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МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

MULTIMODAL LITERACY: ACMEOLOGICAL ASPECT 

Аннотация. В статье актуализируется вопрос о первоочередной задаче системы 
высшего образования, которая будет осуществлена в тесной связи с акмеологическими 
перспективами приобретаемых компетенций, таких как повышение профессионализма и 
адаптационных возможностей человека. Отмечается, что решение этой задачи связано с 
феноменом грамотности, а в научный оборот вводится понятие «мультимодальная гра-

мотность», которое описывает единство многообразия грамотностей. Мультимодальная 
грамотность выступает не столько как средство обыденной коммуникации, сколько как 
способ, обеспечивающий субъектно-ориентированную учебную деятельность. 

Abstract. The article actualizes the priority problem of the higher education system, 
which will be carried out in close connection with the acmeological prospects of competen-
cies, such as improving the professionalism and adaptive capabilities of a person. In the arti-
cle indicated that the solution of this problem is associated with the phenomenon of literacy, 
and the concept of “multimodal literacy” is introduced into scientific circulation, which de-
scribes the unity of the diversity of literacy. Multimodal literacy is not means everyday com-
munication, but it is a way of providing person-oriented learning activities. 
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Глобализация и связанные с ней политические и экономические про-
цессы, сложность каналов связи, а также быстро растущее социокультур-
ное разнообразие в мире требуют гораздо более детального взгляда на 
трансформацию современного высшего образования. Эти процессы связа-
ны с социально-технологической стороной обновления. Появляются сред-
ства обучения, принципиально меняющие образовательные стратегии: в 
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содержание образования входит не только предметное знание, но и спосо-
бы овладения этим знанием. Поэтому, кроме учебной, появляются иссле-
довательская, проектная и изобретательская деятельность. Более того, сту-
денты XXI века должны быть способны быстро и эффективно переходить 
от одной системы знаков к другой, овладеть коммуникативной культурой 
(в том числе устной и письменной речью более чем на одном языке) и IT- 
грамотностью. В связи с этим, перед системой высшего образования по-
ставлена первоочередная задача в формировании принципиально новых 
навыков, которые обеспечат возможность каждому обучающемуся уско-
рить и облегчить процессы информационного обмена, позволят без труда 
проводить идентификацию информационных объектов первоочередной и 
второстепенной важности, будут способствовать сосредоточению внима-
ния на важнейших аспектах профессиональной деятельности [1]. Можно 
предположить, что эти задача будет осуществлена в тесной связи с акмео-
логическими перспективами приобретаемых компетенций, таких, напри-
мер, как повышение профессионализма и адаптационных возможностей 
человека в быстро меняющемся мире [8]. 

Наиболее важным процессом, на наш взгляд, является формирование 
адаптационной способности человека, поэтому особый интерес представ-
ляет коммуникативная компетенция и формы ее реализации. Как уже от-
мечалось, усложнение форм и каналов коммуникации, возрастающее куль-
турное и лингвистическое разнообразие, ведут к расширению базового по-
нятия грамотности. В современном мире грамотность нельзя низводить до 
уровня простых навыков, как не следует ограничивать ее определенными 
сферами применения. Не стоит рассуждать о грамотности без учета соци-
альных, технологических и экономических факторов. Два различия необ-
ходимо подчеркнуть в отношении феномена грамотности: с одной сторо-
ны, переход от доминирования письма к доминированию изображения; с 
другой стороны, переход от медиума в лице книги к экрану. XXI век  век 
«зримой», экранной культуры, требующей соответствующего уровня ком-
петентности прочтения и особой визуальной грамотности [4]. Поэтому оба 
этих события произвели переворот в представлениях о грамотности и в со-
положенных с ней представлениях о репрезентации и коммуникации. Ус-
ложнение способов зрительного восприятия, в том числе в виртуальном 
варианте, требует иного уровня готовности человека к восприятию визу-
альной информации. От власти слова культура движется к власти изобра-
жения. Вместе с информационным медиумом будет меняться феномен 
грамотности [5]. Электронные медиа сочетают разные каналы передачи 
информации: словесно-текстуальный, визуальный и аудиальный, что по-
рождает мультиканальность, мультимедийность. Они облегчают много-
стороннее взаимодействие участников коммуникации.  

Рост интереса к Интернет-пространству вызвало образование новой 
многочисленной категории людей, имеющих большой опыт в онлайн об-
щении (чаты и форумы), чат позволяет вести частные беседы в реальном 
времени с одним или многими пользователями. Общение в чатах приобре-
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ло отдельные специфические черты  лексические, грамматические и син-
таксические,  что позволяет «выделить стиль электронного общения в от-
дельный языковой стиль» [3, с. 89]. Появился новый тип коммуникации  
письменно-визуальный  то, что раньше делалось при помощи звонка по 
телефону, теперь воспроизводится в чате. 

В последнее время актуализировалась потребность в медиа- и ин-
формационной грамотности, что обусловлено возрастающей способностью 
каждого пользователя в повседневной жизни вступать в продуктивную 
коммуникацию на основе современных научно-технических ресурсов. В 
связи с этим в научный оборот вводится понятие мультимодальная гра-

мотность, которое описывает единство многообразия грамотностей, среди 
которых выделяются грамотность письменная, аудиовизуальная, матема-
тическая, компьютерная, медиаграмотность и т. д. [5]. Следует особо под-
черкнуть, что мультимодальная грамотность выступает не столько как 
средство коммуникации, сколько как способ, обеспечивающий обучение. 
Этот способ должен актуализировать подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, разработку качественных дифференцированных учеб-
ных программ; продвижение адаптационных возможностей человека в об-
разовательных системах и в политике развития образования [6]  

Взаимовлияние информационно-семиотических систем, одновре-
менно присутствующих в образовательном пространстве, концентрируют-
ся на мультимедийной стороне языков. Не менее важна смысловая состав-
ляющая: наличие у человека смыслов, которые он хотел бы передать в сис-
теме коммуникации. Отсюда возникает несколько важных для современ-
ной педагогики высшей школы методологических проблем. Во-первых, 
возможность выбора в образовательном процессе того языка, который 
наиболее комфортен и органичен. Доступ к информации может считаться 
свободным и универсальным только тогда, когда информация выражена на 
том языке, которым человек владеет. Осознание, что освоение новых видов 
грамотности невозможно без самостоятельного порождения обучающими-
ся смыслов и значений [4]. Студенты должны быть способны к переключе-
нию с одной знаковой системы на другую, при этом они должны быть в 
состоянии распознать, оценить, интерпретировать и, если надо, перекоди-
ровать информационную структуру, с которой соприкасаются. 

Во-вторых, киберпространство все серьезнее рассматривается как ис-
точник главных рисков для сложившегося миропорядка, для национальных 
властей, для национальной и культурной идентичности и суверенитета всех 
без исключения стран. Поэтому работа в открытом информационном про-
странстве, в глобальных сетях требует владения критическим мышлением, 
способности устанавливать нелинейные связи между различными источни-
ками информации, интегрировать полученные сведения, самостоятельно ин-
терпретировать полученный познавательный результат. «Наша деятельность 
в контексте возникновения нового, теперь уже информационно-
коммуникативного способа развития, будучи все более сфокусированной на 
работе с информацией и знаниями, с необходимостью обретает существенно 
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нелинейный, инновационно-циклический характер. Она становится субъект-
но-ориентированной коммуникативной деятельностью…» [2, с. 123]. 

Мультимодальная грамотность непременно включает в себя оценоч-
ный и этический аспекты. Здесь вполне уместным будет обращение к древ-
негреческому термину пайдейя. Это понятие обозначает образование и вос-
питание как формообразование человека через овладение культурой, уни-
версальным знанием и добродетелями, составляющими сущность бытия. 
«Современная ситуация в обществе и культуре, обеспокоенность «негуман-
ным» человеком, не заботящемся о самовоспитании, вновь выдвигает «пай-
дейю» древних греков на передний план» [7, с. 137138]. Перед системой 
образования встает неотложный вопрос о воспитании критической автоно-
мии личности по отношению к информации, поступающей из разных ис-
точников. Это еще один ракурс рассмотрения акмеологических перспектив 
формируемых компетенций, который до сих пор схематично представлен в 
действующих образовательных стандартах и в общем плане остается не 
реализованным в педагогической практике высшего образования. 
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