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ÌÅ

Îñ�îâ�îå ñî�åðæà�èå �å�èàîáðàçîâà�èÿ êàê îáëàñòè ç�à�èé è �åÿòåëü�îñòè
÷åëîâåêà ñîñòàâëÿþò, êàê èçâåñò�î, è�òåëëåêòóàëü�ûå è ïðîöåññóàëü�ûå ó�å�èÿ
è�ôîð�àöèî��îãî âçàè�î�åéñòâèÿ. Êàê âûðàáîòàòü ó�å�èÿ ðàáîòàòü
ñ è�ôîð�àöèåé, �å�èàòåêñòà�è, ïðîòèâîñòîÿòü �à�èïóëèðîâà�èþ ñîç�à�èå� ó÷å�èêà
ñî ñòîðî�û ÑÌÈ — ïðàêòèêó ðåøå�èÿ ýòèõ ïðîáëå� ðàññ�àòðèâàåò àâòîð.

● информационное взаимодействие ● «параллельная школа»
● психологические возможности школьников ● содержание и форма 
подачи информации

Çíàíèÿ è óìåíèÿ 

Медиаобразование сталкивается
с проблемами, связанными с рабо-
той в информационных системах
и гипертекстовых средах обучения.
Естественно, нельзя не выделить
технические задачи медиаобразова-
ния (изучение технического устрой-
ства и формирование практических
умений использования данной аппа-
ратуры, в том числе и для создания
собственных медиатекстов). Но се-
годня нельзя ограничиваться препо-
даванием детям устройства теле-
или видеокамеры, использованием
в классе компьютеров, проекторов
и т.д.: необходима работа непосред-
ственно с информацией, получаемой
с помощью этих технических
средств. 

Суть медиаобразования — изучение со-
общений средств массовой информации.
Но надо понимать, как и с какой целью
распространяются сообщения масс-медиа.
Возникает явление «параллельной шко-
лы» — учащиеся впитывают ту инфор-
мацию, которую получают по каналам
СМИ, не вникая в её достоверность,
надёжность и т.д. Поэтому одной из за-
дач медиаобразования в школе должно
стать обучение извлекать смыслы из
символического представления окружаю-
щего мира и процессов, в нём протекаю-
щих. Это будет возможно в случае, если
школьники будут понимать, по каким за-
конам «живёт» информация в массмедиа.

Работа с информацией и информацион-
ными средствами сегодня становится



Подчеркнём принципиальное различие
между восприятием «печатного слова»
и информации, которую ученик получает
с экрана компьютера: книга всегда была
«собеседником», строилась как диалог чи-
тателя и текста, а компьютер, напротив,
как показывают психологические исследо-
вания, сводит этот диалог к минимуму.

Одновременное использование всех инфор-
мационных каналов — зрительных, слухо-
вых, тактильных, что характерно для совре-
менных информационных продуктов и теле-
коммуникационных технологий, создаёт пе-
реизбыток информации. Это резко сокра-
щает время, необходимое на её усвоение,
тем самым ученик лишается возможности
критически оценить поступающую информа-
цию. Часть этой информации невольно пе-
реходит в разряд «информационного шу-
ма», мешающего освоить учебный материал. 

У каждого человека наиболее развита од-
на из систем чувственного отражения:
у одних при получении информации воз-
никают визуальные образы, другие её
вербализуют, третьи испытывают кинесте-
тические ощущения. 

Точность и детализация восприятия опреде-
ляются вниманием, так как именно внима-
ние позволяет различать особые детали
изображения, прочностью и избирательнос-
тью памяти. Внимание — одна из наиболее
важных психических функций, влияющих
на познавательную деятельность в целом:
усиливает восприятие, определяет сохране-
ние нужной информации в кратковременной
и оперативной памяти, активизирует на-
правленность и продуктивность мышления,
определяет правильное понимание и реше-
ние задач. Если человек не мобилизует
внимание, в его работе неизбежны ошибки,
а в восприятии — неточности и пробелы. 

Ñîäåðæàíèå èíôîðìàöèè 

Воздействие на восприятие бывает различ-
ным: одно дело — педагогическое воздей-
ствие с образовательными целями, другое

содержанием профессиональной деятельности
в информационном обществе, необходимым
компонентом информационной культуры. По-
этому, говоря об медиаобразовании, мы не
можем не коснуться этого аспекта. 

Цель обучения — получение той или иной
информации, формирование интеллектуальных
умений, информационной культуры. Только
в том случае, если преподаватель даёт учени-
ку многообразные и обширные знания, обуча-
ет информационным умениям, школьники го-
товы продолжить образование, профессио-
нально определиться в жизни. Информацион-
ная культура — важнейшая составляющая об-
разовательного потенциала информационно-
технологического пространства. Для выработ-
ки медиаобразовательных умений необходимо
знать основы компьютерной грамотности, по-
нимать закономерности информационных про-
цессов; уметь организовать поиск и отбор ин-
формации, необходимой для решения стоящей
задачи; оценивать достоверность, полноту,
объективность поступающей информации,
представлять её в различных видах, обраба-
тывать, использовать, принимая решения
в практической деятельности.

Для того чтобы научить школьников медиаоб-
разовательным умениям и сформировать у них
основы информационной культуры, преподава-
телю необходимо учитывать психологические
возможности школьников воспринимать ин-
формацию; содержание информации, кото-
рая воздействует на школьников. 

Ïñèõîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè 
øêîëüíèêîâ 

Схематично работу человека с информацией
можно разделить на три составляющие: при-
ём, переработка, передача. Учёные продол-
жают исследовать и искать новые методы
работы и организации информации для её
скорейшего усвоения школьниками, а также,
учитывая их психологические особенности,
оригинальные методики выработки навыков
самостоятельной работы с информацией.
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дело — так называемая «параллельная школа».
Какое содержание информации сегодня окружа-
ет современного школьника? Это телевидение
и радио, печатные издания — книги, газеты,
журналы, DVD-диски, компьютерные игры,
обучающие программы и, конечно, сеть Интер-
нет — хранилище информации, снабжённое
процедурами ввода, поиска, размещения и выда-
чи информации, что, в свою очередь, отличает
её от простых скоплений информационных мате-
риалов.

Очевидны две тенденции наполнения вышепе-
речисленных средств содержанием. Первая
тенденция связана с совершенствованием ин-
формационных систем для профессиональных
пользователей, образования и науки. Вторая
тенденция связана с удовлетворением утили-
тарных, коммерческих подходов — это попу-
лярная информация для каждого желающего,
коммерция и реклама. Сегодня в большей мере
учитываются интересы заказчика, удовлетворя-
ются его запросы, разрабатываются методы
и приёмы привлечения и удержания аудитории,
изучаются объекты и цели воздействия. Пред-
ложение, как и в других аналогичных случаях,
формирует спрос. 

Образовательный потенциал напрямую связан
с содержанием информации в информационных
системах. Часть образовательной информации со-
здаётся целенаправленно, различными научными
и образовательными сообществами, часть стихий-
но проникает в эту область. Содержание инфор-
мации в информационных системах весьма раз-
лично, она бывает как позитивного, так и нега-
тивного свойства. В связи с этим, а также спе-
цифической формой её представления возникает
ряд проблем, например, проблемы этики, досто-
верности, надёжности информации, воздействия
на психику и подсознание людей. К примеру,
достоверность сетевой информации — уникаль-
ный прецедент в истории, так как проверить её
часто невозможно. На многих сайтах нет ника-
ких данных об авторах, организациях, занимаю-
щихся разработкой и предоставлением информа-
ции, в отличие от книг, у которых всегда есть
выходные данные. Это — одна из проблем, ре-
шение которой может частично взять на себя
преподаватель: он предупреждает, что сведения,
которые учащиеся могут получить через Сеть,
не всегда надёжны; есть различия между досто-
верной информацией и информацией, предлагае-

мой в надежде продать тот или иной про-
дукт. Поскольку Интернет усиливает воз-
можности осуществлять свои права или
злоупотреблять ими, предполагается, что
люди должны нести значительно бо`льшую
ответственность за свои действия и за
мир, который они создают. Это также не-
обходимо донести до сознания подростков.

Ðåêëàìà

Очень много информационных источников
существуют в основном за счёт рекламы.
Опасность рекламной информации в том,
что она часто содержит умышленные
ошибки. Так как только что-то необыч-
ное, сенсационное может привлечь внима-
ние людей, изданиям подобного рода
свойственно вольное обращение с факта-
ми. Научная недостоверность сообщения
может быть результатом того, что автор
не включает в сообщение информацию
в полном объёме. Здесь можно выделить
два случая: автор сам не владеет всей ин-
формацией (недостаточные знания
о предмете сообщения) и автор умышлен-
но скрывает от потребителя часть инфор-
мации (селекция информации). Внимание
может привлекаться к какому-то одному
свойству материального объекта или явле-
ния, может быть предпринята неудачная
попытка популяризировать научные зна-
ния. Ещё один способ манипулирования
сознанием в рекламе — неточный пере-
вод текста рекламы с иностранного язы-
ка: в результате появляются слова-гибри-
ды, похожие на научные термины, кото-
рые оказывают на потребителя информа-
ции магическое действие. 

Ôîðìà ïîäà÷è èíôîðìàöèè

Неоспоримые плюсы мультимедийного
представления информации — изобра-
жения, ссылки на различные веб-сайты,
видеоизображения в режиме реального
времени. Это положительная сторона
вопроса. Проблема же заключается
в том, что информация, представленная



личную адресную направленность, по-
разному интерпретируются одни и те же
факты. Насколько подростки эту ин-
формацию воспримут, будет зависит от
того, обучены или не обучены они ана-
литической работе с информацией, обла-
дают ли критическим мышлением, ин-
формационными умениями. 

В связи со свободным течением информа-
ции через Интернет и прочие каналы воз-
растает ответственность педагогов при
обучении инструментальным и медиаобра-
зовательным навыкам деятельности, повы-
шающим уровень информационных и ин-
теллектуальных возможностей учеников.
Приведём несколько примеров решения
в школе медиаобразовательных задач.

Ñîîáùåíèÿ èç ÑÌÈ 

В данном случае преподаватель находит
сообщения с заведомо ложными, недосто-
верными сведениями. На уроке школьни-
ки вместе с преподавателями анализируют
сообщения, находят ошибки, некоррект-
ную информацию или информацию, под-
тверждающую рассказ учителя. Например,
на уроке биологии, географии можно раз-
бирать сложные экологические ситуации,
на уроке истории и обществознания —
политические события, новости, на уроке
химии — рекламные сообщения с явными
ошибками (реклама зубной пасты, жева-
тельной резинки и т.п.).

Дискуссии, дебаты, обсуждения

Такие занятия с использованием сообще-
ний из СМИ лучше проводить в игровой
форме, можно распределить роли между
детьми — выбрать «политика» («эколо-
га», «физика», «математика», «химика»),
«журналиста», «зрителей» (если инсцени-
руется телеигра) и т.п. 

Подготовка учениками сообщений
(в различной форме, в том числе и муль-
тимедийной), построенных на медиаобра-
зовательных принципах. 

в компьютерном мультимедийном виде, обла-
дает другими свойствами, чем информация из
учебников, книг. Внимание приковано
к фрагменту текста, причём один фрагмент
одного и того же сообщения может умыш-
ленно противоречить другому фрагменту.
После простого наблюдения за образами по-
являются разрозненные факты, эмоциональ-
ные отклики и отдельные звуки, которые не
имеют никакой структуры. Это также может
использоваться для манипулирования созна-
нием людей с коммерческой, политической
или какой-либо другой целью. 

В отличие от книги, которая заставляет ду-
мать, преобразовать слова в идеи и доводы,
служит для изменения модели ви`дения мира,
при мультимедийной подаче информации воз-
никают трудности формулирования того, что
представлено, мультимедиа часто не даёт са-
мого главного: знания и понимания, форми-
руется лишь образ, не имеющий никакой
структуры. В Интернете нет чёткой системы,
структуры, информационные сообщения пере-
плетены между собой. Для достижения опре-
делённых целей на психику воздействуют
с помощью определённых эффектов: вспыш-
ки света, сочетания цвета, звука, символов
и т.д. Без помощи преподавателя и специ-
альных информационных умений сложно
критически осмысливать информацию. По-
этому необходимо научить детей совмещать
работу в Интернете с другими видами по-
знавательной активности, помочь подросткам
сформировать целостное впечатление об ин-
формационном ресурсе. К примеру, исполь-
зование дополнительных материалов (в том
числе и школьных учебников) помогает оп-
ределить достоверность, научность того или
иного информационного сообщения. Подро-
стки учатся чётко формулировать то, что уз-
нали, и сравнивать это со сведениями, полу-
ченными в школе, из учебников или из дру-
гих печатных источников. Только в этом
случае образовательный потенциал Сети мо-
жет быть использован полностью.

Современная информация представляется
в различных жанрах, стилях, имеет раз-
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Спецкурсы, факультативы

Тематика разнообразна, программа составляется
в соответствии с формированием основных ме-
диаобразовательных целей и задач. Для факуль-
тативов по учебным предметам преподаватель
сам подбирает информационные сообщения,
в которых могут содержаться ошибки, и анали-
зировать их вместе с учениками, а также пору-
чать им поиск этой информации.

Íà óðîêå

Педагог может включить элементы медиаобра-
зования в план любого урока, при этом нужно
формировать у школьников нижеперечисленные
умения: умения находить информацию в раз-
личных источниках, интерпретировать, систе-
матизировать её по заданным признакам;
включать информацию в систему формируемых
в школе знаний, использовать эти знания, кри-
тически воспринимая информацию; визуальную
информацию переводить в вербальную знако-
вую систему и наоборот; умения чётко форму-
лировать и аргументировать то, что узнали из
мультимедийного информационного источника;
воспринимать альтернативные точки зрения
и высказывать обоснованные аргументы «за»
и «против» каждой из них; устанавливать ас-
социативные и целесообразные связи между
информационными сообщениями; вычленять
главное в информационном сообщении, отчле-
нять его от «белого шума»; самостоятельно
трансформировать, представлять информацию
(в Сети, в печатном издании, в презентации);
видоизменять её объём, форму, знаковую сис-
тему, носитель и т.д.

Приведём пример практического задания,
формирующего медиаобразовательные умения
работать с информацией. Тема информацион-
ных сообщений может быть любой — вы-
бранной педагогом или предложенной детьми.
Очень интересна работа с сообщениями рек-
ламного характера. В качестве примера такого
рода задания можно предложить обсуждение
заметки «Козье молоко вредно для здоро-
вья».

Цель — определить достоверность полученной
информации.

Задачи: найти несколько различных ин-
формационных источников, в которых
подтверждается или опровергается это
заключение; проанализировать информа-
ционные источники; представить свою
версию доказательства или опроверже-
ния этой информации.

Рекомендуется находить информацию
в различных информационных системах:
энциклопедиях, книгах, учебниках, газе-
тах и журналах, Интернете. Школьники
отрабатывают технологию поиска инфор-
мации, работы с библиотечными катало-
гами, гипертекстовыми поисковыми сис-
темами. Роль преподавателя — коррек-
тировать работу учащихся, обучать их
грамотно составлять поисковые запросы,
подбирать ключевые слова и т.п.

При анализе информационных источни-
ков с точки зрения научности, достовер-
ности информации, наличия ошибок вы-
рабатывается умение критически оцени-
вать информацию, ранжировать её, оп-
ределять жанры, искать скрытый смысл.
По заметке по козьем молоке можно
поставить вопросы: в каком жанре на-
писана заметка? Укажите адресную на-
правленность заметки; перечислите по-
лезные и вредные свойства козьего мо-
лока; для кого может быть вредно козье
молоко? С какой целью написана замет-
ка? И т.п.

На этапе представления своей версии ин-
формации школьники могут представить
информацию в виде научной статьи, рек-
ламного сообщения, рассказа и даже сказ-
ки или стихов. Важно аргументировать
свою точку зрения, подкрепляя её факта-
ми; обязательны ссылки на источники ин-
формации.

Овладев умениями работать с информаци-
ей, выпускник будет защищён от негатив-
ного воздействия рекламной и прочей ин-
формации, сможет применить в жизни на-
учные знания, полученные в школе,
со слов учителя, из книг, учебников и эн-
циклопедий. ÍÎ


