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Аннотация: В данной статье медиаобразование рассматривается как одно из условий развития медиакультуры 

студентов в системе дистанционного обучения (на примере опыта Института экономики, управления и права  

г. Казань), перечисляются попытки решения проблемы развития медиакультуры студентов в системе дистанцион-

ного обучения как в теоретическом, так и в практическом плане. 

 

В последнее время проблеме развития медиаобразо-

вания, медиаграмотности, медиакультуры стали уде-

лять больше внимания. Проводятся научные конферен-

ции, семинары, посвященные данной тематике, но, не-

смотря на это, проблема развития медиакультуры сту-

дентов, а особенно в системе дистанционного образо-

вания, в Российской Федерации на сегодняшний день 

мало изучена. По данной проблеме практически нет 

научных трудов, хотя данная тема, на наш взгляд, очень 

актуальна в современном мире. 

XX век стал для России, да и для всего мира, веком 

больших потрясений, но в то же время этот период стал 

и огромным скачком вперед в сфере развития и исполь-

зования информационных технологий. Всего за не-

сколько последних десятилетий мир настолько шагнул 

вперед, что мы сами не заметили, как оказались цели-

ком и полностью подчинены влиянию средств медиа, 

которые окружают нас буквально повсюду. Мы на-

столько привыкли к потоку разнообразной информа-

ции, объем которой в начале XXI века постоянно уве-

личивается, что не представляем себе жизни без газет  

и журналов, радио, кино, телевидения, а тем более без 

Интернет-технологий, через которые узнаем не только 

новости, но и ищем разного рода информацию. 

Таким образом, сегодня уже смело можно говорить 

о том, что в результате процессов, происходящих в со-

временном обществе, сложилась особая форма культу-

ры – медиакультура. 

Сегодня уже смело можно говорить о том, что медиа 

являются одним из основных факторов социализации 

подрастающего поколения. Жизнь современного обще-

ства уже просто немыслима без участия различных 

средств медиа. Современный подросток большую часть 

своего свободного времени проводит в окружении  

и под непосредственным воздействием на него средств 

медиа, что в дальнейшем не всегда положительно ска-

зывается на его способности общаться с окружающими, 

вести деловую переписку, переговоры с партнерами  

и т.д. Медиа сегодня занимают особое место в жизни 

каждого человека, все в большей степени заполняя его 

культурное пространство. 

 Средства массовой коммуникации сегодня проник-

ли во все сферы жизни общества и отдельного челове-

ка. Охватив собой все культурное пространство, медиа 

в наши дни перестали быть только передаточным меха-

низмом (что изначально подразумевал сам термин – от 

латинского «media», «medium» – средство, посредник) 

и превратились в основное средство производства со-

временной культуры [1].  

По мнению Н.Б. Кирилловой, медиакультуру можно 

определить как «совокупность информационно-ком-

муникативных средств, материальных и интеллекту-

альных ценностей, выработанных человечеством в про-

цессе культурно-исторического развития, способст-

вующих формированию общественного сознания и со-

циализации личности». Медиакультура включает в себя 

культуру передачи информации и культуру ее воспри-

ятия. Она может выступать и системой уровней разви-

тия личности, способной воспринимать, анализировать, 

оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, 

усваивать новые знания в области медиа и т.д. [2]. 

На наш взгляд, медиакультуру необходимо рассмат-

ривать как механизм взаимодействия со СМИ, ориен-

тированный не только на правильное ее толкование, но 

и содействующий правильному воспитанию и образо-

ванию подрастающего поколения с учетом требований, 

предъявляемых информационным обществом.  

В педагогическом плане потенциал медиакультуры 

значителен: она способствует художественно-эстети-

ческому, нравственному развитию личности студентов.  

Существует множество точек зрения относительно 

проблемы медиа. Так, одни в нем видят источник зна-

ний, другие – помеху в образовании и воспитании; ме-

диа одновременно является и средством всестороннего 

развития личности, и разрушительным фактором.  

В последнее время популярным стало применение 

дистанционных образовательных технологий в профес-

сиональном образовании. В силу особенностей органи-

зации процесса обучения с применением дистанцион-

ных образовательных технологий студенты на протя-

жении всего периода обучения (от 3 до 6 лет) находятся 

в непосредственном окружении средств медиа, так как 

процесс обучения практически полностью ориентиро-

ван на общение между студентом и преподавателем, 

студентом и менеджером через различные информаци-

онные системы и электронную почту, «живое» общение 

с преподавателем и курирующим менеджером миними-

зировано. Именно поэтому очень важно обратить вни-

мание данной категории студентов на проблему разви-

тия медиакультуры и формирование медиаграмотности. 

Анализ состояния проблемы разработки и использо-

вания различных педагогических технологий для раз-

вития медиакультуры студентов в системе дистанцион-

ного обучения не был еще специально изучен исследо-

вателями, что свидетельствует об актуальности данного 

исследования. 

При изучении проблемы развития медиаобразова-

ния, медиакультуры и медиаграмотности в России мы 
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пришли к выводу о том, что проблеме подготовки под-

растающего поколения к жизни в эпоху информацион-

ного общества уделяется недостаточное внимание  

в контексте как дошкольного, школьного, так и вузов-

ского образования. Можно выделить ряд причин, кото-

рые объясняют сложившуюся ситуацию, – это разно-

гласия в определении содержания и задач медиаобразо-

вания, преобладание технического подхода к решению 

проблемы; отсутствие методического обеспечения  

в решении данной проблемы, а также абсолютная него-

товность многих педагогов воспринять новые реалии 

современного общества, подчиненного влиянию средств 

медиа во всех сферах деятельности; отсутствие системы 

подготовки преподавателей к реализации задач медиаоб-

разования в образовательных учреждениях.  

Изучив отечественный и зарубежный опыт развития 

медиаобразования и медиакультуры школьников и сту-

дентов, мы пришли к выводу о том, что в России в на-

стоящее время проблема развития медиакультуры сту-

дентов развита недостаточно, поэтому на базе Институ-

та дистанционного обучения (Институт экономики, 

управления и права г. Казань) для студентов, обучаю-

щихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, нами был разработан спецкурс «Практикум 

по медиакультуре». Внедрение в учебный план студен-

тов всех направлений данного спецкурса было вызвано 

необходимостью научить их правильно общаться не 

только между собой при использовании таких форм, 

как чат и форум, но и, прежде всего, с преподавателями 

и своим курирующим менеджером. Нами было замече-

но, что большинство студентов, обучающихся по заоч-

ной форме с применением дистанционных образова-

тельных технологий, не умеют правильно писать элек-

тронные деловые письма, что, на наш взгляд, непосред-

ственно связано с постоянным общением с друзьями, 

знакомыми в социальных сетях, где стиль общения аб-

солютно отличается от того стиля общения, которым 

предстояло им использоваться на протяжении всего 

периода обучения. Принимая во внимание оценки  

и замечания преподавателей, менеджеров, курирующих 

группы, в начале 2008 года нами был разработан и вне-

дрен в учебный план всех направлений обучения курс 

«Практикум по медиакультуре», который изначально 

был одной из составных частей курса «Инфокоммуни-

кационные технологии в обучении» и был рассчитан 

всего на 8 часов. Изначально данный курс состоял из 

нескольких блоков: обучение студентов правилам 

оформления основных документов (в том числе и элек-

тронных), обучение правилам составления электронных 

писем и культуре делового общения по электронной 

почте. Проводя данные занятия и наблюдая за посте-

пенным изменением в манере общения студентов, каж-

дый год мы дорабатывали наш спецкурс, вводя в него 

все новые и новые лекционные занятия, дорабатывая 

задания, вводя в курс все новые элементы, например, 

обучение информационной культуре (как относиться  

и правильно оценивать информацию, получаемую через 

средства массовой информации). 

 Уже через два года курс «Практикум по медиакуль-

туре» стал самостоятельным курсом, включающим  

в себя лекционные и практические занятия, рассчитан-

ный на 32 часа. Данный спецкурс был разработан нами 

не только для повышения инфокоммуникационной 

грамотности наших студентов, но и для повышения  

их эстетической грамотности. В рамках данного спец-

курса студенты не только получают теоретические зна-

ния по истории развития медиаобразования и медиа-

культуры в России и в мире, узнают основные термины, 

теории, ключевые концепции и направления в медиаоб-

разовании, они изучают разнообразные методики, тех-

нологии проведения медиаобразовательных занятий, 

учатся рецензировать медиатексты. 

На первых занятиях в рамках данного спецкурсы мы 

проводим анкетирование студентов с целью определе-

ния уровня их знаний в области медиаобразования, ме-

диакультуры и медиаграмотности. Всего в опросе при-

няли участие 470 студентов в возрасте от 18 до 45 лет, 

поступивших на заочную форму обучения с примене-

нием дистанционных образовательных технологий  

в период с 2010 по 2013 годы. 

 Проанализировав результаты данного анкетирова-

ния, мы определили, что 87 % студентов впервые стал-

киваются с понятиями «медиакультура», «медиаобра-

зование» и «медиаграмотность» и затрудняются дать их 

определение; 13 % студентов знакомы с данными поня-

тиями и имеют представление об их значении. В ходе 

нашего исследования мы определили, что из всех 

средств медиа у студентов большей популярность поль-

зуется Интернет. Интернетом пользуются от 6 до 8 ча-

сов в день 42 % студентов, 4–6 часов – 37 %; 2–4 часа – 

16 %; 0–2 часа – 5 %. Смотрят телевизор от 6 до 5 часов 

в день – 7 % студентов; 4–3 часа – 27 %; 0–2 часа – 

66 %. Слушают радио 3–2 часа – 9 % студентов; 2–1 час 

– 14 %; 1 час и менее – 37 %; не слушают вообще – 

40 % студентов. На вопрос «Влияет ли информация, 

получаемая (прочитанная) Вами через масс-медиа, на 

Ваше настроение» «да» ответили 87 % опрошенных; 

«иногда» – 8 %; «нет» – 5 % студентов. 80 % студентов, 

участвовавших в опросе, без труда смогли определить 

как негативные аспекты влияния СМИ на молодежь, 

так и позитивные. К негативным факторам чаще всего 

относят: минимум «живого» общения, что сказывается 

на коммуникабельности личности; много насилия на 

экране, что сказывается на психике подрастающего 

поколения; негативное воздействие на здоровье; навя-

зывание различных идей и чужого мнения и т.д. В ка-

честве позитивных факторов были названы следующие: 

быстрый и удобный обмен информацией; возможность 

быстро найти нужную информацию; доступность ин-

формации и т.д. 20 % студентов затруднились опреде-

лить позитивные и негативные аспекты влияния СМИ 

на молодежь. 

На вопрос «Кто и почему, по Вашему мнению, дол-

жен заниматься формированием критического отноше-

ния к программам ТВ и Интернет» ответ «родители, 

семья» дали 37 % опрошенных; «школа, вуз» – 26 %; 

«Правительство РФ, Министерства» – 14 %; затрудни-

лись ответить 23 % студентов.  

В последнем вопросе анкеты было предложено на-

писать небольшое эссе «Что бы я предложил(а), если 

бы был(а) министром, по внедрению идей медиагра-

мотности и медиакультуры молодежи?». С данным за-

данием смогли справиться лишь 6 % из всех студентов, 

участвующих в опросе, 94 % вообще не выполнили 

данное задание, что, на наш взгляд, может свидетельст-

вовать либо об абсолютной некомпетентности в данном 
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вопросе, либо о затруднениях в четком и грамотном 

изложении своих мыслей, что также, на наш взгляд, 

является следствием негативного влияния медиа-

средств на подрастающее поколение, либо о равноду-

шии к данному вопросу, так как данная проблема мало 

освящается. 

В 2012 году в учебный план магистров по направле-

нию «Педагогическое образование» по программе 

«Уникальные технологии в обучении» был успешно 

внедрен курс «Основы медиаобразования и медиакуль-

туры», направленный на развитие критического мыш-

ления магистрантов. В этом же году данный курс мы 

внедрили и в учебный план бакалавров по направлению 

«Психолого-педагогическое образование». Данный 

курс читается не только для студентов, обучающихся 

по заочной форме с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, но и для студентов очной  

и очно-заочной форм обучения.  

Мы стремимся к тому, чтобы все преподаватели, ра-

ботающие в системе дистанционного обучения, в рам-

ках своих курсов включали элементы развития медиа-

культуры студентов. Так, на занятиях по русскому язы-

ку наши студенты учатся анализировать медиатексты 

(фрагменты различных кинофильмов, песен, видеокли-

пов и т.д.). Кроме того, нами проводится работа с пре-

подавателями, которые являются авторами и разработ-

чиками электронных учебно-практических пособий, 

необходимых для эффективной организации учебного 

процесса студентов, обучающихся с применением дис-

танционных образовательных технологий. Мы обучаем 

преподавателей работать в системе Moodle, где они за-

гружают свои курсы для работы со студентами всех форм 

обучения, поэтому данные курсы должны соответствовать 

всем разработанным нами требованиям к содержанию, 

построению учебного материала, который должен способ-

ствовать эффективному усвоению изучаемой дисципли-

ны, а также включать элементы развития медиакультуры 

и медиаграмотности студентов и способствовать обеспе-

чению медиабезопасности личности.  

На наш взгляд, введение в образовательный и вос-

питательный процесс подобных спецкурсов может спо-

собствовать развитию критического мышления студен-

тов; повысить коммуникативные навыки и грамотность 

в деловом общении; решить проблему защиты сознания 

молодежи от манипулирования СМИ. 

Особенно актуальна, на наш взгляд, в последние го-

ды проблема развития медиаобразования и медиакуль-

туры в призме инклюзивного образования, особенно  

в рамках новой федеральной целевой программы «Дос-

тупная среда – 2011–2015» для инвалидов.  

Инклюзивное образование понимается как образо-

вание, ориентированное на людей с особыми образо-

вательными потребностями (сюда можно отнести раз-

ные группы людей, например, одаренные дети, лица, 

находящиеся в пенитенциарных учреждениях, семьи 

военнослужащих, люди со множеством физиологиче-

ских нарушений и т.д.). Для этих людей Интернет, 

средства массовой информации в силу различных 

жизненных обстоятельств становятся зачастую чуть 

ли не единственным источником общения с окру-

жающим миром, поэтому, учитывая как положитель-

ные, так и отрицательные стороны воздействия масс 

медиа на психику человека, именно группы людей, 

относящихся к инклюзии, требуют особого внимания 

и работы с ними в области развития у них медиаобра-

зования и медиакультуры. 

Таким образом, на наш взгляд, в современных усло-

виях информационного общества, когда мы практиче-

ски везде и всегда находимся в контакте со средствами 

медиа, а тем более в рамках инклюзивного образования, 

формировать и развивать медиакультуру и медиаграмот-

ность, применяя в процессе обучения различные педаго-

гические технологии, просто необходимо, но начинать 

данный процесс нужно уже с детского сада, чтобы  

в школе, а затем в вузе углублять полученные знания, 

умения и навыки, способствовать формированию гармо-

ничной, умеющей критически мыслить личности. 
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