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approach. As a successful example, the work of the information and 
educational project “Pronas: school media holding” in Chelyabinsk, 
aimed at creating a successful safe children’s media environment 
created by students themselves, is given.

Key words: media education, media project, children’s media, 
school media holding, PROnas.

Третьякова Евгения Алексеевна, педагог дополнительного 
образования, контент-редактор информационно-образовательного 
проекта «PROнас: школьный медиахолдинг», «Центр внешкольной 
работы «Юность», trea96@yandex.ru

С. Л. Троянская
Удмуртский государственный университет

Ижевск (Россия)

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются проблемы и возможности 
медиаобразования как эффективного ресурса в процессе повышения 
квалификации менеджеров в условиях непрерывного образования. 
Полученные результаты исследования позволили разработать 
модель реализации компонентов медиакомпетентности, 
позволяющих интегрировать и содержательно обогатить процесс 
непрерывного медиаобразования.

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность и 
ее компоненты, непрерывное образование.

Основная задача медиаобразования сегодня – подготовить 
личность к жизни в современных информационных условиях, 
к восприятию различной информации, научить понимать ее, 
осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 
способами коммуникации с помощью технических средств 
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и современных информационных технологий. В российском 
образовании, к сожалению, компьютер и Интернет применяются 
часто лишь как наглядные средства, не в полной мере 
используется их воспитательный и развивающий потенциал. 
Неразвитость медиакомпетентности преподавателей приводит 
при использовании современных медиа к потере эффективности 
образовательного процесса повышения квалификации. Поэтому 
проблему исследования можно сформулировать так: каковы 
возможности медиаобразования как эффективного ресурса в 
процессе повышения квалификации менеджеров в условиях 
непрерывного образования?

Целью исследования являлось: доказать, что медиаобразование в 
системе повышения квалификации может быть эффективным, если 
направлено на развитие таких компонентов медиакомпетентности 
как: информационно-мировоззренческий; технологический; 
коммуникативный; информационно-поисковый; аналитический; 
креативный; презентационный.

Методы и методики исследования: эмпирические методы – 
анкетирование, тестирование, математическая обработка 
данных исследования, модифицированная методика изучения 
медиакомпетентности А.В. Федорова, методы нарративной этики 
при анализе кинофильмов и выполнении творческого задания для 
оценки креативного компонента медиакомпетентности.

База исследования: ООО «Директум» г. Ижевск, курсы 
повышения квалификации, 30 студентов от 28 до 40 лет.

А. В. Шариков определяет медиаобразование как «обучение 
теории и практическим умениям для овладения современными 
средствами массовой коммуникации … его следует отличать от 
использования вспомогательных средств  преподавания в других 
областей знания, например, математика, физика и т.п.» [3,с.78]. 
Что касается мнения экспертов о целях медиаобразования, 
то они, согласно данным А.В. Шарикова, распределились 
следующим образом: самыми важными были названы развитие 
коммуникативных способностей, критического мышления и 
восприятия, далее следовали развитие умений «декодировать» 
медиатексты, самовыражаться с помощью медиа, оценивать 
качество медиатекстов.
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По мнению Н. Ю. Хлызовой, данная концепция не раскрывает 
практическую сторону медиаобразования столь актуальную в 
эпоху компьютерных технологий. И с этим можно согласиться 
ввиду необходимости работы непосредственно с информацией, 
получаемой с помощью технических средств. По мнению А. В. 
Федорова, цели медиаобразования могут меняться в зависимости 
от конкретной тематики и задач занятий, от возраста аудитории, от 
той или иной теоретической базы медиаобразования [2].

Несомненными достоинствами непрерывности 
медиаобразования являются: гибкое планирование 
образовательного процесса; возможность внеаудиторных 
коммуникаций преподавателей и обучающихся; доступа 
обучающихся к информационному и учебно-методическому 
обеспечению программ; обучение современным способам 
самостоятельного получения знаний; повышение мотивации, 
поскольку работа в электронной системе вызывает интерес в силу 
своей инновационности [1].

Проведенное исследование позволило определить, что у 
студентов курса переподготовки отсутствует необходимый уровень 
медиакомпетентности по следующим показателям: креативность, 
интерпретационно-оценочный и деятельностный показатели. 
Полученные результаты исследования позволили разработать 
модель реализации компонентов медиакомпетентности, 
позволяющую интегрировать и содержательно обогатить процесс 
непрерывного медиаобразования.

Эффективность использования разработанной модели была 
определена на этапе контрольного исследования при анализе 
результатов, когда их сравнили с результатами первичной 
диагностики. Данные исследования показали, что реализация 
нового курса переподготовки менеджеров в системе непрерывного 
образования положительно отражается на формировании у 
студентов медиакомпетентности. Наблюдается положительная 
динамика основных компонентов медиакомпетентности, 
развивается креативность студентов, их способности к 
интерпретации и оценке информации, использование на практике 
умений в совершении необходимых трудовых действий и 
управленческих операций.
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 Рисунок 1. Структурная модель медиаобразования с его 
компонентами

Таким образом, эффективность реализации медиаобразования в 
системе повышения квалификации заключалась в следующем:

1. Развитии всех компонентов медиакомпетентности;
2. Отборе учебного материала, соответствующего современному 

состоянию науки в данной предметной области, использование 
инновационных информационных и медиа технологий;

3. Повышении заинтересованности студентов в результатах их 
непрерывного образования через соответствие учебного материала 
возможностям его усвоения студентами и его дальнейшей 
презентации аудитории, мотивация активной позиции; 

4. Учете индивидуальных качеств личности студентов, 
актуализация их креативных способностей через создание 
собственных креативных продуктов, презентаций и веб-сайтов;
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5. Высоком уровне медиакомпетентности педагогов, их 
теоретической и актуальной методической подготовленности, 
владение ими инновационными информационно-
коммуникационными технологиями. 

Медиаобразование в системе повышения квалификации 
может быть успешно реализовано, если направлено на развитие 
таких компонентов медиакомпетентности как: информационно-
мировоззренческий; технологический; коммуникативный; 
информационно-поисковый; аналитический; креативный; 
презентационный. Медиаобразование выступает эффективным 
ресурсом непрерывного образования, позволяет интегрировать и 
содержательно обогатить процесс непрерывного образования в 
интересах устойчивого развития личности. 
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The results of the study allowed us to develop a model for the 
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ОБРАЗОВАНИЯ

В статье авторы анализируют особенности понимания 
современных дистанционных технологий, отмечают их 
многообразие и при этом отсутствие систематизации. 
Источником исследования выступили результаты опроса, 
респондентами которого стали будущие и практикующие 
педагоги, родители. Обобщив результаты, авторы приходят 
к необходимости классификации дистанционных технологий, 
основанной на объединении их в группы по функционалу и целевой 
аудитории.
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