
Наступил двадцать первый

век — век аудивизуальной куль-

туры. Технический прогресс ме-

ханики, бурная революция в оп-

тике, новейшие технологии в

микроэлектронике, стреми-

тельное  развитие цифровой

техники создали реальные ус-

ловия для видеокомпьютерного

общения между людьми. Ещё в

недалёком прошлом достиже-

ния культуры общества переда-

вались от одного поколения к

другому при помощи книги. Те-

перь эту функцию выполняют

технические средства массме-

диакультуры. При этом сама

книга, подобно творчеству ху-

дожников во время зарождения

фотографии, будет жить в со-

дружестве с массмедиасредст-

вами и благодаря им станет бо-

лее привлекательной и более

красивой по оформлению.

Видеокомпьютерная циви-

лизация способна объединить

все виды визуальных и аудиви-

зуальных технологий и обеспе-

чить телеобщение в масштабах

всей планеты. Хотим мы этого

или нет, но экранность вытесня-

ет письменность. По данным

социологических исследова-

ний, в 1981 году старшекласс-

ник областных городов России

успевал посмотреть за месяц

по телевидению и в кинотеат-

рах (тогда ещё видео было ред-

костью) в среднем примерно 20

кинофильмов, а в 1997 году (те-

перь уже и с помощью видео) —

60. За тот же месяц он прочиты-

вал около трёх книг (произведе-

ния художественной литерату-

ры). Любимым занятием на до-

суге у 76% старшеклассников

является просмотр фильмов, а

чтение художественной литера-

туры — только у 32%.

Вербальная культура усту-

пает место аудивизуальной. Эк-

ранная культура, в которой ос-

новным носителем, хранителем

и передатчиком культурной ин-

формации является экран, сего-

дня востребована обществом.

Уже в 1985 году в США количест-

во взятых напрокат американца-

ми видеокассет (1 200 000 000)

превысило количество книг

(1 197 000 000), выданных в пуб-

личных библиотеках. К сожале-

нию, у меня нет таких данных по

России, но на основе наблюде-

ний можно предположить об

аналогичной тенденции.

Телевидение, и в частнос-

ти видео, — доминирующие
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средства из всех технических

средств экранной культуры. До-

бротность, простота в обслужи-

вании, доступность по цене

привели их в школу и сделали

необходимыми в процессе обу-

чения. При школах появились

телецентры, студии, корпункты

детского телевидения. И это

явление не дань моде, а акту-

альная необходимость вирту-

ального общения. Дело в том,

что человечество за время сво-

его существования накопило

огромный объём знаний во всех

областях жизнедеятельности.

Благодаря развитию науки и

производства объём этих зна-

ний (объём информации) удва-

ивается каждые последующие

десять лет. Именно этот огром-

ный океан информации и поро-

дил империю массмедиакуль-

туры (СМК).

В начале 90-х годов со-

трудники Британского Киноин-

ститута разработали концепцию

медиаобразования как процес-

са обучения и системы развития

эмоционально-интеллектуаль-

ных способностей человека с

помощью средств массовой

коммуникации. Так как в средст-

ва массовой коммуникации вхо-

дят печать, фотография, радио,

кино, телевидение, видео, ком-

пьютерные системы мультиме-

диа (в том числе и пресловутая

реклама), то очень скоро в шко-

лах в рамках обновления гума-

нитарного образования в Рос-

сии появились предметы по ос-

новам экранной культуры.

Каковы проблемы, связан-

ные с появлением школьного

телевидения?

Сначала необходимо раз-

работать и утвердить статус

детского школьного телевиде-

ния в системе образования с

гарантированным финансиро-

ванием на развитие телецент-

ра, ремонт и профилактику обо-

рудования, на приобретение

расходных материалов, статус

руководителя школьного теле-

центра с его правами, обязан-

ностями и должностным окла-

дом, который входил бы в штат-

ное расписание школы, а также

положение о помещении, выде-

ляемом под школьный теле-

центр (площадь, объём, покры-

тие стен, освещение, вентиля-

ция и т.д.), согласно существу-

ющим нормативным докумен-

там. Кроме того, в целях подго-

товки кадров для работы в

школьном телецентре надо со-

здать кафедру экранных ис-

кусств при одном из педагоги-

ческих институтов (организа-

ция 2–3-годичных занятий по

предметам фотографии, фото-

композиции, основам светотех-

ники и цветоведения, техники и

технологии видеосъёмки, осно-

вам телережиссуры, тележур-

налистики, звукорежиссуры,

видеомонтажа).

Для более полного овла-

дения информационным прост-

ранством во всех сферах со-

временного образования и ос-

вещения особо значимых муни-

ципальных, окружных и город-

ских событий необходимо при-

своить школьному телецентру

статус корпункта.  Координа-

цию работы этих пунктов (это

предложение только для Моск-

вы) было бы разумно возложить

на Московский детский телеви-

зионный учебный центр в Оре-

хове. Регулярные занятия в

этом центре в свободное от ос-

новной учёбы время позволят

учащимся московских школ не

только приобретать знания, на-

выки и умения в области про-

фессиональной тележурналис-

тики, но и во многом опреде-

литься с выбором профессии.

Для популяризации дет-

ского телевизионного творче-

ства и привлечения большого

числа учащихся в систему до-

полнительного образования

нужно поднять престиж детских

конкурсов и кинофестивалей

(предусмотреть вручение цен-

ных подарков коллективам по-

бедителей в виде денежных

сумм, но при условии, что эти

деньги могут быть потрачены

только на развитие школьного

телецентра). Например, первое

место в городском конкурсе

позволяет приобрести коллек-

тиву компьютер с программой

для монтажа в реальном време-

ни. Коллектив сам решает, ка-

кое оборудование необходимо

ему  приобрести  на  эти сред-

ства.

Не менее важен для ребят,

занимающихся в системе до-

полнительного образования,

конечный результат. Для этого

надо разработать правила за-

чётов: по успешному окончанию

занятий учащимся выдавать

сертификат с правом привиле-

гии при поступлении в про-

фильный колледж или институт.

В целях создания условий

для появления медиаобразова-

ния в России необходимо акти-

визировать научно-методичес-

кую деятельность в области эк-

ранных искусств, провести на-

учно-исследовательскую рабо-

ту в области новых технологий,

исследовать влияния занятий в
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детских школьных телецентрах

на интеллектуально-эмоцио-

нальное развитие учащихся,

влияние средств экранных ис-

кусств на повышение успевае-

мости учеников в школе.

Особое беспокойство вы-

зывают экологические пробле-

мы телерадиовещания. Совре-

менные цифровые технологии

предоставили создателям про-

грамм мощные инструменты

воздействия на сознание зрите-

лей. Закон «О СМИ» и вся нор-

мативная база не защищает

пользователей от глобального

загрязнения среды обитания,

неблагоприятно влияющее на

физическое и психологическое

состояние человека и на его со-

знание. Необходимы совмест-

ные усилия специалистов меди-

цины и телевидения для всесто-

роннего исследования механиз-

мов и последствий воздействия

на мозг информации, получае-

мой через зрительское воспри-

ятие. ВНИИТР располагает не-

обходимой аппаратурой для та-

ких исследований, но не имеет

финансового обеспечения для

проведения этих работ. Задача

общества — как можно быстрее

профинансировать эти работы,

а все негативные воздействия

телерадиовещания, наносящие

ущерб физическому и психичес-

кому здоровью человека, зако-

нодательно запретить.

Ïîñîáèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâå êóðñà «Ýêî-
íîìèêà îáðàçîâàíèÿ» äëÿ ðàáîòíèêîâ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ,ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ìíîãîëåòíåãî
ïðåïîäàâàíèÿ àâòîðà íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ïî ïðîáëåìàì ýêîíîìèêè îáðàçîâà-
íèÿ è ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ àäìèíè-ñòðàòîðîâ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ìîæåò áûòü èñïîëüçî-
âàíî äëÿ ñàìîîáðàçîâàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ñïðàâî÷-
íîé èíôîðìàöèè.

Â êíèãå îñâåùåíû ñîâðåìåííûå ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè â óñ-
ëîâèÿõ ñòàíîâëåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Ïðî-
àíàëèçèðîâàíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Ðàññìàòðèâàåòñÿ íåêîììåð÷åñêàÿ ïðèðîäà
äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,äàþò-
ñÿ îñíîâû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè,íåîáõîäèìûå
äëÿ ýôôåêòèâíîé óïðàâëåí÷åñêîé ðàáîòû â ñèñòå-
ìå îáðàçîâàíèÿ.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðàêòèêå àäìèíèñ-
òðàòîðà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: îðãàíèçà-
öèè ñàìîñòîÿòåëüíîé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè,îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ,ïðèâëå÷åíèþ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ,íàëîãîîáëîæåíèþ è áóõãàëòåð-
ñêîìó ó÷¸òó äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé.
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