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Аннотация. Статья посвящена вопросам роли массмедийного текста в современной системе высшего об-

разования при подготовке выпускников медийных направлений, лингвистов, филологов, педагогов-словесни-

ков. Авторы обосновывают необходимость пересмотра подходов к использованию массмедийного текста в рам-

ках образовательных программ в связи с изменениями многих идеологических, общественно-политических, 

экономических процессов. Медиаграмотность выпускника вуза предполагает грамотное взаимодействие с 

информационной средой, моделирование собственного информационного поведения, профессиональное 

восприятие и оценку информации в медиа. В статье дается анализ применения массмедийного текста в учеб-

ном процессе с точки зрения разных участников образовательного процесса, а также предлагается организа-

ция подготовки выпускников к работе с массмедийным текстом по трем векторам работы с медиатекстом – 

образовательному, научно-исследовательскому и воспитательному. Авторы исследования подчеркивают зна-

чимость использования медиатекста при преподавании дисциплин лингвистического цикла на разных 

направлениях подготовки и необходимость переосмысления подходов к научно-исследовательской деятель-

ности студента и воспитательной работе с обучающимися. Подготовка выпускника вуза должна своевремен-

но корректироваться с учетом запросов общества: современный медиатекст активно влияет на картину мира 

человека, на формирование гражданской ответственности и патриотизма. 

Ключевые слова: массмедийный текст; медиаграмотность; информационное пространство; высшее обра-

зование; медиаобразование; основная образовательная программа; образовательный процесс. 
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Abstract. The paper is devoted to the role of the mass media text in the modern system of higher education while 

training graduates in media field, linguists, philologists, teachers of literature and the Russian language. The authors 

substantiate the necessity to update the approaches to the use of mass media text in educational programs in connec-

tion with changes in ideological, socio-political, economic processes. Media literacy of a university graduate implies 

competent interaction with the information environment, modeling of their own information behavior, professional 

perception and evaluation of the information in the media. The paper analyzes the use of mass media text in the edu-

cational process from the point of view of different education process participants, and also suggests the organization 

of training graduates to work with mass media text in three vectors – educational, scientific research and the vector 

of personal development. The authors of the study emphasize the importance of the use of media text in teaching lin-

guistic courses in various areas of training and the necessity to redefine the approaches to student-research activities 

and educational work. The preparation of a university graduate should be adjusted to the current social demand: the 

modern media text has a significant impact on the individual’s worldview, as well as on the formation of civic re-

sponsibility and patriotism. 
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Постановка проблемы 
В современном мире все больше актуализируется 

необходимость формирования новой информацион-

ной культуры, которую нужно рассматривать не про-

сто как элемент общей культуры человека, а как важ-

нейший фактор информационной безопасности лич-

ности и государства. Знания об информационной сре-

де, законах ее функционирования, умение ориентиро-

ваться в информационных потоках и анализировать 

их, предвидеть информационные риски стали острой 

необходимостью в силу многих идеологических, об-

щественно-политических, экономических факторов. 

Требование к формированию медиаграмотности 

выпускника вуза на сегодняшний день является об-

щепризнанным, однако далеко не по всем направле-

ниям высшего образования, предполагающим про-

фессиональную языковую подготовку, ведется обу-

чение взаимодействию с массмедийным текстом раз-

ной направленности. Возникает необходимость ауди-

та образовательных программ филологов, лингвистов, 

педагогов-словесников, журналистов и будущих спе-

циалистов по связям с общественностью с целью вы-

явления основных векторов использования медиатек-

стов в образовательном процессе. У студентов важно 

развивать способности взаимодействовать с информа-

ционной средой, моделировать собственное инфор-

мационное поведение, правильно и профессионально 

воспринимать и оценивать информацию с точки зре-
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ния ее полноты, достоверности, а также авторитет-

ности источника и возможных установок, целей ав-

тора массмедийного текста. 

Анализ проблемы 
Медиатекст, ярко отражающий динамику совре-

менных языковых процессов и формирующий рече-

вые нормы и тенденции в дискурсах различного ти-

па, определяется Т.Г. Добросклонской как «актуали-

зированное в определенном медиаформате и объеди-

ненное общим смыслом последовательное сочетание 

знаковых единиц вербального и медийного уровней» 

[1, с. 30]. Определенные итоги изучения медиатекста 

в русле четырех направлений (грамматики медиаре-

чи, медиастилистики, медиалингводискурсологии и 

критики медиаречи) с представлением дискуссион-

ных вопросов медиалингвистики содержит словарь-

справочник, изданный под редакцией Л.Р. Дускае-

вой, «Медиалингвистика в терминах и понятиях» [2]. 

Каждое из названных направлений на современ-

ном этапе характеризуется наличием фундаменталь-

ных работ. Так, например, грамматике медиаречи по-

священа монография Л.Р. Дускаевой, В.И. Конькова, 

Т.Ю. Редькиной [3]. Направление медиастилистики, 

разрабатываемое Н.И. Клушиной с использованием 

интенционального подхода, представлено автором в 

монографической работе «Медиастилистика» [4]. Сти-

листическому анализу медиатекстов с учетом компо-

зиционно-стилистической вариативности медиаречи 

особое внимание уделяется в работе Л.Р. Дускаевой 

[5]. Интернет-стилистика нашла отражение в исследо-

вании Бранко Тошовича [6]. Дискурсивный подход от-

ражен в монографии Е.О. Менджерицкой, учитываю-

щей когнитивные установки адресанта и особенности 

аудитории, для которой предназначено сообщение 

[7, с. 58]. Объект, предмет, критерии оценки медиа-

текста и медиаречи как теоретические основы крити-

ки медиаречи раскрываются в коллективной работе 

Л.Р. Дускаевой, Т.Ю. Редькиной, Н.С. Цветовой [8]. 

Исследование медиатекстов, функционирующих 

в дискурсах различного типа, не ограничивается, од-

нако, названными направлениями и подходами. Так, 

например, Т.Г. Добросклонская одним из важнейших 

направлений медиалингвистических исследований счи-

тает анализ медиатекстов с точки зрения лингвокуль-

турологии и межкультурной коммуникации [2]. 

Все сказанное свидетельствует о том, что на сего-

дняшний день создана обширная теоретическая база для 

введения дисциплин, связанных с изучением медиа-

текста, в учебные планы подготовки различных на-

правлений и профилей. Проблемам медиаобразования, 

медиаграмотности и медиапедагогики посвящены 

работы таких исследователей, как О.А. Баранов [9], 

А.В. Спичкин [10], Е.А. Столбникова [11], И.А. Фате-

ева [12], А.В. Федоров [13–17], А.В. Шарикова [18] и др. 

Отсутствие на сегодняшний день единой теоре-

тической концепции медиаобразования определяет 

существование различных его моделей. Так, напри-

мер, по мнению А.В. Шарикова, при освоении спе-

циального профессионального образования в сфере 

СМИ возникает необходимость в базовых (профиль-

ных) курсах [18, с. 3], в рамках которых осваивается 

и медиатекст. В основу модели А.В. Спичкина поло-

жена идея аспектного анализа медиатекстов, предпо-

лагающего их изучение в курсе традиционных пред-

метов [10, с. 12–30]. Использование автономных кур-

сов, а также интеграция изучения медиатекстов в 

учебные дисциплины признаются О.А. Барановым в 

рамках его медиаобразовательной модели [9, с. 25]. 

Как отмечает А.В. Федоров, «повсеместное распро-

странение медиа, появление новых информационных 

технологий, на наш взгляд, позволяет в современных 

условиях успешно применять и развивать практиче-

ски многие существующие отечественные и зару-

бежные модели медиаобразования, интегрировать и 

синтезировать их» [17, с. 70]. 

Определяя медиаобразование как обучение «ав-

тономной области знаний в педагогической теории и 

практике», исследователь говорит о том, что «его 

следует отличать от использования медиа как вспо-

могательных средств в преподавании других обла-

стей знаний» [17, с. 30–31]. 

Содержательное и жанровое многообразие меди-

атекстов позволяет привлекать их в преподавании 

различных дисциплин не только при подготовке спе-

циалистов в сфере медиа, но и при обучении буду-

щих филологов, преподавателей русского языка и 

литературы, русского языка как иностранного. Ме-

диатексты используются в преподавании таких кур-

сов, как курс лингвоконфликтологии [19; 20], курс 

русской коммерческой рекламы [21], курсы РКИ 

(см., например: [22; 23]) и др. 

Формирование целей статьи 
Основная цель исследования – выявление возмож-

ностей привлечения медиатекстов в преподавании 

различных дисциплин с целью языковой подготовки 

специалистов в сфере медиа, филологов, лингвистов, 

педагогов-словесников, на которых прежде всего и 

ложится ответственность за информационное про-

странство с точки зрения способов выражения раз-

ных смыслов текстов, отражающих взгляды, настро-

ения и интересы различных групп общества. Выяв-

ление основных векторов работы с медиатекстом 

предполагает анализ видения исследуемой проблемы 

обучающимися, определение уровня готовности бу-

дущих выпускников к профессиональной деятельно-

сти в медиакоммуникации. 

Изложение основного 

материала исследования 
Опрос студентов разных курсов и направлений, 

проведенный в 2020/2021 (62 студента) и 2021/2022 

(77 студентов) учебных годах (табл. 1), показывает, 

что медиатексты используются в рамках преподава-

ния лингвистических дисциплин в разном количе-

стве в зависимости от образовательной программы. 

Так, медиатекст постоянно или фрагментарно ис-

пользуется на большинстве лингвистических дисци-

плин, что обусловлено спецификой программы и вклю-

чением студентов в практико-ориентированное обу-

чение. При реализации других образовательных про-

грамм наблюдается чаще всего фрагментарное при-

влечение массмедийных текстов при преподавании 

традиционных дисциплин лингвистического цикла и 

систематическое их использование в случаях обуче-

ния специальным знаниям, умениям и навыкам в 
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рамках так называемых специальных дисциплин, це-

лями и задачами которых являются анализ, создание, 

редактирование массмедийных текстов. В пределах 

одного курса студенты отмечают работу с текстами 

медиа лишь на 1–2 лингвистических дисциплинах. 

Современные медиатексты в 100% случаев не 

воспринимаются студентами как образцы русского 

литературного языка, в 60% случаев фиксируется, 

что в медиатекстах проявляется уровень владения 

языком современными носителями. Около 40% опра-

шиваемых в разных формулировках отмечают, что 

медиатекст является отражением новой языковой ре-

альности, которая находится в постоянном движении 

и формируется на наших глазах. 

Профессиональный подход к тексту будущих спе-

циалистов показывают ответы (93%), в которых ука-

зывается, что при преподавании лингвистических дис-

циплин важно совмещать работу как с классически-

ми текстами, так и с современными медиатекстами 

(многие студенты отмечают важность изучения язы-

ковой системы в динамике). Будущие журналисты 

указывают на предпочтительность работы именно с 

медиатекстами (95%), лишь 5% опрошенных отмеча-

ют, что для качественной профессиональной работы 

журналиста актуальны навыки анализа классическо-

го текста; 100% обучающихся считают, что медиа-

текст важен при подготовке к профессиональной де-

ятельности, указывая разные причины в зависимости 

от направления: в большинстве случаев педагогиче-

ские направления отмечают необходимость форми-

ровать культуру общения школьников в интернет-

общении (36%) и использовать интернет-ресурсы в 

преподавании русского языка (40%), а также созда-

вать собственные ресурсы по преподаваемым дисци-

плинам (24%). Многие из тех, кто предполагает при-

влекать в своей профессиональной деятельности са-

мостоятельно созданный учебный контент, указыва-

ют, что уже имеют подобный опыт в результате вы-

полнения проектов или практико-ориентированных 

заданий в процессе обучения, в том числе и лингви-

стическим дисциплинам. Студенты направления «Фи-

лология» ценность работы на занятиях с медиатек-

стами в первую очередь видят в возможности при-

менения полученного опыта в самых разных видах 

возможной профессиональной деятельности (82%), 

указывая, что использование медиатекстов в процес-

се обучения способствовало пониманию, что практи-

чески любые создаваемые тексты могут стать частью 

массмедийного пространства, будучи, например, раз-

мещенными на сайтах учреждений. 

Студенты всех направлений отмечают, что имен-

но в медиасфере можно наблюдать тенденции в со-

временном языке (91%), 5% отмечают, что при изу-

чении тенденций в развитии языка нужно учитывать 

живую разговорную речь, 4% – современную рус-

скую литературу. 

В качестве наиболее продуктивного способа ис-

пользования современных медиатекстов на занятиях 

участниками опроса называется реализация проектов 

по дисциплине в медиапространстве под руководст-

вом преподавателя (направление «Журналистика» – 

80%, направление «Филология» – 89%, направление 

«Педагогическое образование» – 72%), анализ, созда-

ние и редактирование текста преподавателем или сту-

дентами (направление «Журналистика» – 20%, направ-

ление «Филология» – 11%, направление «Педагоги-

ческое образование» – 28%). 

 

Таблица 1 – Использование медиатекстов в преподавании лингвистических дисциплин: данные опроса 
студентов в 2020/2021 и 2021/2022 учебных годах 

Вопросы анкеты 

Направление 

«Журналистика» «Филология» 
«Педагогическое 

образование» 

Медиатексты на занятиях используются: 

а) на 1–2 дисциплинах; 

б) на 5 и более; 

в) на большинстве лингвистических дисциплин 

А) 20%; 

Б) 60,5%; 

В) 19,5% 

А) 88%; 

Б) 2%; 

В) 10% 

А) 89%; 

Б) 0%; 

В) 11% 

При изучении курса предпочтительнее 

в качестве примеров использовать: 

а) классические тексты; 

б) современный медиатекст? 

А) 95%; 

Б) 5% 
и А), и Б) 93% и А), и Б) 93% 

Насколько важен медиатекст при подготовке 

к профессиональной деятельности?  
Важен – 100% Важен – 100% Важен – 100% 

Насколько важен медиатекст при изучении 

тенденций в современном языке? 
Важен – 91% Важен – 90% Важен – 92% 

Какие способы использования современного 

медиатекста возможны и продуктивны 

на занятиях? 

Реализация 

проектов – 80%; 

анализ, создание 

и редактирование 

текста – 20% 

Реализация 

проектов – 89%; 

анализ, создание 

и редактирование 

текста – 11% 

Реализация 

проектов – 72%; 

анализ, создание 

и редактирование 

текста 28% 
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Успех процесса обучения зависит от всего комп-

лекса средств, в том числе от дидактических материа-

лов и образовательных технологий. В связи с этим мож-

но выделить несколько векторов работы с медиатек-

стом в рамках подготовки филологов, лингвистов, пе-

дагогов-словесников, журналистов и будущих специа-

листов по связям с общественностью – образователь-

ного, научно-исследовательского и воспитательного. 

Подбор преподавателем примеров массмедийных 

текстов по определенной теме на любом из представ-

ленных направлений подготовки должен осуществ-

ляться с учетом специфики специальности и пробле-

матики занятий. Так, анализ учебных планов образо-

вательных программ показывает, что для направле-

ний «Журналистика» и «Реклама и связи с общест-

венностью» сама специфика образовательной програм-

мы диктует постоянное обращение к медиатексту. 

Однако и в этом случае мало дисциплин, специально 

направленных на анализ медиатекста с точки зрения 

выбора языковых средств и достижения цели текста. 

При реализации образовательных программ для 

направлений «Филология» и «Педагогическое обра-

зование» с профилями Русский язык и Литература 

собственно курсы, ориентированные на работу с ме-

диатекстом, как правило, отсутствуют. Тем не менее 

не вызывает сомнения, что выпускники именно этих 

направлений будут формировать культуру медиапо-

требления как у подрастающего поколения, так и у 

всего общества в целом, именно они привлекаются к 

выполнению экспертных заключений при определе-

нии конфликтогенной зоны медиаобщения, что очень 

важно и востребовано в современной ситуации. На 

выпускников этих направлений может быть возло-

жено не только сохранение речевой нормы различ-

ных медиатекстов, но и защита государственной без-

опасности с учетом все большего распространения 

информационных войн, агрессивных медиапрактик, 

а следовательно, и безопасность общества. 

Использование медиатекстов в основном на заня-

тиях магистрантов по направлению «Филология» в 

курсах «Рерайтинг», «Политический дискурс», «Линг-

вистическая экспертиза текста» связано с критиче-

ским анализом и интерпретацией медиатекстов, от-

работкой навыков находить требуемую информацию 

в различных медиаресурсах и систематизировать ее 

по определенным признакам, а затем созданием соб-

ственных медиапродуктов. В то же время бакалавры-

филологи отмечают необходимость использования ме-

диатекстов при изучении курса «Современный рус-

ский язык». Термин «современный» в составе наиме-

нования «Современный русский литературный язык» 

предполагает использование и новейших дидактиче-

ских материалов, иллюстрирующих то или иное язы-

ковое явление. Изучение функционирования разных 

пластов лексики, стилистических ресурсов языка и 

актуальных тенденций в области построения текста 

невозможно без использования медиаматериалов. Ма-

териалы газетных и интернет-публикаций зачастую 

показывают расширение семантики слов, новые зна-

чения отражают изменения в современной обще-

ственной жизни, а массовая коммуникация при этом 

хорошо демонстрирует эти изменения, обогащая лек-

сику русского языка. Через медиатекст участники об-

разовательного процесса углубляют знания о нормах 

русского языка, так как именно на основе данных 

медиа происходит трансформация представлений о 

современной норме. Кроме того, такие разделы, как 

«Орфография» и «Пунктуация», требуют включения 

в образовательный процесс современных, актуальных 

материалов. Особенно пунктуация, которая не толь-

ко членит и организовывает письменный текст, но и 

несет информацию – смысловую, эмоциональную, мо-

дальную [24, с. 42]. 

Таким образом, при разработке ОПОП нужно учи-

тывать потребность общества и государства в ме-

диаобразовании с учетом того, что основные полити-

ческие и идеологические события реализуются преж-

де всего в медиапространстве. В современном обще-

стве все больше приходит понимание, что информа-

ционная безопасность предполагает не только работу 

с информационными системами, но и знание меха-

низмов речевого воздействия. 

Научно-исследовательский вектор предполагает, 

что медиатекст является объектом многоаспектного 

изучения в исследованиях преподавателей и студен-

тов. Важно, что в течение нескольких десятилетий на 

кафедре филологии, коммуникаций и русского языка 

как иностранного Псковского государственного уни-

верситета одной из тем научно-исследовательской 

работы является тема «Массмедийный текст в фоку-

се современных лингвистических парадигм», целью 

исследования которой является лингвистическая и 

экстралингвистическая характеристика псковского 

массмедийного пространства в русле медиарегиона-

листики. Разработка темы предполагает решение та-

ких научных задач, как, например, анализ дискур-

сивных практик субкультурных сообществ социаль-

ной сети ВКонтакте и изучение новых субкультур-

ных журналов и их языков в современных условиях, 

выявление особенностей функционирования полико-

дового текста в массмедийном политическом дис-

курсе, исследование особенностей функционирова-

ния прецедентных единиц в региональном массме-

дийном тексте; анализ региональных особенностей 

кулинарно-гастрономического дискурса в рекламе и 

СМИ, выявление национально-культурных особен-

ностей изучаемого дискурса, выявление особенно-

стей языковой агрессии в политическом дискурсе на 

материале региональных печатных изданий, выявле-

ние и описание конфликтных текстов в новостном 

дискурсе, изучение вопросов функционирования эпи-

графики в урбаносфере г. Пскова и другие. 

В современной социокультурной ситуации актуа-

лизировалась необходимость переосмысления и раз-

вития воспитательного вектора. Требуются новые ме-

ханизмы и средства воспитательного влияния на мо-

лодого человека. Нельзя недооценивать многообраз-

ные существующие источники влияния на внутрен-

ний мир человека, нравственную позицию. В связи с 

этим важно вести систематическую работу по медиа-

образованию. Программа воспитательной работы яв-

ляется в современном вузе частью образовательной 

программы, разрабатываемой и реализуемой в соот-

ветствии с действующим ФГОС. Студенты ПсковГУ 

участвуют в различных просветительских и научных 

мероприятиях, позволяющих продемонстрировать ак-
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тивную жизненную позицию, коммуникативные зна-

ния и умения: доклады на научных конференциях 

разного уровня по проблемам медиатекста, создание 

просветительских медиаресурсов (телеграм-канал «Азъ. 

Буки. Веди»), форум проектных инициатив «Наслед-

ники» и т.д. Не вызывает сомнения тот факт, что для 

ряда профессий воспитание имеет принципиальное 

значение, поскольку является по сути определяющим 

в формировании как нравственного, так и в целом про-

фессионального облика специалистов. Воспитатель-

ный потенциал медиаисточников имеет большое 

значение в получении определенных знаний, влия-

ющих на эмоционально-чувственную сферу и фор-

мирующих ценностные идеалы, в развитии эмпатий-

ных механизмов, в развитии познавательной актив-

ности и готовности к использованию медиатекста в 

процессе образования и самообразования. 

Выводы 
Таким образом, анализ учебных планов ОПОП и 

опроса студентов направлений «Журналистика», «Фи-

лология» и «Педагогическое образование» с профи-

лями Русский язык и Литература показывает необхо-

димость нового комплексного подхода к работе с 

медиатекстом не только при подготовке выпускни-

ков медийных направлений, но и лингвистов, фило-

логов, педагогов-словесников. В частности, можно 

проводить работу с медиатекстом в рамках представ-

ленных векторов. 

Насущными задачами в плане образовательной 

деятельности являются аудит рабочих программ дис-

циплин с точки зрения необходимого объема медиа-

текстов, способов работы с ними; разработка новых 

учебных курсов (например, «Медиатекст в структуре 

современной коммуникации»; «Медиатекст как сред-

ство воздействия в современном обществе»; «Новые 

медиа: защита и безопасность»; «Поликодовость со-

временных медиа: медиапрактики и реальность» и др.). 

Обучающиеся высших учебных заведений должны 

быть вовлечены в научно-исследовательскую деятель-

ность в рамках разработки тем, связанных с медиа-

текстом, научно-исследовательской работы кафедры. 

Воспитательный вектор деятельности вуза дол-

жен предполагать не эпизодическую, а систематиче-

скую работу по формированию нравственных базо-

вых ценностей молодежи с опорой на медиатекст. 

Исследование использования медиатекста при пре-

подавании дисциплин лингвистического цикла нахо-

дится еще в стадии осмысления педагогической об-

щественностью и требует научно-методического об-

суждения с учетом реалий современного общества и 

необходимости корректировки картины мира с по-

мощью медиатекста для формирования гражданской 

ответственности и патриотизма. 
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