. 
Это может быть как медиапродукт (текст, 
учебный фильм, школьное СМИ и т. д.), 
так и имеющий конкретную форму педа-
гогический продукт (учебная программа, 
план урока, образовательная технология), 
способствующие формированию разных 
уровней медиакомпетентности, развитию 
критического мышления, коммуникатив-
ных способностей личности, навыков ин-
терпретации текстов массмедиа. Чаще все-
го для получения практического результата 
обучающиеся используют различные меди-
аинструменты: анализируют контент СМИ, 
работают в программах видео-, аудиомон-
тажа, верстки, сайтостроения, обработки 
изображений, задействуют различную тех-
нику для создания медиаконтента.

Подобный подход к пониманию сути ме-
диаобразовательных проектов в педагогике 
и журналистике явился основополагающим 
для разработки образовательной програм-
мы для магистратуры в НГПУ «Педагоги-
ческое образование (Медиаобразование)», 
реализуемой кафедрой журналистики 

с 2014 г. Следует отметить, что студента-
ми данной магистратуры становятся в ос-
новном бакалавры либо с педагогическим, 
либо с журналистским образованием, по-
этому И. Г. Катенева выделяет два основ-
ных вектора медиаобразовательной дея-
тельности, в рамках которых проводится 
обучение в магистратуре: педагогический, 
реализуемый учителями средних образова-
тельных учреждений и педагогами допол-
нительного образования, и журналистский 
(специалисты в сфере медийных профес-
сий), направленный на медиаобразование 
разновозрастной целевой аудитории [6, c. 
84]. Проблема заключается в том, что ма-
гистранты с разными базовыми компетен-
циями учатся по одной и той же программе, 
и до конца их двухлетнего обучения в ма-
гистратуре этот компетентностный дисба-
ланс полностью нивелировать не удается, 
поэтому преподаватели кафедры журнали-
стики стремятся к конвергенции в форми-
ровании профессиональных компетенций 
у обучающихся, созданию которой способ-
ствует медиапроектирование.

Учебный план подготовки магистрантов 
в НГПУ по направлению «Педагогическое 
образование (Медиаобразование)» пред-
ставляет собой поэтапное формирование 
профессиональных компетенций в обла-
сти проектной деятельности, реализуемое 
в рамках учебных дисциплин, текущей 
и итоговой аттестации. Учет этих двух осо-
бенностей в подготовке магистрантов и об-
условил траекторию исследования.

Методология и методы исследования. 
В данной статье мы использовали кон-
тент-анализ выпускных квалификацион-
ных работ для выявления основных видов 
медиапроектов, а также анкетирование 
выпускников для характеристики уровня 
сформированности у них профессиональ-
ных компетенций в области использования 
мультимедийных инструментов в учебной 
и внеурочной деятельности. 

Профессиональная компетенция, свя-
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занная со способностью студента разраба-
тывать и реализовывать основные и допол-
нительные образовательные программы 
в области медиаобразования, формируют-
ся при изучении студентами таких базовых 
предметов, как «Основы медиаобразова-
ния», «Принципы организации дистанци-
онного обучения», «Разработка и реализа-
ция учебных программ по мультимедийной 
журналистике». Профессиональной ком-
петенцией, обозначенной в учебном плане 
как «способность осуществлять разработку 
и реализацию медиапроектов с использова-
нием современных технологий и методик», 
магистранты овладевают в процессе освое-
ния таких учебных дисциплин, как «Игро-
вые и проектные технологии в медиао-
бразовании», «Мультимедийные средства 
в образовании», «Создание учебных филь-
мов», «Разработка и создание электронных 
изданий», «Организация работы школьно-
го, вузовского пресс-центра», «Управление 
медиапроектами» и др. Закрепляются про-
фессиональные компетенции в ходе про-
изводственных и преддипломной практик 
и подготовки выпускных квалификацион-
ных работ (ВКР).

Анализ ВКР за 5 лет, подготовленных 
магистрантами направления «Педагоги-
ческое образование (Медиаобразование)» 
очной и заочной форм обучения, выявил 
достаточно высокий уровень сформиро-
ванности профессиональных компетен-
ций у выпускников в области подготовки 
и реализации медиапроектов с учетом пе-
дагогического и журналистского векторов. 
Магистранты доказали, что они способны 
при разработке и реализации медиапроек-
тов применять современные технологии 
и методы, знают способы и приемы про-
движения медиапроектов и способны сами 
обучить им разновозрастную аудиторию. 

Выбор магистрантами определенного 
вида медиапроекта зависел как от харак-
тера профессиональной деятельности об-
учающегося, так и от личных предпочте-

ний, что и подтвердила выявленная нами 
классификация видов медиапроектов: ме-
диапроекты, связанные с работой пресс-
центров образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образова-
ния (21 %); медиапроекты, направленные 
на организацию и проведение творческих  
конкурсов, медиафестивалей, профильных 
смен (создание положения о творческих 
конкурсах, фестивалях, профильных сме-
нах) (7 %); интернет-проекты (создание 
сайтов пресс-центров, контент-планов для 
соцсетей) (24 %); использование мультиме-
диа в учебном процессе (создание образо-
вательных программ, дидактических мате-
риалов с использованием медиаресурсов, 
разработка системы уроков и внеклассных 
мероприятий с использованием материа-
лов массмедиа) (17 %); медиаобразование 
в журналистской деятельности (создание 
видео, медиатекстов) (7 %).

Для того чтобы выяснить уровень сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций в области медиапроектирования, 
нами было проведено анкетирование, в ко-
тором приняли участие 30 магистров, что 
составило более 80 % выпускников. Цель 
социологического исследования заключа-
лась в определении наиболее востребован-
ных компетенций, сформированных у вы-
пускников, а также в выявлении знаний, 
умений и навыков, которых в настоящее 
время не хватает магистрам для успешной 
профессиональной реализации в области 
медиаобразования.

Результаты исследования, обсужде-
ние. На вопрос анкеты «Приходилось ли 
вам создавать какие-либо медиаобразова-
тельные проекты после окончания маги-
стратуры?» большинство респондентов 
(90 %) ответило утвердительно. Виды 
проектной деятельности в целом совпали 
с видами медиапроектов, подготовленных 
для ВКР. Магистры-педагоги в своей про-
фессиональной деятельности стремятся 
использовать медиаресурсы, в арсенале 
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магистров-специалистов в сфере медиа 
имеются различные приемы для повыше-
ния медиакомпетентности и медиаграмот-
ности разновозрастной аудитории. Однако, 
как мы и предполагали, полной конверген-
ции профессиональных компетенций не 
произошло: при ответе на вопрос, связан-
ный с востребованными знаниями, умени-
ями и навыками выпускников, выявилась 
разница среди «магистрантов-педагогов», 
то есть обучающихся изначально с бака-
лаврским педагогическим образованием, 
и «магистрантов-журналистов», выпуск-
ников с бакалаврским журналистским 
образованием. Первые особенно высоко 
оценили медиакомпетенции и среди слож-
ностей, возникающих у них при создании 
медиапроектов в текущей работе, назва-
ли знания и умения в области массмедиа, 
а вторые, напротив, в области педагогики 
(по 20,5 %).

Наиболее востребованными после окон-
чания магистратуры для выпускников ста-
ли умения, связанные с использованием 
различных мультимедийных инструментов 
(программным обеспечением для аудио- 
и видеомонтажа, верстки, сайтостроения, 
обработки изображений, спецтехникой 
для создания контента); 50 % выпускни-
ков продемонстрировали высокую степень 
сформированности профессиональной 
компетенции, связанной с использованием 
современных технологий и методов в ме-
диапроектировании. При этом встретились 
ответы в виде рекомендаций по включению 
в программы учебных дисциплин новых 
сведений по использованию мультиме-
дийного инструментария. Однако следует 
заметить, что стремительное развитие тех-
нологий, сопровождающееся появлением 
нового программного обеспечения, медиа-
платформ и сервисов, делает невозможным 
наличие универсального учебника/курса, 
который бы морально не устаревал уже че-
рез год или два, поэтому самообразование 
становится неотъемлемой частью деятель-

ности медиапедагога.
Отвечая на вопрос о недостаточно сфор-

мированных умениях в области медиапро-
ектирования, многие респонденты отме-
тили острую необходимость в методике 
работы с соцсетями как платформами для 
медиаобразовательных проектов и инстру-
ментами взаимодействия педагога и учени-
ка. Например: «На мой взгляд, за последние 
3–5 лет медиапространство сильно из-
менилось и практически полностью ушло 
в соцсети. Если бы я сейчас создавала свой 
пресс-центр с нуля, то делала бы ставку на 
Тик-Ток и Инстаграм. Думаю, мне были бы 
полезны знания о том, как вести современ-
ные соцсети, чтобы они привлекали к себе 
внимание своим оформлением и наполне-
нием. Не лишним были бы знания инстру-
ментов для создания сторис и масок, обра-
ботки фото и видео, СММ-планирования 
и автопостинга». Очевидно, что современ-
ному медиапедагогу необходимо понимать, 
как устроен «ТикТок», как взаимодейству-
ют дети в «Инстаграме», приспосабливать 
новые медиа для решения образовательных 
задач. Следует учитывать, что глобальная 
сеть в целом и соцсети в частности – это 
пространство повышенных информацион-
ных рисков, что и было отмечено во мно-
гих ответах выпускников: «Безопасность 
в медиапространстве – это те знания, 
которые необходимы абсолютно каждому 
сегодня».

Для поддержания высокого уровня кри-
тического мышления современному учи-
телю необходимо постоянно пополнять 
свои знания в области непрерывно меня-
ющегося информационного законодатель-
ства. Проблема нехватки знаний в этой 
сфере также была отмечена участниками 
анкетирования: «Начала собирать все за-
конодательные и другие официальные 
документы, статьи, ссылки и т. д., где 
упоминается применение медиа в обра-
зовательном процессе. Поняла, что не 
знаю ресурсов, которые бы позволяли во-
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время получать оповещения при измене-
ниях и дополнениях нормативной базы»; 
«Последнее время законы принимаются 
оперативно и в большом объеме в области 
регулирования распространения инфор-
мации в медиапространстве, но при этом 
профессиональных источников толкования 
и интерпретации не так много (медиаю-
ристов)».

Чтобы избежать многих проблем в он-
лайн-коммуникации, использовании соц-
сетей как медиаинструмента, а также 
чтобы работать над формированием меди-
аграмотности учащихся и повышением их 
критического мышления, медиапедагогу 
необходимы знания и навыки в области 
психологии и методики использования 
медиаресурсов при преподавании разных 
дисциплин. Каждый пятый опрошенный 
назвал компетенции в этой области слабо 
сформированными: «В рамках магистра-
туры было бы полезно углубить знания 
в области психологии людей разного воз-
раста (особенно детей), чтобы понимать 
их действия в определенных ситуациях»; 
«Не хватает умения удержать внимание 
ребенка и мотивировать участвовать 
в образовательном процессе».

Почти 60 % респондентов отметили, что 
при создании проектов в текущей работе 
у них возникали проблемы с мотивацией 
участников проекта, или отсутствовала 
поддержка со стороны руководства: «Зна-
ний, умений и навыков мне хватает, мне 

не хватает образованных и внимательных 
коллег, которые могли бы помогать мне 
развиваться, а я им, но, к сожалению, они 
не хотят научиться даже отправлять 
письма по электронной почте». Справить-
ся с подобными трудностями, по мнению 
выпускников, можно обладая компетенци-
ями в области психологии, командообразо-
вания, риторики. Обозначенные проблемы 
позволяют нам внести необходимые кор-
рективы в учебные программы.

Заключение. Таким образом, проект-
ная деятельность при обучении студентов 
в вузе является одним из главных инстру-
ментов формирования профессиональных 
компетенций. Она позволяет актуализиро-
вать междисциплинарные связи, формиру-
емые при освоении различных дисциплин, 
конвергентно реализовывать полученные 
в ходе обучения знания, умения и навыки. 
Специфика проектной деятельности как 
педагогического метода побуждает студен-
та ставить и решать конкретные задачи, 
а также находить наиболее эффективные 
инструменты для их решения, следова-
тельно, стимулирует развитие креативно-
сти обучающегося в процессе работы над 
проектом, а в рамках ВКР магистранта или 
в текущей профессиональной деятельно-
сти выпускника позволяет проявить как 
профессиональные, так и общекультурные 
компетенции, то есть становится эффек-
тивным средством диагностики уровня их 
сформированности.
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THE ROLE OF PROJECT ACTIVITIES  
IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  

OF MASTER STUDENTS TRAINING IN THE DIRECTION 
“PEDAGOGICAL EDUCATION (MEDIA EDUCATION)”

Abstract. Problem and Aim. The system of Russian higher education provides opportunities 
for master’s degree studies in one direction for bachelors with different formed professional com-
petencies, therefore, the task of overcoming the competence imbalance, development and align-
ment of competencies among all undergraduates is urgent for a university teacher.

The purpose of the article is to identify the role of project activities in the formation of pro-
fessional competencies among undergraduate students studying in the direction of “Pedagogical 
Education (Media Education)”.

Methodology. The conducted content analysis of final qualification works revealed the main 
types of media projects developed and implemented by undergraduates: media projects related to 
the work of press centers of educational institutions and institutions of additional education; me-
dia projects aimed at organizing and conducting creative competitions, media festivals, special-
ized shifts; Internet projects, the use of multimedia in the educational process; creation of films, 
videos, media texts. With the help of a questionnaire survey of graduates, a high level of formation 
among masters of professional competencies in the use of multimedia tools in educational and 
extracurricular activities was revealed.

In conclusion, it is concluded that in the development and implementation of media projects, 
undergraduates develop the necessary professional competencies both in the field of journalism 
and in the field of media pedagogy.

Keywords: media education, project activity, media project, media resources, multimedia 
tools, professional competencies.
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