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Аннотация. В статье актуализируется проблема медиаобразования в условиях современного российского 
общества, позволяющего овладевать умениями и навыками эффективной работы с информацией. Обосновыва-
ется, что медиаобразование способствует подготовке прежде всего молодого поколения к жизни в современных 
условиях, к эффективному восприятию информации и ее осмыслению, к осознанию воздействия различных ви-
дов информации на психику, а также к овладению современными техническими средствами невербальной 
коммуникации. Подчеркивается роль медиаобразования в превращении молодежи в креативных создателей 
собственного контента, развитие их как гармоничной личности – развитие эмоций, интеллекта, формирование 
мировоззрения, приобщение к нравственным ценностям. Обозначается роль средств массовой информации в 
формировании медиакультуры и информационной грамотность населения в целом и детей и молодежи в осо-
бенности. Обосновывается, что глобальной целью медиаобразования в условиях информационного общества 
является построение идеологического фундамента общества. Аргументируется, что одной из важных задач, 
направленных на достижение глобальной цели медиаобразования является формирование патриотизма, как од-
ной из базовых российских ценностей. Обозначается взаимосвязь патриотического воспитания и медиаобразо-
вательного процесса. Приводится содержание мультимедийного патриотического медиаобразовательного проек-
та (фестиваля) федерального масштаба Первый Всероссийский медиаконкурс «Русский космос», способствующее 
развитию личности с помощью и на материале средств массовой информации, получению историко-краеведчес-
ких знаний и приобщению к величайшим страницам истории родной страны. Делается вывод о важной роли ме-
диаобразования в подготовке детей, подростков, юношей к жизни в новом технологическом укладе, к работе 
в условиях многополярности виртуального мира и бесконечного потока разнонаправленной информации. 
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Цифровая экономика – один из приоритетных 
национальных проектов страны, к реализации кото-
рого активно подключились предприятия и органи-
зации Самарской области, крупнейшего региона Рос-
сии, где создается практическая база для развития 
технологий будущего. Сегодня медиатехнологии яв-
ляются неотъемлемой ее частью. 

Молодежь как носитель нового типа мышления 
не только с легкостью овладевает новациями в мире 
digital, но и эффективно использует его доступные 
средства. Это формация с вирусной самоорганизаци-
ей, где вовлечение в процесс общественности стано-
вится одной общей целью и способно к мобилизации 
в короткие сроки. Именно осознание не только воз-
можностей, но и угроз, таящихся в медиапростран-
стве, повлекло за собой дискуссию о необходимости 
экологичного отношения к медиасреде и выработке 
правил системного взаимодействия, формирования 
навыков получения и потребления информации, ин-
формационной грамотности, а значит и медиакуль-
туры в целом. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года медиаобразование 
входит в список долгосрочного социально-экономи-
ческого развития страны [1]. Основные усилия госу-
дарства направлены на создание информационного 
общества, развитие коммуникативных технологий, 
что способствует повышению качества жизни, улуч-
шению социального самочувствия, а также полити-
ческой, экономической, культурных сфер жизни лю-
дей. Целью государственной политики становятся 
образование, здравоохранение и соцзащита, повы-
шение качества подготовки специалистов этих от-
раслей, а также содействие развитию культуры и 
СМИ на основе информационно-коммуникационных 
технологий в том числе «расширение использования 
информационных и телекоммуникационных техно-
логий для развития новых форм и методов обучения, 
в том числе дистанционного образования и ме-
диаобразования» [1]. 

Современный человек, проживающий в условиях 
информационного общества, ежесекундно сталкива-
ется с огромным количеством информации, в мире 
которой ему необходимо ориентироваться. Для того, 
чтобы эффективно это осуществить человеку необ-
ходимо обладать соответствующими умениями и 
навыками и прежде всего умениями, позволяющими 
отделять достоверную информацию от недостовер-
ной. Как пишет Е.В. Якушина, здесь важно «владе-
ние навыками грамотного поиска информации, пра-
вильно задавать корректный поиск, адекватно фор-
мулировать запрос; анализировать источники ин-
формации; критически отбирать и оценивать досто-
верность информации; проверять фактические ошиб-
ки; изучать синтаксический план функционирования 
информации, логику ее построения, структуру; отли-
чать аргументацию научную от ненаучной, коррект-
ную от некорректной; сравнивать смысл, заложен-
ный в информационном сообщении, со своими базо-
выми званиями по той или иной проблеме, в случае 
их нехватки обращаться к дополнительной литерату-
ре, к другим источникам информации; систематизи-
ровать информацию, искать срытый смысл» [2]. 

С нашей точки зрения, особенно важно, чтобы 
навыками работы с информацией научились дети и 
подростки, так как именно на них недостоверная ин-

формация оказывает негативное влияние в силу их 
возрастных и психологических особенностей. К тому 
же современный мир динамично развивается, рас-
ширяя границы своего проникновения и влияния на 
формирование личности. Процесс глобализации за-
трагивает и медиасферу, и многие другие отрасли, 
конвергирует ресурсы распространения и иницииру-
ет междисциплинарный обмен. Все это порождает 
дискуссию о необходимости формулирования цели и 
задач эффективного медийного образования, опреде-
ления его функций и инструментария. 

Несмотря на то, что глобальная сеть как важней-
ший источник медиасреды появилась сравнительно 
недавно, термин «медиаобразование» существует с 
середины прошлого века. Вклад в развитие данного 
термина был внесен как зарубежными D. Adams и 
M. Hamm, [3], G. Branston и R. Stafford [4], D. Buc-
kingham [5], L.L. Johnson [6], S. Krucsay [7], N. Ste-
venson [8] и др., так и российскими А.В. Шариков [9], 
А.В. Федоров [10–12], Л.С. Зазнобина [13], Е.В. Мурю-
кина [14], Н.П. Рыжих [15], И.В. Челышева [16] и др. 
учеными. 

Классическая теория медиаобразования, по ут-
верждению А.В. Федорова, включает три основных 
направления. Первое направление связано с профес-
сиональным образованием, в процессе которого осу-
ществляется подготовка специалистов в сфере медиа 
(журналисты, продюсеры, режиссеры, операторы и 
т.д.) Второе – это подготовка будущих педагогов для 
различных типов образовательных учреждений. И, 
наконец, третье направление – это медиаобразование 
«как предмет или дисциплина в школах и иных 
учебных заведениях, которое может быть как само-
стоятельным, так и интегрированным в традицион-
ные дисциплины» [11, с. 42]. 

Отечественные педагогические словари и энцик-
лопедии трактуют понятие «медиаобразование» как 
«направление в педагогике, выступающее за изуче-
ние школьниками закономерностей массовой ком-
муникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео 
и т.д.)» [17, с. 555]; «направление в образовании, 
ориентированное на изучении соответствующих ин-
формационных технологий с целью подготовки уча-
щихся к жизни в современном информационном об-
ществе, а также формирование медиаграмотности, спо-
собности и готовности применять новые технические 
средства в практической деятельности» [18, с. 27]. 

Основная задача медиаобразования видится в 
подготовке учащихся к жизни в современных усло-
виях, к эффективному восприятию информации и ее 
осмыслению, к осознанию воздействия различных 
видов информации на психику, а также к овладению 
современными техническими средствами невербаль-
ной коммуникации. 

Однако во многих работах российских ученых в 
области медиаобразования данный термин понима-
ется более широко. Научный диалог ученых и иссле-
дователей относительно пересмотра классических 
определений в системе медиаобразования обуслов-
лен не только процессом модификации устоявшихся 
концепций, но и стремительным развитием техноло-
гий, появлением новых социальных медиа (блоги, 
посты, YouTube-каналы и т.д.). Сегодня все больше 
внимания уделяется медиаобразованию с точки зре-
ния развития личности, индивидуума. Так, один из 
основоположников российского медиаобразования 
А.В. Федоров утверждает, что «медиаобразование – 
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это не просто направление в педагогике, а процесс 
развития личности с помощью и на материале 
средств массовой коммуникации (медиа), который 
формирует культуру общения с медиа, развивает 
творческие и коммуникативные способности, крити-
ческое мышление, обучает различным формам само-
выражения при помощи медиатехники» [11, с. 39]. 
А.В. Шариков, так же внесший значительный вклад в 
развитии теории и практики отечественного ме-
диаобразования, под термином медиаобразование 
понимает «процесс передачи и усвоения знаний, 
умений и навыков, связанных с массовой коммуни-
кацией» [9, с. 5]. Собственно в педагогической лите-
ратуре термина «медиаобразования» рассматривает-
ся, например, как «процесс образования, развития, 
формирования личности на материале и через сред-
ства массовой коммуникации» (Т.А. Стефановская 
[19, с. 225]). 

Итак, можно смело утверждать, что целью ме-
диаобразования является не только обучение и овла-
дение медиатехнологиями, но и превращение поль-
зователей в креативных создателей собственного 
контента, развитие их как гармоничной личности – 
развитие эмоций, интеллекта, формирование миро-
воззрения, приобщение к нравственным ценностям. 
Система медиаобразования играет колоссальную 
роль в воспитании личности, развитии индивидуаль-
ности, аналитических способностей, умению рабо-
тать в медиапространстве и управлять большими 
проектами. Медиасреда – это сфера, где мультиме-
дийность, интерактивность, коммуникации должны 
работать на всеобщее благо, и образование играет 
здесь далеко не последнюю роль. 

Как уже отмечалось, медиаобразование является 
приоритетным направлением государственной поли-
тики России. Необходимо формировать медиакуль-
туру и информационную грамотность населения в 
целом и детей и молодежи в особенности. Значи-
тельную роль в этом процессе должны сыграть СМИ. 
Сегодня информационное пространство безгранично 
как Вселенная, количество средств массовой комму-
никации неуклонно растет, отсутствие лицензирова-
ния в интернете позволяет зачастую неподготовлен-
ным автором объявлять себя средством массовой 
информации. Стали распространенными такие явле-
ниям, как агрегатор новостей – фактический дубль 
информагентств, небольшие редакции, перепечаты-
вающие пресс-релизы и не несущие ответственности 
за содержание. Стало также модным явление под 
названием «фейк ньюс» (фейковая новость), заведо-
мо содержащая ложь и провокацию. 

Все вместе позволяет говорить о насущной по-
требности формировать не только культуру ме-
диасреды, но и культуру социального субъекта в 
массовом коммуницировании и потреблении. Можно 
смело утверждать, что СМИ также формируют меди-
акультуру аудитории через реализацию базовых 
функций – просветительской, педагогической, вос-
питательной, пропагандистской и др. По сути, жур-
налистика является инструментом медиаобразова-
ния, поскольку несет в жизнь культуру речи, яркость 
образов, примеры и образцы для подражания. СМИ 
фактически строят идеологический фундамент об-
щества, что и является глобальной целью медиаобра-
зования в условиях информационного общества. Для 
достижения данной цели необходимо решить ряд за-
дач, одной из которых является формирование пат-

риотизма, как одной из базовых российских ценно-
стей. 

Считается, что медиаобразование в России начи-
налось с патриотического кино и детской прессы. 
Тогда это явление называлось кинопедагогикой и 
было пропитано идеалами шестидесятых, «первой 
оттепелью» и духом свободы. Так Г.А. Поличко, к 
примеру, считает, что «отечественный экран пере-
живал невиданный ренессанс, позволивший вполне 
справедливо считать кино не только мощным сред-
ством эстетического развития личности, но и факто-
ром формирования национальной гордости, духов-
ности, внутреннего мира личности» [20, с. 6]. 
Г.А. Поличко также описывает медиаинструменты, а 
именно проведение медиаобразовательных фестива-
лей, «с помощью которых возможно приобщение де-
тей и молодежи к отечественной и мировой ки-
ноклассике, формирование и развитие у них экран-
ного языка, художественного вкуса, критического 
отношения к агрессии электронных СМИ, а также 
восстановление культурных связей на бывшем пост-
советском пространстве» [21, с. 46]. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что 
духовно-патриотическое воспитание тесно связано с 
медиаобразовательными процессами. Развитие ху-
дожественных способностей, приобщение к нрав-
ственным ценностям невозможно без опоры на чув-
ство любви к малой Родине, на знание истории род-
ного края, на базисные ценности родной земли. 

Так, Ю.Н. Усов обращает внимание на необходи-
мость развития у обучающихся «навыков художе-
ственно-творческой деятельности в области кино, 
телевидения, видео и использовать их в процессе 
освоения духовного пространства своего региона, 
края, республики с помощью экранных искусств на 
специальных учебных занятиях и во внеклассной ра-
боте» [22, с. 29]. 

Для Г.Ю. Франко целью занятий по экранной 
культуре является воспитание потребности «в вы-
страивании и упорядочивании иерархии смыслов ду-
ховного, культурного мира и предлагает проводить 
такие занятия в контексте нравственного «самостро-
ительства» личности, основывающегося на высоких 
идеалах отечественной культуры» [23, с. 166–167]. 

В анкетировании, проведенном в 2008 году среди 
известных медийных личностей [24], одним из во-
просов был вопрос, касающийся ценностей, которые 
они стремятся реализовать в своем творчестве. Зна-
чительная часть опрошенных, среди которых были 
Ф.С. Хитрук, А.Б. Джигарханян, Н.В. Мордюкова и 
другие известные деятели киноискусства, назвала 
такие ценности как «любовь к родине», «духов-
ность», «справедливость». Тем самым, можно гово-
рить о том, что киноискусство и медиакультура в це-
лом обладают большими возможностями в формиро-
вании нравственности, в воспитании патриотизма 
зрительской аудитории. Использовать такие возмож-
ности просто необходимо в медиаобразовательной 
деятельности. 

Практический пример патриотического воспита-
ния медиа средствами приводится в работе Н.П. Ры-
жих «Использование медиаобразования в воспита-
нии детей» [25]. По мнению автора, воспитание пат-
риотизма обучающихся возможно не только на клас-
сных часах соответствующей тематики, но и на заня-
тиях медиаклуба, что позволяет использовать как до-
кументальные, так и художественные фильмы, теле-
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передачи, посвященные истории Отечества, выдаю-
щимся соотечественникам и т.д. Например, о Вели-
кой Отечественной войне, о географических откры-
тиях, о героях войны и труда, об освоении космоса и 
т.д. Н.П. Рыжих в качестве эффективных форм и 
средств патриотического воспитания в процессе ра-
боты медиаклуба называет лекционные занятия пат-
риотической тематики, письменные работы (рецен-
зии), викторины, конкурсы с использованием кино-
материалов, дискуссии. Так в качестве общей цели 
дискуссий выступает создание ситуации нравствен-
ного общения по результатам просмотра телепереда-
чи или фильма. Задачами дискуссий выступают 
формирование у обучающихся умений и навыков 
осмысленного анализа просмотренного видеомате-
риала, понимания его эмоционального воздействия 
на аудиторию, развитие способности оценивать дей-
ствия и поступки героев фильмов и телепередач. Как 
отмечает Н.П. Рыжих: «Выбор форм патриотическо-
го воспитания на медиаматериале может быть самым 
разнообразным в зависимости от возраста учащихся, 
их индивидуальных особенностей, интересов, вида 
образовательного учреждения: создание школьника-
ми собственных медиатекстов (видеофильмов, фо-
тофильмов, слайдов, газет, Интернет-страничек и 
пр.) в процессе туристско-краеведческой и экскурси-
онной деятельности (история и культура родного 
края, ратные подвиги и судьбы соотечественников, 
семейные родословные и народное творчество) в 
школьных кружках, на станциях юных туристов, в 
туристических центрах, базах. Это также подготовка 
школьниками репортажей, отчетов о походах, тема-
тических экскурсиях с использованием медиа техно-
логий; использование учащимися совместно с педа-
гогами мультимедиа при создании самодеятельных 
краеведческих, военно-патриотических, этнографи-
ческих школьных музеев» [25]. 

Ярким примером мультимедийного патриотиче-
ского медиаобразовательного проекта (фестиваля) 
федерального масштаба стал проведенный в 2016 го-
ду Первый Всероссийский медиаконкурс «Русский 
космос». Это был классический пример процесса 
развития личности с помощью и на материале 
средств массовой информации, получения историко-
краеведческих знаний и приобщения к величайшим 
страницам истории родной страны. 

2016 год знаменателен особенной для нашей 
страны датой – 55-летием со дня первого полета че-
ловека в космос. Интерес к событиям 12 апреля 
1961 года, к личности первого космонавта планеты, к 
истории освоения космического пространства не 
только не ослабевает, но и объединяет людей. Каж-
дый ребенок помнит обаятельную улыбку первого 
космонавта. Одно лишь упоминание даты «12 апреля 
1961» года заставляет каждого человека испытывать 
чувство великой гордости за свою страну, а любого 
самарца – за свой город. Вклад куйбышевцев в поко-
рение космоса сложно недооценить, и сегодня наши 
земляки ежедневно трудятся на благо авиации и 
космонавтики. 

Главными целями I Всероссийского медиа кон-
курса «Русский космос» было позиционирование ре-
гиона как столицы космической отрасли; стимулиро-
вание региональные и федеральные СМИ к созданию 
и распространению материалов об истории ее разви-
тия и становления; широкое вовлечение гражданско-
го общества в процесс создания медиапродукта и 

осмыслению исторического пути России. Можно 
утверждать, что сверхзадачей проекта было патрио-
тическое воспитание граждан медиаобразователь-
ными инструментами. Для достижения целей были 
поставлены следующие основные задачи: 

– организация и проведение творческого конкурса; 
– установление творческих контактов между жур-

налистами страны; 
– сохранение и популяризация истории развития 

российской космонавтики; 
– формирование единого коммуникативного про-

странства. 
Была выработана глобальная коммуникативная 

стратегия, включавшая информационное сопровож-
дение на федеральных и региональных каналах, в 
интернет-пространстве и соцсетях, поскольку в том 
периоде именно успешная космическая отрасль мог-
ла стать объединяющей темой, способной стать 
национальной идеей, объединяющей поколения, 
профессии, регионы, и т.д. Главной составляющей 
коммуникативной стратегии проекта являлась орга-
низация обратной связи с аудиторией, вовлечение ее 
в эфирные теле- и радио-форматы, мотивация к со-
зданию творческих проектов и ярких идей, посвя-
щенных космосу. 

Всероссийский медиа конкурс «Русский космос» 
был реализован в два параллельных этапа: федераль-
ный и региональный. Федеральный этап реализации 
проекта был рассчитан исключительно на професси-
ональные работы и включал в себя 5 номинаций: 
«Лучший репортаж», «Лучшая просветительская 
программа или цикл», «Лучший документальный 
фильм», «Лучший спецпроект», «Лучшая радиопро-
грамма или цикл». 

Конкурс привлек максимальное количество 
участников со всей России: теле- и радиожурнали-
стов, авторов, документалистов более чем из 40 ре-
гионов РФ. 

Региональный этап конкурса был придуман для 
жителей Самарской области, которые через свои 
конкурсные работы рассказывали о грандиозном 
вкладе самарцев в космическую отрасль. Работы 
принимались по следующим номинациям: «Лучший 
детский рисунок», «Лучшая компьютерная графика», 
«Лучший спецпроект», «Космос в моей жизни», 
«Лучшая фоторабота». 

В перечне номинаций можно четко проследить 
медиа составляющую проекта как инструмента обра-
зовательных и просветительских процессов, воспи-
тание патриотического сознания и создания глобаль-
ного космического архива Самарского региона. 

Старт проекта «Русский космос» был дан в де-
кабре 2015 года, с момента подачи первых работ на 
региональный этап. Прием заявок продлился до 
12 апреля 2016 года, за это время более 1500 работ 
было прислано жителями Самарской области. Луч-
шие из лучших определялись в ходе интерактивного 
народного голосования на сайте ГТРК «Самара» и в 
специально созданной группе социальной сети 
«VK», что можно по праву считать успешным при-
мером продвижения мультимедийной грамотности, 
мотивацией для пользователей обучиться навыкам 
коммуникации в медиа пространстве. 

Номинации конкурса «Русский космос» стали не 
только мультиформатной выставкой достижения оте-
чественной космонавтики. Они дали возможность 
жителям Самарской области рассказать всему регио-
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ну об уникальных фото архивах, отражающих исто-
рию целого поколения, показать через объектив фо-
токамеры и видео культовые места родного города, 
связанные с космической историей, мотивировать 
участников на освоение медиа знаниями и сформи-
ровать патриотическое сознание у представителей 
молодого поколения. В ходе работы над проектом 
были использованы следующие приемы и средства 
продвижения: 

– масштабное анонсирование мероприятий про-
екта на трех телеканалах и трех радиостанциях; 

– создание и трансляция тематических рубрик, 
информационных сюжетов, промо-роликов, специ-
альных репортажей, программ, спик-шоу на теле- и 
радиоканалах; 

– прямая коммуникация и обмен информацией с 
профессиональными журналистскими объединения-
ми со всей России и жителями Самарской области; 

– организация мероприятий с приглашением 
непосредственных участников всех этапов проекта 
(российскими космонавтами, ветеранами космиче-
ской отрасли, жителями Самарской области); 

– работа с другими электронными, печатными 
СМИ, интернет-порталами и региональными колле-
гами для максимально полного освещения этапов, 
масштабности и вовлеченности участников в конкурс; 

– поддержка проекта через интернет-сайт tvsama-
ra.ru и страницы ГТРК «Самара» в социальных сетях 
(facebook.com, vk.com, ok.ru, twitter.com, youtube.com). 

Контентное насыщение перечисленных выше 
средств стало результатом большой организацион-
ной и исследовательской работы, проведенной жур-
налистами ГТРК «Самара», были изучены и осмыс-
лены собрания сочинений и научных трудов разных 
авторов, выявлены яркие примеры служения Отече-
ству и описаны героические биографии космонавтов. 
Нужно сказать, что федеральный этап медиаконкур-
са «Русский космос» отразил огромный интерес к 
космической теме в профессиональном сообществе 
журналистов из регионов где, как может показаться 
на первый взгляд, связь с космосом очень условная. 
Представители СМИ от Владивостока до Калинин-
града прислали более 180 работ различных форма-
тов: репортажи, просветительские программы, доку-
ментальные фильмы, спецпроекты и радиопрограммы. 

Кульминацией Всероссийского медиа конкурса 
«Русский космос» стала церемония награждения по-
бедителей. Зрители церемонии закрытия увидели яр-
кое космическое шоу с эффектными акробатически-
ми номерами и 3D эффектами – ту самую мультиме-
дийную реальность, которая появилась у человече-
ства благодаря освоению космоса. Федеральный и 
региональный этапы медиаконкурса «Русский кос-
мос» объединили крупнейшие регионы страны. Ты-
сячи зрителей ГТРК «Самара» поддержали проект. 
И, что особенно важно – дети. 

Космос – это предмет нашей национальной гор-
дости. Не в каждом регионе найдется такая значи-
мая, объединяющая всех тема, в которую вплелись 
события более чем полувековой истории страны. Се-
годня, «Самара – космическая столица» – это не про-
сто бренд, а страница истории Самарской области, 
напоминающая об успехах покорения звезд и пер-
спективах развития космической отрасли с участием 
крупнейших самарских предприятий. 

Проект был реализован силами ГТРК «Самара» 
при поддержке Полномочного представителя Прези-

дента РФ в ПФО, Госкорпорации «Роскосмос»/РКЦ 
«Прогресс», Правительства Самарской области, Все-
российская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания (ВГТРК)/ГТРК «Самара», 
«Самарской областной организацией Союза журна-
листов России». Интерес к конкурсу и желание его 
поддержать на высоком политическом и промыш-
ленном уровне был предопределен высокой соци-
альной миссией проекта – поиск национальной идеи, 
патриотическое воспитание граждан через реализа-
цию функций СМИ и освоению средств массовых 
коммуникаций. Подтверждением, что цель была до-
стигнута, могут служить следующие факты: 

– более 80 регионов России стали участниками 
конкурса; 

– более 3 млн жителей Самарской области стали 
аудиторией трех ведущих телевизионных каналов, 
трех радиостанций, восьми социальных сетей и ин-
тернет-пространства; 

– было размещено более 1 тыс. анонсирующих 
роликов, около 500 сюжетов, более 100 эксклюзив-
ных тематических миниформ в телевизионном и ра-
дио эфире, 20 радио и телевизионных программ; 

– более 200 гостей собрались со всей России; 
– 2 000 зрителей присутствовало на церемонии 

закрытия конкурса; 
– более 100 писем, присланных в адрес редакции 

от жителей Самарской области с историями, эксклю-
зивными архивными документами и фотографиями, 
связанными с космической отраслью; 

– более 300 телефонных звонков от жителей Са-
марской области в адрес редакции; 

– более 200 комментариев и сообщения о проекте 
на сайте компании и в социальных сетях; 

– более 20 партнерских СМИ; 
– около 200 000 «лайков» за участников конкурса 

в соцсетях. 
Подводя итог, можно сказать, что медиаобразова-

тельная цель проекта была достигнута. Большое чис-
ло работ, представленных на конкурсе, были посвя-
щены популяризации достижений отечественной на-
уки и промышленности, вкладу Самарских ученых, 
конструкторов, огромных коллективов предприятий 
космической отрасли родного края. У молодежи, на 
которую в первую очередь были ориентированы все 
замыслы, сформировались глубокие знания о косми-
ческой отрасли, приверженность идеалам родной 
земли, чувство сопричастности героической романти-
ке покорителей космоса. У представителей старшей 
аудитории, которых проект вовлек в пространство ин-
тернета, заставил интерактивно голосовать и комму-
ницировать, появились навыки работы с компьютером 
и желание дальше завоевывать это пространство. 

Очевидно, что медиаобразование, которое изуча-
ет закономерности массовой коммуникации, способ-
но готовить новое поколение к жизни в новом техно-
логическом укладе, учить работе в условиях много-
полярности виртуального мира и бесконечного пото-
ка разнонаправленной информации в интернете. На-
выки, которые прививаются в процессе медиаобра-
зования, помогают человеку грамотно дифференци-
ровать факты, осознавать последствия их влияния и 
воздействия на психоэмоциональную составляю-
щую, а также овладевать техническими возможно-
стями с целью общения на основе различных форм 
коммуникации. И в этом, безусловно, видится про-
гресс и закон эволюции человечества. 
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Abstract. The following paper actualizes the problem of media education in the conditions of modern Russian so-

ciety, allowing to master the skills and abilities to work effectively with information. It is substantiated that media 

education contributes to training the younger generation, first of all, for life in modern conditions, for effective per-

ception of information and its comprehension, for understanding the impact of various types of information on the 

psyche, as well as for mastering modern technical means of nonverbal communication. The role of media education 

in the transformation of young people into creators of their own content, their development as harmonious individu-

als – development of emotions, intelligence, development of worldview, familiarization with moral values. The role 

of mass media in the development of media culture and information literacy of the population in general and of chil-

dren and young people in particular is indicated. It is substantiated that the global goal of media education in the 

conditions of the information society is to build an ideological foundation of society. It is argued that one of the im-

portant tasks aimed at achieving the global goal of media education is the formation of patriotism, as one of the basic 

Russian values. The relationship between patriotic education and the media education process is indicated. The con-

tent of the multimedia patriotic media education project (festival) of the federal scale, the First All-Russian Media 

Competition «Russian Cosmos», promotes development of the individual through media, acquires historical 
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knowledge of local lore and familiarizes with the greatest pages of the history of his/her native country. The conclu-

sion is made about the important role of media education for training children, adolescents and young people to live 

in a new technological structure, to work in conditions of the multipolarity of the virtual world and an endless stream 

of multidirectional information. 
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ture; media space; media; global network; media environment; media product; patriotism; patriotic education; com-

munication strategy. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье обосновывается, что одним из способов решения задачи формирования культуры 

поведения студентов вуза является реализация преподавателем технологий личностно ориентированного об-

разования. Обозначается специфика поступков-слов и поступков-дел в поведении человека. Раскрывается 

различие между действием-операцией (рассматривается безотносительно его морального, нравственного 

значения) и действием-поступком (рассматривается с точки зрения морального, нравственного значения). 

Обосновывается эффективность технологий личностно ориентированного образования для формирования 

культуры поведения студентов через обращение к основным положениям парадигмы личностно ориентиро-

ванного образования: положение о ценностях личностно ориентированного образования (личность, культура, 

творчество), положение о цели личностно ориентированного образования (воспитание целостного человека 

культуры, природная, социальная и культурная сущности которого находятся во взаимосвязи); положение о 

функциях личностно ориентированного образования (гуманитарная, культуросозидательная, интегрирую-

щая). Показывается специфика личностно ориентированного образования, заключающаяся в том, что, во-

первых, жизненные ситуации, воссоздаваемые в образовательном пространстве личности, требуют организа-

ции личностного способа жизнедеятельности воспитуемого; во-вторых, особое место занимает развитие цен-

ностно-смысловой сферы сознания воспитанников, в то время как в рамках традиционной образовательной 

парадигмы акцент делается на развитии познавательной сферы. Рассматривается триада «задача – диалог – 

игра» как база технологий личностно ориентированного образования. Приводятся примеры игр, построен-

ных с использованием технологий личностно ориентированного образования и способствующих формирова-

нию культуры поведения студентов (игра «Вербальное поведение (уверенное, неуверенное и грубое)»; игра 

«Невербальные формы уверенного, неуверенного, грубого поведения»; игра «Чувство собственного достоин-

ства»; игра-дискуссия «Умейте чувствовать рядом с собой человека»; игра-метафора, игра-самокритика, игра 

– выбор тактики). 

Ключевые слова: студент; культура; поведение; технология; образование; воспитание; личностно ориен-

тированное образование; средство; формирование; вуз; действие-поступок; действие-операция; функции; 

диалог; игра; игра-метафора; игра-самокритика; игра – выбор тактики. 

Утрата обществом своих гуманистических функ-

ций начинается тогда, когда образование перестает 

отвечать на вопрос: «Как жить достойно?» Именно 

поэтому одной из важнейших задач, стоящих сего-

дня перед педагогикой, становится возрождение 

смыслообразующей роли образования в жизни и 

конкретного человека в отдельности, и в целом об-

щества. Современное образование должно удовле-

творять интересы личности, общества и государства. 

Если личность заинтересована в свободном самораз-

витии, в становлении индивидуальности, то обще-

ство заинтересовано в том, чтобы в основаниях са-

моразвития личности находились нравственные цен-

ности, а образование создавало условия для форми-

рования личности нравственной, обладающей внут-

ренней культурой. 

Среди многих проблем, характерных для совре-

менного этапа развития российского общества, особо 

выделяется проблема культуры поведения молодых 

людей. Средства массовой информации, к сожале-

нию, часто представляют негативные примеры пове-

дения, которые дети, подростки, юноши, восприни-

мают как норму. Тем самым формирование культуры 

поведения молодежи становится одной из актуаль-

ных задач, стоящих перед образованием. 

Поведение человека состоит из поступков-слов и 

поступков-дел. Поступки-слова направлены на кон-

кретного адресата и определяют вербальное поведе-

ние человека. Поступок-слово считается совершен-

ным в том случае, когда присутствует «некоторый 

субъективный всплеск на стороне адресата, который 

принимает и декодирует адресуемую ему информа-

цию в рамках совершаемого поступка» (В.А. Васи-

ленко [1, с. 103]). В отличие от поступка-слова, по-

ступок-дело не всегда завершается реакцией адреса-

та. Как утверждает С.Ф. Анисимов, любой поступок 

обладает ценностным значением и потому возбужда-

ет к себе «то или иное, положительное или отрица-

тельное отношение, реакцию одобрения или осужде-

ния» [2, с. 370]. 


