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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

   ▄ С.И. Гудилина, Е.И. Корзинова

Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования грамот-
ности, позволяющей работать с контентом медиа и коммуникативными техно-
логиями. Овладение медийно-информационной грамотностью — это процесс дли-
тельный и связан с целенаправленной работой по медиаобразованию. Определены 
три уровня медийно-информационной грамотности: начальный, базовый, профес-
сиональный. Для студентов педагогических вузов необходима медиаобразователь-
ная подготовка на базовом уровне как общекультурный подход для развития уни-
версальных и общепрофессиональных компетенций, направленных на осмысленное 
использование медийных и информационных ресурсов и самостоятельное создание 
медиаконтента. Стратегия внедрения медиаобразования требует системный под-
ход на содержательном уровне, который определяет введение специальных курсов, 
разработку комплекса учебно-методических пособий, разработку курсов повышения 
квалификации, подготовку преподавателей, создание медиаобразовательной среды, 
психолого-педагогическую экспертизу курсов, учебных и методических материалов. 
В статье приводятся примеры курсов, а также задания на основе интегрированно-
го медиаобразования.
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Abstract. The article considers the necessity of developing literacy to work with media 
content and communication technologies. Mastering media and information literacy is a 
long-term process and is connected with purposeful work on media education. Three levels 
of media and information literacy have been defined: primary, basic, and professional. 
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Students of pedagogical universities need media education training at the basic level as 
a general cultural approach for the development of universal and general professional 
competencies aimed at the meaningful use of media and information resources and 
independent creation of media content. The strategy of introducing media education requires 
a systematic approach at the informative level, which determines the introduction of special 
courses, the development of a set of teaching and learning aids, elaboration of professional 
development courses, teacher training, creation of a media education environment, and 
psychological and pedagogical expertise of courses, teaching and learning materials. The 
article provides examples of courses and assignments based on integrated media education.
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В связи с развитием науки, техники, об-
щества, образования на основе цифровых 
технологий изменяются многие процессы 
в подготовке специалистов. Повышаются 
требования формирования грамотности, 
позволяющей работать с контентом ме-
диа и коммуникативными технологиями. 
Появляется необходимость постоянно 
развивать информационные способности 
и формировать медийно-информацион-
ную грамотность через осмысленное вос-
приятие информационного пространства 
[1; 2]. Медийно-информационную гра-
мотность (МИГ) рассматривают, как «зон-
тичное понятие, объединяющее знания, 
навыки, установки, компетенции и прак-
тики, которые позволяют осуществлять 
эффективный доступ к информации, 
анализ, критическую оценку, интерпре-
тацию, использование, создание и рас-

пространение информации и медийных 
продуктов с использованием всех необхо-
димых средств и инструментов на творче-
ской, законной и этичной основе» [3, с. 6].

Овладение МИГ — процесс длитель-
ный и связан с целенаправленной ра-
ботой по медиаобразованию1, которое 
рассматривает познавательный процесс 
в медиасреде и с помощью массмедиа, 
овладение культурой общения с массо-
вой коммуникацией. Анализ литературы 
отечественных и зарубежных авторов по-
казывает, что исследование медиаобразо-
вания описывает широкий круг вопросов: 
модели, подходы и методики кинообра-
зования (О.А. Баранов, Л.М. Баженова, 
Е.А. Бондаренко, Ю.Н. Усов, И.В. Челы-
шева и др.) [5–9], журналистики и про-
фессионального образования (Е.Л. Вар-
танова, Я.Н. Засурский, И.В. Жилавская, 

1 «Медиаобразование (media education) связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковы-
ми, экранными и т. д.) и различными технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая коммуника-
ция используется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с другими людь-
ми; обеспечивает человеку знание того, как: 1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 
2) определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, 
их контекст; 3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) отбирать соответствую-
щие 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. Медиа-
образование является частью основных прав каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыражения 
и права на информацию и инструментом поддержки демократии… Медиаобразование рекомендуется к внедрению 
в национальные учебные планы всех государств, в систему дополнительного, неформального и «пожизненного» 
образования» [4].
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А.П. Короченский, А.В. Федоров 
и др.) [3; 10–12)], развитие медиакульту-
ры (В. Бень ямин, Н.Б. Кириллова, и др.) 
[13; 14], информационно-библиотечную 
деятельность (Н.И. Гендина, Е.В. Косола-
пова и др.) [15], философию медиа и меди-
акультуры (Ж. Бодрийяр, В.А. Возчиков, 
М. Маклюэн, Э. Тоффлер и др.) [16–19], 
социальные проблемы медиаграмотности 
(В.С. Собкин, А.В. Шариков и др.) [20; 
21]. Выделяются исследования по инте-
грированному медиаобразованию2, ко-
торые позволяют решать медиаобразо-
вательные задачи на базовых занятиях 
(Л.С. Зазнобина, С.И. Гудилина, Т.Г. Жар-
ковская, А.А. Журин, К.М. Тихомирова, 
Е.В. Якушина и др.) [22–26].

При всей важности и актуальности 
медиаобразования опросы и тестирова-
ние показывают невысокие результаты. 
На основе всероссийского мониторинга 
медиаповедения и владения технически-
ми средствами установлено, что «рас-
тет число респондентов с повышенной 
самоуверенностью в медиаграмотности, 
не подтверждаемой практическим пове-
дением в медиасреде» [27]. Тестирование 
определения медийно-информационной 
грамотности молодых преподавателей пе-
дагогических университетов России — по-
бедителей всероссийского конкурса «Пе-
дагогическое начало 2018» — показало, 
что «в целом результаты тестирования 
педагогов оказались неутешительными. 
Максимальный балл, набранный респон-
дентами, достиг всего 24,6 балла из воз-
можных 40. Это немногим больше поло-
вины и соответствует среднему уровню 
медийно-информационной грамотности. 
При этом средний уровень МИГ, т. е. 24 
балла и более набрали только 5% респон-
дентов. Общий средний балл, набран-
ный респондентами, оказался всего 15,9, 

что соответствует низкому уровню МИГ. 
Подавляющее большинство педагогов 
(95%) показали низкий уровень МИГ, 
при этом немногие из них (всего 15%) на-
брали хотя бы половину всех возможных 
баллов. Минимальный бал — 8,4 балла, 
т. е. чуть более 20% от возможного коли-
чества баллов» [28]. 

Выше приведенные низкие показатели 
исследования МИГ объясняются отчасти 
подходом разработки текстов, которые 
не учитывали разную подготовку. МИГ, 
как и медиаобразование, формируется 
на разных уровнях обучения и освое-
ния медиатехнологий. Мы выделяем три 
уровня: начальный, базовый, профессио-
нальный. На начальном уровне пользо-
ватели делают первые шаги, стихийно 
осваиваются мобильные средства и раз-
вивается минимальный уровень техни-
ческой грамотности. Базовый уровень 
характеризуется общей культурой работы 
с информацией, метапредметными уме-
ниями, которые развиваются на основе 
интегрированного медиаобразования. 
Профессиональный уровень МИГ отлича-
ется сформированностью профессиональ-
ной компетентности в сфере массмедиа. 
Поэтому тесты следовало бы разделить 
для пользователей с базовым уровнем 
подготовки МИГ от тестов для профес-
сионалов.

Следует отметить отсутствие образова-
тельной политики, институциональности 
медиаобразования, т. к. это направление 
не включено в стратегические приорите-
ты РФ «Развитие образования» до 2030 г. 
и в другие нормативно-правовые до-
кументы. Соответственно, базовая меди-
аобразовательная подготовка студентов 
педагогических вузов не планируется. 

В 2019 году проведен опрос руково-
дителей педагогических вузов о востре-

2 Медиаобразование, интегрированное с базовым. Концепция интеграции медиаобразования с естественнона-
учными и гуманитарными дисциплинами разработана Л.С. Зазнобиной.



ВЕК

157

4 / 2023 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX

Содержание и технологии образования

бованности медийно-информационного 
образования (МИО), который показал, 
что «необходима реализация комплекс-
ного подхода к решению проблем МИО 
будущих педагогов, который бы включал 
в себя корректировку учебных планов 
с точки зрения инкорпорации в них со-
ответствующих дисциплин, применение 
мобильных технологий в деле повыше-
ния квалификации преподавателей вузов, 
которые реализуют программы по МИО, 
а также разработку комплекса учебно-ме-
тодических пособий для преподавателей 
и студентов» [29, с. 42–43].

Ситуация в Московском педагоги-
ческом государственном университете 
немного другая. Ректор МПГУ А.В. Луб-
ков подчеркивает, что вопрос медийного 
информационного сопровождения явля-
ется масштабной государственной зада-
чей сегодняшнего дня [30]. В универси-
тете проведена корректировка учебных 
планов, включая усиление медиаобра-
зовательного компонента. Например, 
на художественно-графическом факуль-
тете Института изящных искусств МПГУ 
введен ряд курсов, направленных на фор-
мирование МИГ на базовом уровне: 

1. Курс «ИКТ и медиаинформационная 
грамотность» (бакалавриат). Целью курса 
является развитие универсальных и обще-
профессиональных компетенций, направ-
ленных на осмысленное взаимодействие 
обучающихся с медийными и информа-
ционными ресурсами, использование 
их в педагогической практике, а также 
создание медиаресурсов для учебных 
целей. Развитие медиаинформационных 
компетенций рассматривается в условиях 
формального обучения, поэтому приме-
няются методические приемы интегриро-
ванного медиаобразования. В теоретиче-
ской части курса предлагаются различные 
формы доступа к информации и знаниям, 
технологии распространения информа-

ции, подходы к развитию у студентов уме-
ний восприятия и понимания медийных 
и информационных сообщений, нарра-
тивность контента, нормативно-правовые 
требования к авторскому праву и инфор-
мационной безопасности. Рассматрива-
ются вопросы создания и использования 
информационных ресурсов. В практиче-
ской части для реализации деятельност-
ного подхода рассматриваются принципы 
и способы визуализации, анализ аудиови-
зуальных текстов, создание медиаконтен-
та на основе интернет-технологий. 

2. Курс «Основы медиаобразования» 
(бакалавриат). Курс близок к вышеопи-
санному и некоторые темы пересекаются. 
Однако в нем рассматривается современ-
ное состояние и развитие медиаобразо-
вания. В курсе не предлагается изучать 
теорию массмедиа, а делается акцент 
на интегрированное медиаобразование, 
особенностью которого является расши-
рение информационно-образовательной 
среды контентом массмедиа, решая ме-
диаобразовательные задачи в условиях 
учебной дисциплины. Демонстрируются 
подходы к разработке содержания, мето-
дов, средств и технологий обучения. От-
сюда инновационная работа становится 
интересной, полезной и эффективной 
с новыми медиаформатами, анализом ме-
диаконтента с позиции изучаемых учеб-
ных дисциплин, поиском релевантной ин-
формации и пр.

3. Курс «Медиаобразовательная сре-
да» (магистратура). Педагогу необходимо 
понимать не только, как создается рабо-
чая программа курса, какие применяют-
ся методики и методические приемы, 
но и уметь создавать или использовать 
уже готовые медиаресурсы, поэтому ана-
лизируются компоненты медиаобразова-
тельной среды, рассматривается техно-
логия ее моделирования. В практической 
части курса особое внимание уделяется 



4 / 2023

158

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

представлена в известных художествен-
ных произведениях (изобразительных, 
анимационных, литературных, экранных) 
и является спорной информацией; поиск 
информации, подтверждающей авторскую 
позицию медиаконтента; проведение экс-
пертизы на достоверность и соответствие 
закона; разработка сценария контента с со-
блюдением медийного формата; создание 
медиаконтента, размещение в интернете;

 ● мультимедийные образователь-
ные проекты по курсу «Перспектива»: 
«Практическое применение основных 
элементов картины в станковой живописи 
и в художественной фотографии (сходство 
и различие)»; «Значение дистанционного 
расстояния при рисовании и при фотогра-
фировании (портрет, натюрморт, пейзаж; 
серия рисунков и фотографий профес-
сиональных и своих)»; «Отражающие 
поверхности в интерьере (живопись, гра-
фика, художественная фотография и т. п.: 
сходство и различие)»; «Применение пер-
спективы в мультипликации»; «Сходства 
и различия картины художника и фотогра-
фии (составить натюрморт и сфотографи-
ровать его для сравнения с картиной)»; 
«Компьютерные программы для создания 
проекта интерьера (сравнение, описание, 
способы построения объектов в перспек-
тиве и т. д.)»; «Перспектива в цифровой 
живописи»; «Использование основных 
элементов картины в кинематографе» 
и другие проекты, позволяющие пони-
мать технологию визуализации; 

 ● творческий проект: создание обра-
зовательного канала3, посвященного ли-
нейной перспективе, на котором выкла-
дываются видео студентов и аспирантов 
художественно-графического факультета 
Института искусств МПГУ. Канал пред-
назначен для школьников, студентов, ху-
дожников и всех интересующихся линей-
ной перспективой.

проектированию современной полимо-
дальной медиаобразовательной среды 
для обучения изобразительному искус-
ству на формальном уровне, разработке ее 
компонентов и проведению экспертизы. 
Анализируются компоненты медиаобра-
зовательной среды, особенности проек-
тирования, требования к наглядным сред-
ствам обучения, приемы визуализации, 
предметной медиатеки, игровых средств 
обучения и создания тестов.

Надо отметить, что на учебных заняти-
ях на кафедре дизайна и медиатехнологий 
в искусстве применяется практика инте-
грированного медиаобразования. Цен-
ность таких занятий состоит в сближении 
и пересечении предметных задач с зада-
чами медиаобразования. Как медийные 
средства помогают наглядному изучению 
учебного предмета, так и предметный 
материал помогает разобраться в медий-
ных текстах, развивает умения оценива-
ния контента с позиций изучаемых наук, 
осмысленного понимания информации 
из различных источников. Приведем не-
сколько примеров заданий:

 ● творческий проект «Медиаобразо-
вательная среда». Разработка веб-квеста 
для одного из модулей ИЗО 5–7 кл. («Де-
коративно-прикладное и народное искус-
ство», «Живопись, графика, скульптура», 
«Архитектура и дизайн», «Изображение 
в синтетических, экранных видах ис-
кусства и художественная фотография»). 
Предлагаются этапы выполнения про-
екта: определение темы проекта, цели 
и задач; написание сценария веб-квеста, 
аннотации; отбор наглядных материалов 
для медиатеки; разработка тестов; созда-
ние сайта, размещение ресурсов;

 ● творческое задание «Фейки в искус-
стве»: разработка медиаконтента как анти-
фейка. Этапы выполнения задания: опре-
деление темы медиаконтента, которая 

3 Корзинова Елена. URL: https://www.youtube.com/@korzinovaelena3934/about
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По результатам проведенных занятий 
выявлено, что для эффективного форми-
рования медийно-информационной гра-
мотности студентов в формальном обуче-
нии следует:

1. Включать в учебный план специаль-
ные курсы, в которых система управления 
процесса обучения должна выстраиваться 
на принципе интегрированного медиаоб-
разования с адаптацией к медиасреде.

2. Применять актуальный принцип 
научности, т. к. обучающиеся получа-
ют информацию не только из учебника, 
но и из различных коммуникативных ка-
налов. Поэтому на занятиях целесообраз-
но предлагать дополнительные материалы 
массмедиа (визуальные, с альтернативны-
ми точками зрения и пр.), обсуждать их, 
сопоставлять, анализировать с позиции 
изучаемых учебных дисциплин, что по-
зволяет формировать критическое отно-
шение к информации, развивать умение 
грамотного отбора информации для ре-
шения учебных задач, по-новому оцени-
вать современные научные представления 
и контент медиасред.

3. Реализовывать связь теории и прак-
тики, которая осуществляется в процес-
се освоения способов проектирования 
и использования ресурсов в медийной 
среде, цифровых методов создания ин-
формации и пр.

4. Расширять применение возможно-
стей мультимедийных технологий и по-
гружения обучающегося в медиаобразо-
вательную среду. 

5. Разрабатывать наглядные средства 
обучения на основе когнитивных тех-
нологий, которые концентрируют вни-
мание на решении проблем и помогают 
генерировать условия в дидактической 
ситуации.

6. Применять принцип доступности 
с учетом уровня подготовки обучаю-
щихся.

7. Проводить психолого-педагогиче-
скую экспертизу медиаобразовательного 
материала, заданий, тестов, средств обу-
чения.

8. Стимулировать познавательную 
деятельность «подсказками», ссылками 
на дополнительный медиаматериал. 

9. Сопровождать задания учебно-ме-
тодическими рекомендациями, в которых 
раскрываются цели и задачи самостоя-
тельной работы; специфика содержания 
самостоятельной работы, последова-
тельность или особенность поэтапной 
деятельности; подходы поиска допол-
нительной информации, оценивания, ин-
терпретации, систематизации, класси-
фикации и использования для решения 
поставленных учебных задач; способы 
создания полимодальной информации, 
подбор и объединение разных видов ин-
формации по заданным критериям, транс-
формация одного вида информации в дру-
гой, например, вербальной в визуальную; 
обсуждение результатов, оценка деятель-
ности в баллах, корректировка, рефлек-
сия, практическое применение.

В заключение следует отметить, что ме-
дийно-информационное образование тре-
бует системный подход на содержательном 
уровне, который определяет: введение спе-
циальных курсов, разработку комплекса 
учебно-методических пособий, разработку 
курсов повышения квалификации и под-
готовку преподавателей, создание медиа-
образовательной среды, психолого-педа-
гогическую экспертизу курсов, учебных 
и методических материалов.

Медийно-информационное образова-
ние помогает развивать новое мышление 
в социокультурной цифровой среде, вы-
рабатывать общепрофессиональные ком-
петенции работы с информацией и ком-
муникативными технологиями, делает 
познавательную деятельность эффектив-
ной, увлекательной и безопасной.
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