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ВКЛЮЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

В тезисах отмечается, что дошкольное медиаобразование 
является эффективным ресурсом включения детей с 
раннего возраста в систему непрерывного образования и 
приобщения к информационной культуре.   Нами разработана 
и успешно реализована медиаобразовательная педагогическая 
программа, направленная на формирование средствами 
мультипликационных фильмов нравственных взглядов 
и убеждений детей, предоставляющая возможность 
выбора между добром и злом на примере сюжета фильма, 
способствующая определению ребенком образа положительного  
героя.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, 
медиаобразовательная педагогическая программа. 

Введение. Содержание и методы непрерывного  
медиаобразования значительно различаются в зависимости от 
возраста включения в этот процесс. Являясь начальным этапом, 
дошкольное образование рассматривается нами как важнейший 
самоценный процесс, включенный в сенситивный период развития 
личности. С раннего детства происходит сегодня приобщение 
к сложному информационному миру медиа: интернету, 
компьютерным играм, телевидению, анимационным фильмам. 
Значимую часть досуга дошкольников составляет просмотр 
разного рода мультфильмов, как отечественных, так и зарубежных. 
Мультфильмы как произведения искусства предоставляют 
широкие возможности не только для углубления знаний об 
окружающем мире, но и формировании моделей поведения по 
примеру понравившихся героев фильмов, проявлению эмоций, 
сопереживанию. 
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Постановка проблемы. Однако, исследование и использование 
потенциала мультипликации как средства обучения и воспитания 
в цифровую эпоху не получило заслуженного внимания.  
Л. М. Баженова, А. А. Немирич, Е. О. Смирнова подчеркивают 
факт бессознательного и фрагментарного восприятия детьми 
мультфильмов. Медиаобразованию детей дошкольного возраста 
не уделяется достаточно внимания ни со стороны педагогов, часто 
не считающих «мультики» средствами развития личности, ни со 
стороны родителей, рассматривающих просмотр фильмов как 
средство самозанятости детей. Дошкольное медиаобразование как 
направление дошкольной педагогики в настоящее время видится 
нам слабо изученным.

Основные понятия исследования. Медиаобразование в 
современном мире рассматривается как «процесс развития 
личности с помощью и на материале средств массовой 
коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с 
медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 
мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, 
анализа и оценки медиатекстов, обучения различным 
формам самовыражения при помощи медиатехники» [4]. 
Медиаграмотность помогает человеку активно использовать 
возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 
кинематографа, прессы, интернета, помогает ему лучше понять язык 
медиакультуры [3].  Актуально ли и нужно сегодня быть ребёнку 
дошкольного возраста медиаграмотным? «Медиаграмотность 
или медиакомпетентность означает умение квалифицированно 
использовать средства коммуникации, кинообразования, 
понимать гуманитарный, антропологический, социальный, 
культурный и политический контекст функционирования средств 
коммуникации и используемых ими способов представления  
действительности» [1]. Сам по себе дошкольник медиаграмотным 
не станет, необходимо педагогическое сопровождение как со 
стороны родителей, так и работников дошкольного образования, 
воспитателей детского сада.

Вопросы исследования. Особенностью дошкольного 
медиаобразования служит внедрение информационных 
и медиатехнологий в работу дошкольного учреждения с 
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учетом возраста и потребностей детей [2]. Приобщение  
к миру медиакультуры начинается с умения педагогов научить 
воспитанников понимать сюжет мультипликационного фильма, 
различать выразительные средства медиапроизведения, замечать 
проявление личностных качеств у героев – доброты, отзывчивости, 
смелости, способствовать становлению у ребенка осознанного 
отношения к выбору мультфильмов, поведению персонажей.   
Приобщение детей дошкольного возраста к формированию 
медиаграмотности позволяет поддерживать становление и 
развитие таких личностных качеств как любознательность, 
наблюдательность, стремление к самостоятельным выводам и 
выбору героя – примера для подражания.

Цель и материалы исследования. Целью исследования 
являлась разработка и реализация медиаобразовательной 
педагогической программы, направленной на формирование 
средствами мультипликационных фильмов нравственных взглядов 
и убеждений детей, предоставляющей возможность выбора 
между добром и злом на примере сюжета фильма, помогающей 
ребенку определить образ положительного героя. Поскольку 
дошкольный этап развития личности очень чувствителен к 
развитию поведенческих механизмов следования за значимыми 
для них людьми, то, попадая в современную анимационную среду, 
дети стараются имитировать поведение героев мультфильмов. 
Дети дошкольного возраста используют предлагаемые им 
модели разрешения споров на основе мультфильмов, а действия 
персонажей всегда воспринимаются детьми как правильные 
и естественные. Мы посчитали необходимым создание в 
детском саду особой медиасреды, включающей медиазанятия, 
театрализованные представления, медиаобразовательные игры, 
творческие мастерские, просвещение и привлечение родителей, 
создание собственных мультипликационных студий.

Результаты и выводы. Реализация медиаобразовательной 
педагогической программы позволила сделать 
медиаобразовательный процесс для дошкольников информационно 
и эмоционально емким, зрелищным и эффективным, помогала 
ребенку научиться осознавать свои впечатления, различать добро 
и зло, развить у него критическое отношение к просмотренным 
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мультфильмам. Беседы с детьми, их рассказы и рисунки после 
просмотра мультфильмов доказали вышеперечисленные качества 
и критерии. Соблюдении воспитателями и родителями ряда 
требований к процессам отбора мультипликационных фильмов, 
использование «правильных» мультфильмов, регулярная 
организации их просмотра и обсуждения способствовала  
развитию нравственных качеств у детей. 

Заключение. Максимально раскрывая педагогический 
потенциал мультипликации как имеющего все права этого вида 
искусства для самых маленьких, мы рассматриваем его в качестве 
компонента дошкольного медиаобразования, эффективного 
средства в развитии познавательного интереса, личностных 
качеств, социально-коммуникативных умений, в нравственном 
воспитании детей. Это и есть раннее и своевременное включение 
дошкольника в процесс непрерывного медиаобразования.
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Preschool media education is an effective resource for inclusion  
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦПРОЕКТОВ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ СМИ

Статья посвящена анализу характерных черт спецпроекта 
на примере интернет-изданий «Аргументы и Факты», ТАСС 
и РБК. В ходе проведенного контент-анализа были выявлены 


