
Традиционное определе-

ние образования как целена-

правленного процесса пере-

дачи социально значимого

опыта предшествующими по-

колениями последующим

сейчас трактуется по-новому. 

Что такое медиаобразо-

вание? Этот термин позволя-

ет объяснить учащимся, что

представляют собой средст-

ва массовой коммуникации

(СМК), медиа, как они функ-

ционируют, как создаются со-

общения, как они распрост-

раняются, представляя собой

совершенно особый тип ре-

конструкции действительнос-

ти. Учащимся нужно уметь

ориентироваться в мире

прессы, кино, телевидения,

видео, Интернета и пр., а лю-

бое умение, в том числе уме-

ние слышать и слушать, смот-

реть и видеть, читать и пони-

мать прочитанное, предпола-

гает научение. С развитием

средств новых информацион-

ных технологий усложняется

язык СМК и происходит раз-

рыв между уровнем развития

аудиовизуального языка и

уровнем  восприятия потре-

бителя: зрителя, читателя,

слушателя. Поэтому возника-

ет необходимость специаль-

ного обучения медиаграмот-

ности. 

У медиаобразования

есть свои педагогические

технологии по саморазвитию

и самореализации, творчес-

кой активизации человека.

Медиаобразование не только

расширяет или корректирует

ограничения стандартного

среднего и высшего образо-

вания, но и меняет сферы об-

разования. Если традицион-

ное образование использует

чаще всего информационные,

обучающие технологии (с

опорой на интеллект, мысли-

тельные действия), ориенти-

рованные на усреднённого

обучающегося, то социально-

интегрирующие, практико-

деятельностные технологии

медиаобразования предпо-

лагают освоение способа де-

ятельности, мышления, пове-

дения, определённого образа

жизни. 

При организованной си-

стеме целей и мотивации воз-

можно комплексное проекти-

рование учебной деятельнос-

ти в медиаобразовании: тех-

нология медиаобразования

предполагает овладение раз-

личными приёмами организа-

ции учебной и воспитатель-
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ной деятельности, связанной

с реализацией художествен-

но-творческого потенциала

личности обучающегося.

Дидактический эффект

медиаобразования в мотива-

ции, систематизации и углуб-

лении знаний обучающихся,

развитии их речи, памяти,

критического мышления,

творческих и коммуникатив-

ных способностей, эстетичес-

кого восприятия и анализа не-

сомненен. Разнообразие вы-

разительных средств (пресса,

радио, телевидение, мульти-

медийные компьютерные се-

ти и т.д.), многовариантность

форм их использования в со-

ответствии с целями, метода-

ми, приёмами, задачами

учебного занятия помогают

сделать процесс обучения

полным, повлиять на глубину

и практичность усвоения

учебного материала. Исполь-

зуя элементы медиаобразо-

вания, можно шире приме-

нять метод индивидуальной,

самостоятельной работы.

Чтобы повысить эффек-

тивность технологии медиа-

образования, необходимо

создать благоприятный пси-

хологический климат, внут-

реннюю мотивацию для заня-

тий; разработать ход учебно-

го процесса, используя со-

временные базовые модели

медиаобразования; прово-

дить анализ результатов обу-

чения.

Одной из задач медиаоб-

разования является сохране-

ние индивидуальности в

очень насыщенной и порой

агрессивной медиасреде.

Благодаря развитию компью-

терных технологий мультиме-

диа и глобальных информа-

ционных сетей появилась

уникальная возможность об-

щения с культурным наследи-

ем человечества. Отсюда

возникает необходимость

введения учащихся в мир но-

вых технологий при сохране-

нии у аудитории способности

к чувственно-эмоционально-

му постижению действитель-

ности. Как воспитывать куль-

туру восприятия и освоения

медиаинформации?

Сейчас всё большее зна-

чение приобретает модель

медиаобразования, основан-

ная на работе К. Бэзэлгэт,

Дж. Баукера и Э. Харта. Мо-

дель медиаобразования име-

ет шесть ключевых понятий,

соотносящихся с понимани-

ем медиатекста: «Агентст-
во», «Категория», «Техноло-
гия», «Язык», «Аудитория»,
«Репрезентация» медиатекс-

та. Эта концептуальная мо-

дель представляет собой хо-

рошо испытанный в Велико-

британии метод и помогает

преподавателю подойти к ме-

диаобразованию с бoльшим

доверием. Изучая эти поня-

тия, молодёжь начинает по-

нимать, как создаётся медиа-

информация и как можно ис-

пользовать её в обучении. Ос-

воение многообразия медиа-

культуры развивает у учащих-

ся способность использовать

все ключевые понятия, соче-

тать их, пользоваться ими с

выдумкой.

Цель ключевых аспек-

тов — рассмотрение возмож-

ности предвидеть пути разви-

тия изучения, «формирова-

ние культуры взаимодействия

с медиа, развитие восприя-

тия различных видов инфор-

мации, умений анализа и ин-

терпретации медиатекста,

формирование критического

мышления, обучение различ-

ным формам самовыражения

при помощи медиа, развитие

творческих способностей в

области медиа»1.

Ключевые аспекты долж-

ны действовать как «способ

поддержки и развития обуче-

ния и создавать ситуацию,

при которой учатся и учитель,

и ученик или каждая из сто-

рон учится у другой»2. Они су-

ществуют, чтобы развиваться

и обновляться. 

Рассмотрим ключевые

аспекты медиаобразования

более подробно.

Понимание термина

«Агентство» (источник ме-

диаинформации и людей, ко-

торые владеют, создают и

распространяют медиатекс-

ты) дошкольникам «может

показаться далеко отстоя-

щим от понимания шестнад-

цатилетних, но важно видеть

связь между ними. Каждый

человек сознаёт, что любые

тексты не возникают сами по

себе, но создаются — даже
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если они не знают, кем и для

чего»3. Теория медиаобразо-

вания как формирование кри-

тического мышления предпо-

лагает, что учащиеся старше-

го возраста должны стре-

миться к пониманию более

сложных вопросов — таких,

как давление государствен-

ной системы, в той или иной

степени влияющей на медиа,

разделение функций в меди-

апроизводстве и т.д.

В своей методической

работе британские педагоги

успешно используют и другой

ключевой термин медиаобра-

зования — «Категория». Су-

ществует несколько способов

определения категории ме-

диатекста. Это может быть

видовая категория — доку-

ментальное, игровое, научно-

популярное, учебное телеви-

дение, кино, радио и т.д. Глав-

ное — понять, как категории

медиа определяют связанные

с текстом ожидания и тем са-

мым оказывают влияние на

то, как их понимают. Ученики

могут выбирать и использо-

вать формальные элементы

категории. Термин «Катего-
рия» является «мощным ме-

тодом организации мышле-

ния, а следовательно, разви-

тия идей в ходе производст-

ва»4. Термин «Категория»
связан и с другими ключевы-

ми понятиями медиаобразо-

вания, например, с «Агент-
ством» (создатели медиатек-

ста должны чётко представ-

лять себе его функции) или

«Аудиторией» (человек, не

умеющий правильно опреде-

лить категорию конкретного

медиатекста, не в состоянии

его грамотно проанализиро-

вать или  осуществить  его

эффективный прокат или про-

дажу).

Британские медиапеда-

гоги проводят практические

занятия, на которых обучают

молодёжь созданию неболь-

шого медиатекста (короткого

видеофильма, школьной га-

зеты или передачи для школь-

ного радио и т.д.). Происхо-

дит соответствующее роле-

вое распределение на «ре-

жиссёров», «операторов»,

«актёров», «ведущих» и т.д.

Подобные практические под-

ходы используются и россий-

скими представителями ме-

диаобразования (Ю.И. Бож-

ков, А.В. Спичкин, А.В. Фёдо-

ров и др.). «Технология» свя-

зана с «Аудиторией» (про-

блема выбора той или иной

технологии создания медиа-

текста, рассчитанного на ту

или иную аудиторию),

«Агентством» (проблема

стоимости той или иной тех-

нологии), «Языком медиа»
(нельзя создавать медиа-

текст, не задумываясь о про-

блемах его языка) и др. 

Ключевое понятие «Язык
медиа» предполагает, что ау-

дитория учится понимать ус-

ловные коды медиатекстов

(например, объекты и явле-

ния в фильме могут быть по-

казаны с точки зрения персо-

нажа). И только после этого

осуществляется переход к ин-

терпретации и оценке медиа-

текста. По отношению к этому

ключевому понятию обнару-

живается единство подходов

западных (Э. Харт, К. Бэзэлгэт

и др.) и российских медиапе-

дагогов (С. Пензин, Ю. Усов и

др.). И те и другие на началь-

ном этапе анализа медиатек-

стов предлагают обучающим-

ся сконцентрироваться на

внимательном восприятии ау-

диовизуальных образов, на

описании их характерных

особенностей. Здесь исполь-

зуются учебные игры практи-

ческого содержания, напри-

мер, съёмка видеокамерой

под различными углами (изу-

чение понятия «ракурс») и т.п. 

Некоторые теории ме-

диаобразования (например,

практическая) игнорируют та-

кое ключевое понятие, как

«Аудитория». Подлинный ин-

терес к этой категории возник

в британском медиаобразо-

вании лишь в 80-е годы ХХ ве-

ка. «Аудитория учится медиа-

языкам, применяет те или

иные категории, выносит суж-

дения о манере преподнесе-

ния информации»5. Школьная

аудитория даже одного воз-

раста весьма дифференциро-

вана по интересам и степени

подготовленности к любой

деятельности. Играют роль

такие факторы, как наследст-
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венность, макро- и микросре-

да, предыдущий опыт воспи-

тания и образования. Изуче-

ние этой категории помогает

молодёжи рассмотреть пред-

положения о влиянии медиа.

Изучая опыт восприятия сво-

их  и  созданных  другими тек-

стов,  они  должны  научиться

с  бoльшей  уверенностью со-

здавать  собственные  ценно-

сти.

Методика изучения клю-

чевого понятия «Репрезента-
ция» предполагает, что ме-

диатексты по-разному соот-

носятся с  действительнос-

тью и создают свои версии

реальности. Изучение этого

понятия тесно связано с та-

кими аспектами, как «Агент-
ство», «Аудитория», «Язык
медиа», «Категория», «Тех-
нология». При этом каждый

из аспектов оказывает влия-

ние на «Репрезентацию» ме-

диатекста. 

Именно эти ключевые

аспекты были выделены по-

тому, что медиапедагоги об-

наружили их полезность и

значимость в рассмотрении и

планировании педагогичес-

ких технологий медиаобразо-

вания. Вот почему анализ

этих ключевых понятий необ-

ходим для выявления потен-

циальных возможностей ис-

пользования этой технологии

в российском медиаобразо-

вании.

Итак, необходимость

разработки новых учебных

технологий сейчас является

одной из наиболее острых

проблем современной педа-

гогики. Учебная технология в

медиаобразовании должна

способствовать развитию и

формированию нужных на

этом этапе развития общест-

ва социальных и мировоз-

зренческих качеств. Педаго-

гическая технология пред-

ставляет собой совокупность

действий и условий, последо-

вательное осуществление ко-

торых приведёт к решению

целей и задач медиаобуче-

ния. При этом педагогичес-

кие технологии в медиаобра-

зовании должны обеспечи-

вать тесную взаимосвязь обу-

чения и воспитания.

Трудности с воспроизве-

дением технологии препода-

вания связаны с необходимо-

стью распространения спе-

циального педагогического

опыта. Однако при чётко ор-

ганизованной системе целей

и мотивации возможно ком-

плексное проектирование

учебной деятельности в сфе-

ре медиакультуры.


