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The conditions for media competence development of the students involved in 

complementary educational system 

The article justifies the importance of research for pedagogical conditions for 

development of the students' media communication culture, critical attitude to media 
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texts and its correct perception and analysis, for development of the student's creativity 

and self-expression skills, their ability to use vast variety of possibilities given by 

Internet, TV, radio, press, cinema and video. 

 

Значимым источником информации в XXI веке являются средства массовой 

информации: Интернет, телевидение, радио, пресса, кинематограф. 

Информатизация всех сфер жизнедеятельности общества, динамичное развитие 

информационных технологий, увеличение информационных потоков и 

повсеместное расширение медиапространства требуют подготовки человека к 

успешному и комфортному функционированию в мире информации. 

Исследователи отмечают, что нарастающий информационный поток 

увеличивает психологические нагрузки и усложняет возможность анализа и 

ориентировки аудитории в медиасреде.[1] 

Информатизация образования привела к необходимости постановки новых 

целей и задач, изменения требований к медиакомпетентности учащихся. 

Существует мнение, что в результате смены парадигмы образования основной 

акцент делается на личностно-ориентированное обучение, самостоятельную и 

индивидуальную работу учащихся с учетом современного уровня 

информатизации и глобальной телекоммуникации.[2] А это значит, что одним из 

важнейших факторов, способствующих успешной социализации выпускника 

средней школы на современном этапе развития общества, являются его 

компетенции в медиа сфере.  

Один из самых авторитетных теоретиков медиа Л.Мастерман обосновал 

несколько причин актуальности медиаобразования в современном мире. Во-

первых, современное общество насыщенно средствами массовой информации. 

Во-вторых, невозможно отрицать идеологическую важность медиа, их влияния 

на сознание аудитории. Важными характеристиками современного общества, по 

мнению Л. Мастермана, также являются быстрый рост количества медийной 

информации, усиление механизмов управления ею и ее распространения; 

интенсивность проникновения медиа в основные демократические процессы; 

повышение значимости визуальной коммуникации и информации во всех 

областях; нарастающие национальные и международные процессы приватизации 

информации. [7] Что несомненно доказывает необходимость обучения в сфере 

медиа школьников и студентов с ориентацией на соответствие будущим 

требованиям. 

Следовательно, стоит еще раз отметить, как важно в данный момент развитие 

медиаобразования. Стоит сказать, что документы ЮНЕСКО определяют 

медиаобразование следующим образом: «Медиаобразование связано со всеми 

видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и 

различными технологиями, оно дает возможность людям понять, как массовая 

коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями 

использования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает 

человеку знание того, как: 1) анализировать, критически осмысливать и 

создавать медиатексты; 2) определять источники медиатекстов, их политические, 
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социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 3) 

интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) 

отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих 

собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 5) 

получить возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, так и 

для продукции.» [9, с.152] 

«Российская педагогическая энциклопедия» трактует понятие 

«медиаобразование» как педагогическое направление, выступающее за изучение 

школьниками и студентами «закономерностей массовой коммуникации (прессы, 

телевидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: 

подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 

условиях, к восприятию различной информации, научить человека понимать ее, 

осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами 

общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 

средств.[4]  

Медиаобразование и медиакомпетентность тесно связаны друг с другом и 

дают возможность человеку лучше понимать медийный язык, а также активно 

использовать возможности информационного поля Интернета, телевидения, 

кинематографа, прессы, радио. Медиакомпетентная личность способна 

выбирать, использовать, анализировать, оценивать, создавать и передавать 

медиатексты в различных видах, формах и жанрах, то есть полноценно 

функционировать в медиапространстве и пользоваться всеми его 

возможностями.  

С учетом того, что ЮНЕСКО определило медиаобразование как 

приоритетную область культурно-педагогического развития ХХI века, 

медиапедагогика в России имеет сегодня большие перспективы. [5] И, несмотря 

на значительные изменения, происходящие в настоящее время в образовании, 

задача развития медиакомпетентности школьников не решается в полной мере. К 

сожалению, нельзя не согласиться с тем, что проблема подготовки 

подрастающего поколения к жизни в эпоху информационного «взрыва», 

информационных технологий, возрастания роли информации как экономической 

категории не актуализируется в контексте школьного образования, выпускник 

школы оказывается не готовым к интеграции в мировое информационное 

пространство.[3] Анализ существующих в настоящее время методик, показывает, 

что недостаточно разработанной остается проблема развития 

медиакомпетентности, «отсутствует соответствие между требованиями, 

предъявляемыми к уровню развития медиакомпетентности учеников средних 

школ, и разработанностью методик, способствующих этому развитию»[2, с. 3]. 

Поэтому необходимо искать пути решения этой проблемы и определять 

педагогические условия для развития медиакомпетентности. 

Мы сделали предположение, что медиакомпетентность возможно успешно 

развивать в процессе изучения медиапространства с помощью средств 

мультимедиа технологий в рамках системы дополнительного образования. 

Мультимедиа технологии, как совокупность технологий, позволяющих 
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создавать, обрабатывать, хранить, передавать информацию, представленную в 

различных формах, жанрах и видах, являются эффективным образовательным 

средством, благодаря присущим им качествам интерактивности, гибкости и 

возможности интеграции различных типов информации, способствующим 

раскрытию индивидуальных способностей, творческого потенциала учащихся и 

повышению их мотивации к учению.  

Для определения педагогических условий, которые необходимо создать для 

успешного развития медиакомпетентности в рамках дополнительного 

образования, начато исследование. На основе анализа теоретического и 

практического опыта, отраженного в большом количестве научных источников 

по проблемам медиаобразования, была сформулирована гипотеза исследования: 

благоприятные условия развития медиакомпетенций учащихся в системе 

дополнительного образования будут обеспечены, если будет создана 

специальная среда поддержки учебного процесса, включающая 

диагностический, содержательный, проектный, организационно–деятельностный 

и контрольно-управленческий компоненты. Использование медиа технологий 

позволяет создать виртуальную интерактивную образовательную среду, 

освещающую историю развития и современные проблемы мультимедиа-

технологий, медийного пространства и всех СМИ, включая кинематограф и 

видео. Данная среда должна быть разработана таким образом, чтобы ее 

реализация способствовала освоению методов работы, необходимых для 

образования в медиапространстве, развитию критического мышления, умению 

анализировать, интересу и способности к исследовательской деятельности, 

развитию навыков работы в медиапространстве, конструированию собственных 

медиаресурсов и медиатекстов, способности к самоконтролю и ответственности, 

т.е. развитию медиакомпетенций учащегося. Апробировав данную среду, изучив 

результаты исследования, проанализировав процесс развития медиакомпетенций 

учащихся в системе дополнительного образования на базе данной 

образовательной среды, можно будет сформулировать педагогические условия 

успешного развития медиакомпетентности учащихся в системе дополнительного 

образования. Планируется проведение апробации среды на базе ГБОУ СОШ 

№551. 

В заключении, необходимо сказать, что медиакомпетентность может помочь 

человеку «дать ответы в контексте исторически ограниченных значений, 

доступных ему и его восприятию. Грамотность чтения и переосмысления 

медиатекстов способствует выяснению вопроса: «Кем я становлюсь, когда я 

вижу это?» [6,с.8]. Более того, «аудитория, находящаяся на более высоком 

уровне медиаграмотности обладает более высоким уровнем понимания, 

управления, и оценки медийного мира» [8,с.12]. Чтобы человек умел 

ориентироваться в медийном мире, необходимо со школьной скамьи развивать 

его медиакомпетентность, именно поэтому так необходимо сформулировать и 

реализовать педагогические условия успешного ее развития. 
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Медиафизика как учебная дисциплина в условиях медиаобразования 

Khodanovich A., Sokolov D. 
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Media physics as a academic discipline in terms of media education 

 

The topic of media education is now one of the most relevant and widely discussed 

in pedagogy. The phenomenon of information and derived a number of coverage 

universal philosophical categories. Media technologies become not only a special 


