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Формирование профессионально-личностной 
компетентности студента-журналиста

В статье анализируются теоретические и практические подходы к процессу форми-
рования профессионально-личностной компетентности студента-журналиста как основ-
ного квалификационного требования, выдвигаемого субъектами современной профес-
сиональной медийной деятельности в условиях развития процесса конвергенции СМИ.

Актуальность темы обусловлена возросшим уровнем требований к личности про-
фессионального журналиста, чья деятельность претерпевает серьёзные изменения и 
становится всё более универсальной. Проблема заключается в необходимости пере-
стройки учебного процесса с целью подготовки такого специалиста. В исследовании при-
менялся метод системного анализа, опирающийся на комплексный междисциплинарный 
подход. В результате на теоретико-практическом уровне доказано – направленность 
журналистского образования на формирование профессионально-личностной компе-
тентности студента-журналиста позволяет адаптировать учебный процесс к квалифи-
кационным требованиям, выдвигаемым субъектами современной профессиональной 
медийной деятельности.
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The Formation of a Future Journalist’s Professional and Personal Competence 

This paper analyzes theoretical and practical approaches to a future journalist’s profes-
sional and personal competence development as the main qualification requirement set out 
by the subjects of today's professional media activities in the media convergence development. 
Relevance of the topic is explained by the increased level of requirements to a professional 
journalist whose work is undergoing major changes and getting more universal. The problem 
is the necessity to restructure the process of the professional training. The method used in 
the given studies was that of the system analysis, which presupposes a comprehensive inter-
disciplinary approach. As a result, theoretical and practical studies have shown – the focus of 
journalism education on the formation of a future journalists’  professional and personal com-
petence can adapt the learning process to the eligibility requirements set out by the subjects 
of today's professional media activities.
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Вопрос воспитания и обучения профессио-
нала в любой сфере человеческой деятельно-
сти, в конечном счете, с точки зрения теории пе-
дагогики принято рассматривать как вопрос об 
обретении обучающимся определённого уровня 
компетентности.

В связи с этим одним из наиболее эффек-
тивных подходов, позволяющих единообразно 
описывать и анализировать различные факто-
ры, а также формировать необходимые возмож-
ности оценки качества получаемого студентом 
образования, является компетентностный под-
ход, который сегодня имеет ряд преимуществ 

перед традиционными квалиметрическими 
представлениями в теории педагогики. В то же 
время, по мнению А. Г.  Бермуса, «с этим связан 
и существенный недостаток: компетентностный 
подход, особенно в контексте профессионально-
педагогического образования, пока ещё мало 
распространён и недостаточно апробирован»  
[1, с. 24].

В таких условиях формирование профес-
сионального тезауруса будущего журналиста 
как основы становления его концептосферы 
специалиста, развитие когнитивно-ценностных 
характеристик его личности и ментально-

© Л. П. Шестёркина, 2012



Ученые записки ЗабГГПУ

160

мировоззренческих позиций является особен-
но важным. Воспитательная и образователь-
ная деятельность в этом случае, по мнению 
Н. Л. Московской, «осуществляется через про-
фессионализацию знаний общекультурного и 
социально-экономического блока на основе си-
стемного структурирования и квалиметрической 
обоснованности междисциплинарного знания» 
[5, с. 17].

Однако профессионально-личностная ком-
петентность будущего специалиста в рамках 
высшей школы формируется и как результат 
коллективного воздействия всех преподавате-
лей, несмотря на очевидную дифференциацию 
их методик, опыта, особенностей личности, зна-
ний, компетентности.

А. Г. Бермус рассматривал проблему 
профессионально-личностной компетентности 
педагога как базисную в общей системе подго-
товки педагогических кадров в высшей школе. 
На наш взгляд, его теоретические постулаты 
можно экстраполировать и на всю генеральную 
совокупность трудящихся в сфере вузовского 
образования преподавателей. Следовательно, 
в рамках обоснованного им теоретически ком-
петентностного подхода можно рассматривать 
разные профессионально-личностные модели 
компетентности, которые создаются как резуль-
тат интериоризации различных аспектов разных 
социально и практически значимых способов 
профессиональной деятельности. В частности, 
можно утверждать, опираясь на точку зрения 
учёного, что профессионально-личностная ком-
петентность формируется как результат освое-
ния и осмысления результатов определённого 
культурного взаимодействия, как преподавате-
ля с окружающей действительностью, так и пре-
подавателя с обучающимися. 

В то же время очевидно, что профессиональ-
но-личностной компетентности журналиста в 
психологическом смысле соответствует высшая 
психическая функция или совокупность функ-
ций. При этом это понятие может быть описано 
как относительно структурированный набор опе-
раций с внешними объектами: информацией, её 
источниками, средствами профессиональной 
деятельности. В этой логике автор идеи компе-
тентностного подхода А. Г.  Бермус предлага-
ет рассматривать три альтернативные модели 
профессионально-личностной компетентности:

− конструктивистскую;
− лингворечевую;
− культуротворческую [1, с. 25].
Несмотря на то, что предлагаемая типо-

логизация моделей освоения компетентност-
ного подхода имеет целью обозначить вари-
анты, связанные с оценкой эффективности 
профессионально-педагогического образова-

ния, мы считаем возможным перенести данную 
методику и на сферу высшего образования жур-
налистов. 

Таким образом, конструктивистская модель 
компетентности понимается и проявляется как 
готовность к пониманию, исследованию и пре-
образованию образовательной среды на основе 
постоянного взаимодействия теоретических и 
эмпирических знаний в контексте учебного про-
цесса.

Лингворечевая модель в этой системе ме-
тодических координат может рассматриваться с 
точки зрения готовности будущего журналиста 
к участию в профессионально-значимой комму-
никации со всеми субъектами существующего 
информационного процесса на уровне вербали-
зации и интерпретации текстов.

В рамках культуротворческой модели ком-
петентность рассматривается как готовность к 
интерпретации и реконструкции существующих 
в образовательном пространстве норм и требо-
ваний. Причём, на наш взгляд, данная модель 
справедливо приемлема как для оценки дея-
тельности педагога, так и студента. 

Обозначаемые нами модели профессио-
нально-личностной компетентности, которые 
рассматриваются в труде А. Г. Бермуса, с учётом 
их возможной экстраполяции непосредственно 
на сферу высшего журналистского образования, 
вряд ли стоит определять как альтернативу друг 
другу.

Только за последнее время в научный оби-
ход на данную тему были включены труды и ис-
следования А. В. Райцева, Н. В. Тельтевской, 
Н. Л. Московской и ряда других учёных [5; 7; 8; 
10; 11]. Принимая высказанные и обоснованные 
в этих работах теоретические предпосылки и ме-
тодические подходы к трактовке проблемы ком-
петентности, мы необходимо корректируем их, 
исходя из уже неоднократно подчёркивавшейся 
в исследовании специфики журналистской дея-
тельности как особого вида профессиональной 
деятельности. 

Профессионально-личностная компетент-
ность современного журналиста – это качествен-
ная характеристика его социально и профессио-
нально ориентированной личности, свидетель-
ствующая о степени освоения им как субъектом 
информационной деятельности соответствую-
щих специальных знаний и умений на основе 
индивидуальных творческих способностей. По 
существу, профессионально-личностная компе-
тентность является универсальным понятием, 
вбирающим в себя научные знания, профес-
сиональные, ремесленные навыки, самостоя-
тельность, умение адекватно оценивать себя 
и результаты своего труда, сформированность 
культурно-нравственных ценностей. По мнению 
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А. В.  Райцева, профессионально-личностная 
компетентность – «это желаемый образ специа-
листа, который должен сформироваться в гума-
нистической образовательной системе вуза и с 
наибольшей эффективностью сможет реализо-
вать свой профессиональный и личностный по-
тенциал в конкретной деятельности» [7, с. 19].

Характерно, что исследователи теории и 
практики образования журналистов склонны к 
более расширительному толкованию понятия 
профессионально-личностной компетентности. 
Так, например, И. А.  Илларионова включает в 
структуру компетентностной оценки личности 
журналиста следующие характеристики:

− воображение;
− масштабность аналитического и ассоциа-

тивного мышления;
− креативность принимаемых творческих 

решений;
− оригинальность идей, форм и средств во-

площения;
− мастерское владение языком, основами 

смежных профессий [2, с. 11].
Структуру журналистского профессио-

нального образования в целом как педагоги-
ческой системы составляют взаимосвязанные 
подсистемы-процессы: профессионально-трудо-
вая социализация, профессиональная подготов-
ка, профессиональное становление личности. 
Профессионально-трудовая социализация – это 
«совокупность процессов (социальных и педаго-
гических), в разной степени регулируемых и по-
зволяющих будущему работнику, специалисту 
усваивать систему установок, норм, ценностей, 
соответствующих осваиваемой социальной роли 
профессионала» [6, с. 23]. В рамках данного про-
цесса в журналистском образовании происходит 
развитие отношений студента к журналистике и 
к себе как к журналисту. Он усваивает традиции, 
нормы и правила поведения, базовые ценности 
профессии, как-то: журналистская этика, автор-
ское право и т. д. 

Задача профессиональной социализации –  
идентификация студента с определённой моде-
лью профессионального журналиста, а на со-
временном этапе – журналиста универсального, 
который «умеет работать в условиях конвер-
гентной мультимедийной среды, готовить мате-
риалы, которые могут быть использованы для 
передачи по различным каналам информации» 
[4, с. 24]. 

В этом случае целью и результатом про-
фессиональной подготовки является опреде-
лённый тип самостоятельного человека – такого 
универсального журналиста [9], формирование 
профессионально-личностной компетентности 
которого происходит, во-первых, в условиях 
благоприятной демократической среды, когда 
важны равноправие и взаимная заинтересован-
ность всех участников образовательного про-
цесса; во-вторых, в общем контексте внимания к 
развитию профессионально важных качеств лич-
ности (ответственности, коммуникабельности, 
мобильности, объективности и т. д.). Безуслов-
но важны и условия актуализации личностного 
саморазвития в процессе совершенствования 
своих личностных особенностей студентом –  
ситуация вовлечённости в учебный процесс не 
только памяти, внимания и усидчивости, но и 
высших способностей понимания, воображения, 
мышления и других.

Равноправными условиями выступают также 
интеллектуализация содержания образования, 
его гуманитаризация и фундаментализация. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
совокупность таких подходов в журналистском 
образовании, направленных на формирование 
профессионально-личностной компетентности 
студента – будущего журналиста, позволяет не-
посредственно адаптировать учебный процесс к 
квалификационным требованиям, выдвигаемым 
субъектами современной профессиональной ме-
дийной деятельности.
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