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В настоящее время изменения в системе образования происходят в 

контексте мегатенденций, к числу которых относят цифровизацию, 

персонализацию - адаптацию образовательного процесса к потребностям 

личности обучаемого, медиатизацию как процесс и результат глобального 

воздействия на мышление индивидов при помощи различных медиа, 

выражающееся в формировании картины мира посредством специфических 
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медиакогнитивных приемов. Медиаобразование решает многие педагогические 

задачи обучения и воспитания, обладает экзистенциально-личностным смыслом, 

помогает человеку в исканиях собственной сути, обнаружению потенциальных 

способностей и стремлений.  

Проблемам медиаобразования посвящены работы многих отечественных 

исследователей: Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского, Ю. Н. Усова, И. А. 

Фатеевой, А. В. Федорова, И. В. Челышевой и других. И. А. Фатеева предложила 

словом «медиаобразование» называть научно-образовательную область, 

предметом которой являются средства массовой информации и коммуникации в 

педагогическом аспекте их многообразных связей с миром, обществом и 

человеком [2]. В теоретическом отношении эта область лежит на пересечении 

педагогики и комплексной науки о медиа, а в практическом подразумевает 

совместную деятельность обучающих и обучаемых по подготовке к жизни в 

медиатизированном мире.  Под медиаобразованием А. В. Федоров понимает 

процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с 

медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 

умений интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным 

формам самовыражения при помощи медиатехники [3,4].  

Мы полагаем, что медиапедагогический процесс – это специально 

организованное, целенаправленное, развивающееся взаимодействие педагогов и 

обучающихся, ориентированное на формирование медиасредствами в 

современной информационной среде творчески развитой и критически 

мыслящей, целостной личности, сопричастной мировому потоку культуры [1].  

Целостный медиапедагогический процесс включает в себя процессы 

воспитания, обучения и развития и представлен в таблице 1. 

 

 

Сегодня образование играет значимую роль в развитии различных сфер 

жизни общества, рассматривается как целенаправленный процесс воспитания и 
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обучения в интересах человека, общества и государства. Ключевой функцией 

образования является не только формирование профессиональных навыков 

будущих специалистов, но и становление культурно развитой, социально-

ориентированной, патриотически настроенной личности, способной защищать 

свои гражданские права и выполнять социальные обязанности. Президент 

Российской Федерации в своих выступлениях неоднократно подчеркивает 

важность системы образования как основы для формирования социально 

ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому совершенствованию [1]. В связи с этим 

преподавание дисциплин социально-гуманитарного блока представляется 

весьма актуальным для полноценного развития высококвалифицированного 

специалиста в любой отрасли экономики государства. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования учебные планы разных направлений подготовки содержат 

универсальные компетенции, которые связаны, в том числе  с преподаванием 

дисциплин социально-гуманитарного профиля: история, право, политология, 

социология, педагогика, философия, культурология, психология и др. Для 

студентов гуманитарных направлений подготовки набор данных предметов 

является вполне очевидным, в то время как для технических специальностей 

данная ситуация остается дискуссионной. Представители технической школы 

ориентированы на увеличение профессиональной подготовки за счет 

сокращения объема дисциплин социально-гуманитарного блока. По этому пути, 

к сожалению, чаще всего и происходит трансформация учебных планов в 

технических вузах. Это в результате приводит к нарушению сбалансированности 

подготовки студентов, падению качества социально-гуманитарного образования 

и усилению негативных настроений у преподавателей и студентов. Например, 

отсутствие контактной работы с преподавателем, включая практические занятия, 

введение письменных работ вместо устных ответов, формальный подход к 

оцениванию знаний студентов. 
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 Еще одной точкой зрения является пересмотр содержания этих дисциплин 

с учетом потребностей подготовки инженерных кадров для современных 

предприятий. Так, одна из проблем современного преподавания дисциплин – это 

расхождение в предназначении предмета для студента и его будущей профессии 

с содержанием и текущей ситуацией в стране и мире. Тематика дисциплины 

должна демонстрировать современный взгляд на события и процессы, 

дискуссионные точки зрения, с одной стороны, а, с другой, быть 

практикоориентированной, содержать проектные идеи,  отражать специфику 

профессии (например, экономисту – социология экономики, медику – 

социология здравоохранения, инженеру – социология техники и социальная 

инженерия).  

Третья позиция предполагает классический набор социально-

гуманитарных дисциплин с традиционным содержанием. Это сохранит 

преемственность применения образовательных технологий и методов в учебном 

процессе, ориентацию на общечеловеческие ценности, фундаментализацию, 

гуманитаризацию и гуманизацию системы образования, обеспечит совмещение 

обучающего и воспитательного аспектов, сопряженность учебного материала с 

другими областями знания.  

Полагаем, что в современной системе образования должен использоваться 

комплементарный подход, позволяющий развивать личность всесторонне, 

обогащать ее знаниями разных сфер, учить ее мыслить стратегически, применяя 

эти знания в соответствии с ситуацией (не только в профессиональной сфере, но 

и в бытовых условиях). Это объясняется функциональным предназначением 

социально-гуманитарных дисциплин для развития ценностной структуры 

личности. Проявление гражданственности (знание своих прав, уважение 

символики, конституционных основ государства, выполнение обязанностей, 

выражение гражданских позиций и инициатив) реализуется дисциплинами 

история, право, политология и пр. Нравственные качества человека (доброта, 

вежливость, бескорыстие, тактичность, верность, отзывчивость, культурное 

развитие и соблюдение норм морали) прививаются такими предметами, как 
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философия, этика, культурология, психология и др. Труд как ценность и основа 

самореализации человека в обществе формируется на занятиях по педагогике, 

социологии, правоведению и т.д. Семейные ценности (важность создания семьи, 

выполнение репродуктивных функций, воспитание подрастающего поколения, 

разрешение семейных конфликтов) развиваются благодаря социологии, 

психологии, педагогики. Особое значение играют коммуникативные навыки 

(умение красиво выражать мысли, объяснять свою позицию, вести диалог с 

другими людьми, находить сторонников и единомышленников в реализации 

каких-либо работ, проектов и т.д.), которые конструируются предметами – 

«культурология», «русский язык», «иностранный язык», «риторика», 

«коммуникативистика», «проектная деятельность», «психология» и др. В 

современном обществе актуально и экологическое воспитание (понимание 

необходимости охраны природы, получение навыков раздельного сбора мусора, 

использования альтернативных источников энергии, рационального 

природопользования), формируемое социологией, психологией, философией, 

проектной деятельностью. Приобретаемые знания, навыки и умения в рамках 

освоения дисциплин социально-гуманитарного профиля важны как для 

студентов гуманитарных направлений подготовки, так и технических 

профессий, поскольку это определяет направленность социализации личности в 

конкретном обществе и будущее развитие государства.  

Таким образом, трансформация социально-политической ситуации в 

обществе, безусловно, требует нового подхода и к преподаванию дисциплин 

социально-гуманитарного блока, учитывающего изменения в науке, 

образовании, а также потребности рынка труда и интересы нового поколения 

студентов. Однако, не стоит забывать, что качественное образование не 

предполагает развитие одномерной личности с узкоспециальными знаниями, а 

всесторонне развитой, обладающей критическим мышлением, 

междисциплинарностью, богатством внутреннего мира, общей и 

профессиональной культурой. Именно это и подчеркивает неразрывность 

гуманитарного и технического образования в современных условиях.  
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Таблица 1. Целостный медиапедагогический процесс 

Воспитание как 
преобразование 
потребностей 

медиапотребления  

Обучение как усвоение 
необходимых правил, 
информации и норм в 

медиапространстве  

Развитие как процесс 
выращивания 

способностей, в том числе и 
умений медиаграмотности 

  

через постановку целей 
приобщения к 

медиакультуре, ее 
ценностно-смысловому 

вектору.  

через отбор и усвоение 
содержания 

медиаобразования, 
формирование культуры 

общения с медиа.  

осуществляется через методы как 
способы деятельности, в которой 

окультуриваются 
коммуникативные, 

творческие и другие способности.  

Приводит к 
самоопределению и 

формированию позиции в 
деятельности. 

Приводит к выявлению 
поля деятельности, в том 

числе, в 
медиапространстве. 

Приводит к освоению способов 
деятельности, умений анализа и 

оценки медиатекстов, 
критического мышления. 

 

Таким образом, медиаобразование предполагает реализацию целостного 

медиапедагогического процесса, объединяющего и  включающего в себя 

воспитание, обучение и развитие. Все они составляют единство, взаимосвязаны 

между собой и равнозначны. Недостаточное оценивание и применение любого 

из них ведет к потере целостности и единства медиапедагогического процесса и 

формирующейся личности обучающегося. 

Очевидно, что современный педагог должен быть сам 

медиакомпетентным, то есть владеть умениями осмысления, критического 

анализа, выявления эстетического и художественного значения медиатекстов 

(текстов, созданных средствами и на материале различных медиа), уметь 
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выявлять их потенциальные возможности для образования, развития и 

воспитания подрастающего поколения. Медиакомпетентный педагог способен 

не только критически и осознанно оценивать медиатексты, но и поддерживать 

адекватную дистанцию по отношению к популярной культуре и сопротивляться 

манипуляциям. Не случайно подготовка будущих педагогов к 

медиаобразовательной деятельности должна осуществляться не только через 

знакомство с произведениями медиакультуры, но и всестороннее обсуждение 

эстетических, нравственных, философских проблем медиатекстов, выполнение 

групповых и индивидуальных проектных, творческих заданий, диспуты и 

обсуждения, анкетирование, письменные работы: рецензирование, отзывы, 

анализ фильмов, видео, информационных сообщений и статей. 
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