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В настоящее время уже существует поко-
ление школьников и студентов, для кото-
рых более привычным является восприятие 
аудиовизуальной информации, нежели пе-
чатной. Недаром в англоязычной литерату-
ре его называют Generation Dot Com. 

Американские пе-
дагоги раньше, чем 
российские, стол-
кнулись с этой про-
блемой, и призна-
ли, что ситуацию 
нельзя повернуть 
вспять: телевиде-
ние, видео, компью-
тер, Интернет и дру-
гие телекоммуника-
ционные сети неу-
молимо изменяют 
аудиторию, посте-
пенно превращая 
«читателей» в боль-
шей мере в «зрите-

лей». Знание того, как функционируют ме-
диа, как мы взаимодействуем с ними и как 
можем использовать их с максимальной 
пользой, а также навыки распознавания ис-
точника информации, степени его досто-
верности, коммерческого императива, за-
щиты личной безопасности, критического 
анализа содержания медиатекстов стали 
необходимым компонентом грамотности 
современного человека. 

Пассивное восприятие любой информации 
может привести, к потребительскому отно-
шению к источникам информации, плагиа-
ту текстов, работ, идей, в конечном ито-
ге — к стереотипному мышлению и иска-
жённому мировоззрению. Соответственно, 
цели личностно-ориентированного, разви-
вающего медиаобразования следующие — 
научить новое поколение «читать» аудио-
визуальный текст как и печатный, познако-
мить с закономерностями и особенностями 
того или иного средства массовой инфор-
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инновационной России» на 2009-
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ний коллективами научно-образова-
тельных центров», лот № 5 – «Проведение 
научных исследований коллективами 
научно-образовательных центров в обла-
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мации, языком того или иного жанра, по-
мочь студентам и школьникам развить своё 
творческое и критическое мышление2, 
стать медиаграмотными/медиакомпетент-
ными.

Соединённые Штаты Америки занимают 
особенное положение не только в полити-
ческом и экономическом отношении, но, 
безусловно, и в медийном. Масштаб рас-
пространения медиапродукции, а вместе с 
ней и трансляции культуры, ценностей, при-
оритетов, привёл к тому, что глобализация 
в массовом сознании ассоциируется пре-
жде всего с «американизацией». В некото-
рых странах эта тенденция и стала допол-
нительным стимулом к развитию медиа-
образования как средству защиты от все-
объемлющего влияния американских 
массмедиа. 

В самих же Соединённых Штатах с 1960-х 
годов медиаобразование проделало боль-
шой путь: от первых экспериментов с ме-
дийными источниками в школах, взлёта и 
падения «экранного образования», движе-
ния TV Criticism, создания региональных 
проектов и центров медиаграмотности, ор-
ганизации курсов для учителей, конферен-
ций до создания национальной ассоциации 
медиаграмотности (Alliance for a Media 
Literate America) и признания медиаобразо-
вания как необходимого компонента школь-
ной программы на уровне Департамента 
образования США. 

По сравнению с некоторыми ведущими 
странами мира, такими как Канада, 
Австралия или Великобритания, в США 
относительно недавно всерьёз начали за-
ниматься вопросом обязательного медиа-
образования на всех ступенях средней 
школы. Однако предпосылки к интегра-
ции медиаобразования в школьную про-
грамму были созданы благодаря актив-
ным усилиям отдельных исследователей 
и педагогов, центров и ассоциаций меди-
аграмотности по всей стране. К настоя-
щему времени все 50 штатов включили 
обучение медиаграмотности в той или 
иной форме в образовательные стандар-
ты дисциплины Language Arts (основными 
являются «использование визуальных 
умений и стратегий для понимания и ин-
терпретации визуальных медиатекстов», 
и «понимание особенностей и компонен-

тов медиатекстов различных видов» 
(ht tp:/ /www.medial i t .org/reading_room/
article610.html).

В США до сих пор существует несколько 
точек зрения на понятие «медиаграмотно-
сти» (media literacy) и то, что она подразу-
мевает: идеологическая, культурологиче-
ская, инъекционная, теория критического 
мышления трансформируется, пересекает-
ся, но продолжает сосуществовать. 

Ведущая дефиниция включает такие дей-
ствия, как интерпретация, анализ, оценка и 
создание собственных медиатекстов3. 
Однако, в библиотечной сфере под «медиа-
грамотностью» понимается умение рабо-
тать с различными источниками информа-
ции. Медицинские и социальные работники 
рассматривают медиаобразование как ин-
струмент для охраны здоровья детей и под-
ростков, пропаганды здорового образа 
жизни, формирования разумных потреби-
тельских привычек. Определённая группа 
сторонников медиаобразования смещает 
акцент на негативное воздействие коммер-
ческих масс медиа, манипулятивный харак-
тер медийной системы, намеренное созда-
ние искажённой картины мира. Но, несмо-
тря на разные видения проблемы, боль-
шинство американских медиапедагогов 
признают следующие ключевые концепции 
медиаобразования: 

• все медиатексты являются конструкци-
ями;

• медиатексты являются репрезентацией 
мира (создают собственную реальность, 
переосмысляют, а не абсолютно объектив-
но отражают её); 

• медиа имеют экономический и политиче-
ский смысл и цели;

• каждый вид медиа имеет свои особенно-
сти языка и закономерности;

• различные ауди-
тории интерпрети-
руют медиатексты 
по разному (смысл 
или «послание» ме-
диатекста является 
результатом взаи-
модействия читате-

2 Semali, L.M. (2000). Literacy in Multimedia 
America. New York–London: Falmer Press, 
243 p.

3 Hobbs, R. (2004). Media Literacy, General 
Semantics, and K-12 Education. Et Cetera 
61 (1), p.24.  
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ля или зрителя, самого медиатекста и 
«контекста»)4.

В современной практике медиаобразова-
ния в США широко применяются возмож-
ности системы Интернет. Подростки ис-
пользуют Интернет для общения, удовлет-
ворения своих интересов, «примерки» но-
вых социальных ролей, самоидентификации 
и самовыражения. В свою очередь, 
Интернет может служить и образователь-
ным целям. Например, одно из самых за-
мечательных достижений канадского 
медиа образовательного движения в конце 
90-х годов — создание онлайн ресурса 
Media Awareness Network, по масштабу 
представленных материалов, учебных про-
грамм и планов занятий и сегодня едва ли 
другой сайт превосходит его. 

Наиболее влиятельные и реферируемые 
американские сайты по медиаобразованию 
можно разделить на две основные группы: 
1) сайты центров, ассоциаций и фондов ме-
диаобразования; 2) образовательные сай-
ты онлайновых версий телевизионных ка-
налов, газет и журналов. 

Что касается первой группы, то можно вы-
делить сайт Центра медиаграмотности 
(www.medialit.org), самого крупного в США 
дистрибьютора медиаобразовательных ма-
териалов. На сайте рассказывается, как 
интегрировать медиаобразование в школь-
ные предметы в зависимости от дисципли-
ны и возрастной группы, представлен до-
ступ к архиву статей по медиаобразова-
тельной тематике, ссылки на другие ре-
сурсы и многое другое. Вопросами 
интеграции печатных средств информации 
в процесс обучения занимается Ассоциация 
Newspaper in Education, методическую по-
мощь в планировании занятий можно най-
ти на её сайте www.nieonline.com . 

Сайт, основанной в 2000 году федерации 
Alliance for a Media Literate America (AMLA — 
http://www.amlainfo.org), является своего 
рода вестником медиаобразовательной 

школы Америки, 
где публикуют ход 
и результаты ис-
следований в обла-
сти медиаобразова-
ния, информируют 
о прошлых и буду-

щих семинарах и конференциях. Федерация 
медиаграмотности провела несколько на-
циональных конференций по медиаобразо-
ванию: в 2001, 2003 и 2005 году. Первая 
конференция была посвящена творческому 
аспекту обучения медиаграмотности, кро-
ме секционных заседаний и заслушивания 
выступлений профессионалов в области 
медиа и медиаобразования, участники мог-
ли убедиться в практическом результате 
своей работы. Группа старшеклассников из 
Нью-Йорка, Калифорнии, Гавайи, Боснии и 
Бутана работали над созданием медиапро-
ектов в течение трёх дней конференции и 
представили их на последнем пленарном 
заседании. Конференция 2003 года обрати-
лась к проблеме свободы, прав и обязанно-
стей отдельных людей, институтов и корпо-
раций в медийном мире. В 2005 году на 
первый план вышел вопрос многообразия 
и разнородности американского общества 
и его медийные репрезентации. Причём 
рассматривались не только проблемы ра-
совой и этнической идентичности, но и ген-
дерные, возрастные, экономические, реги-
ональные аспекты. 

Ведущий источник видеоресурсов амери-
канского медиаобразования — Media 
Education Foundation — некоммерческая 
организация, основанная в 1991 году и за-
нимающаяся производством и распростра-
нением видеофильмов (а теперь и веб-
сайтов) по медийной проблематике, наибо-
лее популярными из которых стали: 
Dreamworlds: Desire, Sex, Power in Rock 

Video, Pack of Lies: The Advertising of 

Tobacco, Killing Us Softly: Advertising’s Image 

of Women, Mickey Mouse Monopoly и др. 

Первый фильм Dreamworlds, сценаристом, 
и продюсером которого стал Сат Джелли 
(профессор коммуникаций в университете 
Массачусетс, основатель и исполнитель-
ный директор Фонда медиаобразования), 
был выпущен в 1991 году. За ним последо-
вал «ремейк» 1995 года (получивший приз 
на Международном кинофестивале в Сан-
Франциско в 1997 г.). Летом 2006 г. выхо-
дит новая часть Dreamworlds 3, снова ис-
следующая воздействие видеоклипов и то, 
как поп-культура в целом пропускает про-
цесс ментальной идентичности молодых 
людей через фильтр определённых мифов 
и стереотипов. Фильм Джин Килборн Killing 

Us Softly рассматривает проблему гендер-

4 Considine, D.M. and Haley, G.E. (1999). 
Visual Messages. Englewood, Colorado: 
Teachers Ideas Press, 371 p.
Potter, W.J. (2001). Media Literacy. 
Thousand Oaks–London: Sage Publication, 
423 p.
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ной репрезентации в рекламе, трансформа-
цию образа женщины за последние 20 лет, 
на материале печатной и телевизионной ре-
кламы. На сайте фонда (www.mediaed.org) 
размещены синопсисы всех фильмов, во-
просы для обсуждения, варианты письмен-
ных работ, интервью с создателями и дру-
гие вспомогательные материалы. 

Из второй группы хотелось бы отметить 
сайты газеты New York Times и журнала 
Newsweek, а точнее, сопровождающие их 
учебные сайты www.nytimes.com/learning, 
www.newsweekeducation.com, на которых 
размещены методические руководства для 
преподавателей по интеграции новостей в 
различные дисциплины, а также коллекции 
планов уроков, классифицированные по 
предметам (география, мировая история, 
история США, английский язык и литерату-
ра, естествознание, экономика, искусство 
и др.). Медиаобразование выделено в от-
дельную категорию Media Studies. 

 Пожалуй, наиболее интересен в качестве 
примера сайт некоммерческой корпорации 
PBS, признанный лидер среди американ-
ских телевизионных каналов, производя-
щих образовательные передачи. Истории 
общественного телевидения в США более 
40 лет. Создание PBS было инициировано 
местными станциями и состоялось после 
принятия Закона об общественном веща-
нии в США (Public Broadcasting Act) в 1967 
году. 

В настоящее время в США работают более 
300 общественных телевизионных станций 
различного масштаба. PBS входит в тройку 
крупнейших сетей, вместе с History Channel 
и Discovery Channel, и в два раза опережает 
их по количеству зрителей. С помощью те-
левидения, Интернета и других медиа PBS 
только в Америке еженедельно охватывает 
90-миллионную аудиторию. Компания PBS 
Video расширяет сферу воздействия, рас-
пространяя видеопродукцию образователь-
ным учреждениям и библиотекам США и 
Канады. 

Образовательный сектор услуг PBS вклю-
чает программу Ready To Learn, подготав-
ливающую детей к школе; Teacher Source 
(www.pbs.org/teachersource) с пятью тыся-
чами планов уроков по различных дисци-
плинам, учебно-методическими пособиями, 

рекомендациями; Teacher Line (www.pbs.
org/teacherline) — онлайновые курсы повы-
шения квалификации для школьных учите-
лей; Adult Learning Service — программу со-
трудничества с колледжами. 

PBS не выпускает собственные програм-
мы, а получает их от общественных теле-
станций и независимых источников. Это 
детские, культурные, образовательные, 
исторические, научные, общественно-
политические программы, передачи о при-
роде и новости. Медиаобразование на сай-
те для преподавателей (Teacher Source) в 
основном интегрировано в дисциплину 
Language Arts (и в меньшей степени в та-
кие предметы, как обществознание, мате-
матика, и охрана здоровья) и рассматрива-
ется как «понимание особенностей и ком-
понентов медиа (газет, радио, телевиде-
ния, рекламы), идентификация приёмов 
убеждения, применяемые в масс медиа, а 
также знание того, как создаются медиа-
тексты, и умение интерпретировать и ана-
лизировать медиатексты в различных фор-
мах» (www.pbs.org/teachersource/arts_lit/
high mediastudies.html##). 

Американские медиапедагоги справедливо 
придерживаются точки зрения, что процесс 
медиаобразования более эффективен, ес-
ли включает как анализ медиатекстов, так 
и их производство: школьники изучают 
основные принципы аудиозаписи, визуаль-
ной композиции. Каждый урок завершает-
ся этапом создания собственного медиа-
текста, например, «антирекламы», паро-
дии, выпуска школьных новостей, коротко-
го документального фильма и т.п. 

Дисциплина Language Arts (словесность) 
чаще всего становится базой для интегра-
ции медиаобразования. Кроме традицион-
ных заданий, таких как сравнение литера-
турного первоисточника и его экранизации 
( ий), американские педагоги учат школьни-
ков идентифицировать модели репрезента-
ции определённых групп людей в различ-
ных медиатекстах (распознавать гендер-
ные, этнические, социальные стереотипы), 
анализировать печатную и видеорекламу, 
идентифицировать использующиеся приё-
мы и их выбор в зависимости от целевой 
аудитории. Учащиеся обсуждают правовые 
и этические аспекты реалити-шоу, учатся 
интерпретировать фильмы с точки зрения 
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социальных и моральных установок, кото-
рые они несут, анализировать медийные 
стереотипы, политические карикатуры в га-
зетах и журналах, предвыборную политиче-
скую рекламу, новости, популярные песни 
и телепередачи. 

Интернет как средство массовой информа-
ции также требует изучения. Актуальна 
проблема качества медийной информации, 
её релевантности и достоверности. По дан-
ным на 2001 год, более половины амери-
канских школьников (57%) в возрасте от 6 
до 17 лет имели доступ к компьютеру и до-
ма, и в школе. 17 миллионов детей исполь-
зовали интернет-услуги, включая электрон-
ную почту, чаты, программы диалога в ре-
жиме реального времени. Статистика пока-
зала, что 21% учащихся пользуется 
Интернетом для выполнения школьных за-
даний, таких как исследовательская, поис-
ковая работа или онлайн-курсы5. 

С тех пор, начиная со второй половины 
1990-х годов, Интернет стал действительно 
средством массовой коммуникации, перед 
родителями и учителями возникла пробле-
ма безопасности детей в онлайн-простран-
стве. В 1997 году в Вашингтоне был прове-
дён саммит по интернет-безопасности, в 
котором участвовали некоторые ключевые 
политические фигуры (например, бывший 
вице-президент Альберт Гор), чиновники 
департамента образования США, юристы. 
В октябре 1998 года бывший президент 
Бил Клинтон подписал закон «Акт о защи-
те прав детей в сети Интернет». Конгресс 
ввёл этот закон в исполнение в 2000 году, 
а также утвердил несколько дополнитель-
ных актов, обязывающих школы принять 
меры по обеспечению онлайн-безопасности 
школьников, в том числе установить на 
школьные компьютеры программы, филь-
трующие и блокирующие сайты сомнитель-
ного содержания. Протекционистские ме-
ры, как известно, не являются панацеей. 
Кроме того, эти программы несовершен-
ны, что доказала профессор Дж.Фрешет, 
апробировав и проанализировав около де-
сятка защитных программ (Net Nanny, 

CyberPatrol, Cyber 
Sitter и др.): ни одна 
из программ-цен-
зоров не может на-
учить ребёнка и 
подростка анализи-

ровать и оценивать информацию в различ-
ных формах за пределами школы и в даль-
нейшей жизни. В современную программу 
развития медиаграмотности обязательно 
входит раздел о Всемирной сети. 

К примеру, для развития умений оценки 
интернет-ресурса школьникам предлагает-
ся ответить на вопросы: 

• Кто автор данного сайта? (частное лицо, 
государственная организация, фирма 
и т.д.).

• С какой целью он был создан? (объяс-
нить, информировать, убедить в чём-либо, 
и т.п.).

• Используются ли авторами приёмы убеж-
дения, пропаганды?

• Насколько достоверны факты, представ-
ленные на сайте (есть ли библиография, 
ссылки на авторитетные источники, науч-
ные исследования и т.п.)?

В рамках дисциплины «Математика» мето-
дисты PBS предлагают следующие медиа-
образовательные задания: исследовать 
скрытые силлогизмы в рекламе, подсчи-
тать процент рекламных сообщений в раз-
личных медиатекстах, изучить вопрос про-
тиворечивой экономической взаимосвязи 
между табачной/алкогольной индустрией и 
спортом. В ходе уроков по естествознанию 
изучается изображение учёных, природных 
катастроф в медиатекстах, идут экспери-
менты, проверяющие достоверность рекла-
мируемых показателей продукта, знания 
физических/химических законов и объясня-
ющие, почему тот или иной процесс или яв-
ление, показанные в рекламе, (не)возмож-
ны. На занятиях «Обществоведение» ана-
лизируются способы медийных манипуля-
ций,  применяемые политиками и 
террористами, освещение новостей раз-
личными СМИ, проблемы взаимодействия 
медиа и аудитории. Изучая предмет 
«Охрана здоровья» (Health), школьники 
рассматривают темы, связанные с рекла-
мой продуктов питания, сигарет, алкоголя 
и лекарств, гендерными образами в СМИ, 
сексуализированными рекламными сооб-
щениями и телешоу. Также изучаются спо-
собы решения проблем, демонстрируемых 
в телевизионных программах, фильмах, ре-

5 Frechette, J. (2005). Cyber-Democracy or 
Cyber-Hegemony? Exploring the Political 
and Economic Structures of the Internet as 
an Alternative. Library Trends, Vol. 53, N 4, 
pp.555-575.
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кламе: покупка какого-либо товара, наси-
лие, ложь, наркотики и т.п. Школьники 
должны предложить альтернативный выход 
из ситуации, используя позитивные страте-
гии решения проблем.

Как видно из приведённых примеров, аме-
риканские педагоги разработали широкий 
спектр методик преподавания ключевых 
концепций медиаобразования и накопили 
достаточно богатый опыт интеграции медиа-
образовательных элементов с различными 
учебными дисциплинами. В последнее вре-
мя на первый план выходит практическое 
медиаобразование — создание собствен-
ных медиатекстов с помощью ставших до-
ступными цифровых камер, фотоаппара-
тов, компьютерных программ и т.п. 
Несмотря на то, что технологический раз-
рыв между Россией и западными странами 
значительно сократился и продолжает 
уменьшаться, нельзя не признать, что в об-
ласти распространения информационных 
технологий некоторое отставание всё-таки 
констатируется (вспомним, к примеру, что 
домашний компьютер 79% канадских 
школьников имел доступ к Всемирной сети 
ещё в 2000 году). Это часто препятствует 
усилиям российских медиапедагогов, на-
правленных на развитие практических на-
выков и умений создания медиатекстов 
школьниками и студентами. 

Медиаобразовательное движение в США, 
хотя и обращается к проблемам негативно-
го воздействия медиа, в целом не является 
антимедийным движением. Скорее, оно 
представляет коалицию педагогов и раз-

личных типов организаций (включая обра-
зовательные, религиозные, здравоохрани-
тельные, экологические, защищающие 
гражданские права и права потребителей), 
рассматривающую медиаграмотность как 
неотъемлемое слагаемое социализации 
молодых поколений. Примечательно, что 
за последние годы к этой коалиции присое-
динились и некоторые американские сред-
ства массовой информации. Модель обще-
ственного телевещания PBS могла бы по-
служить одним из примеров эффективного 
взаимодействия масс медиа и образова-
тельных учреждений. 

Идея создания общественного телевиде-
ния в России обсуждается уже около 10 
лет, однако пока носит достаточно эфемер-
ный характер. Существуют определённые 
инициативы, пропагандирующие создание 
общественного телевидения, в частности, 
Центр общественного телевидения в 
Великом Новгороде (http://publictv.natm.ru/
pub2.html), Фонд развития общественного 
телевидения (www.public tv.ru). Тем не ме-
нее, хотя в 2003 году был разработан и вне-
сён в Государственную Думу РФ первый 
законопроект об общественном телерадио-
вещании, экономическое и политическое 
решение этой задачи представляет серьёз-
ную проблему. Между тем, будущее обще-
ственное телевидение в России могло бы, 
также как в США или Канаде, выполнять и 
медиаобразовательные функции, оказы-
вать реальную помощь педагогам школ и 
вузов в эффективном проведении занятий, 
направленных на повышения уровня медиа-
компетентности учащихся. �


