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Знаменитый канадский социолог М. Маклюэн 
отмечает: «…Чтобы быть по-настоящему гра-
мотным, надо быть грамотным в мире медиа…» 
[9. С. 18]. Термином «массмедиа» в последнее де-
сятилетие всё чаще обозначают средства массо-
вой коммуникации: печатные издания, телеви-
дение, радиовещание, источники информации 
в Интернете, а также кино, видео, сотовую связь 
и т. д. Их роль сегодня настолько велика, что со-
временное общество называют не только «ин-
формационным», но и «медиатизированным», 
то есть в огромной степени зависимым от масс-
медиа.

Исследования социокультурной ситуации 
в постсоветских странах показывают, что расши-
ряющееся медиапространство всё более активно 
влияет на общественное сознание как мощное 
средство информации, культурных и образова-
тельных контактов, как фактор развития творче-
ских способностей личности уже нового тысяче-
летия. В связи с этим усложняются наши соци-
альные связи и модели постсовременной иден-
тичности, заставляя ещё раз обратиться к по-
ниманию таких явлений, как «массмедиа», «ме-
диакультура» и «медиаобразование», и их роли 
в профессиональном образовании.

На сегодняшний день развитие общества на-
прямую связано с разработкой и внедрением со-
временных информационных технологий в жизнь 
людей. В потоке поступающей информации че-
ловек не всегда способен выбрать оптимальное 
медиасредство, которое позволило бы ему каче-
ственно, а главное рационально обработать и ус-
воить полученную информацию. В связи с этим 
современное образование стало включать в про-
цесс обучения и воспитания личности такие со-
ставляющие, как медиаобразование и медиакуль-
тура.

Сфера индустрии туризма является многоохва-
тывающим явлением, включающим широкий 
спектр туристических услуг, направленных 
на удовлетворение различного рода потребно-
стей. Развитие и усовершенствование данной 
сферы также требует постоянного внедрения но-
вейших технологий, способных улучшить про-
цесс профессиональной подготовки специалистов 
в области туризма, поднять уровень техническо-
го и информационного оснащения учебной базы, 
а также в целом повысить качество образования.

Разработка теоретических и методологических 
вопросов, связанных с медиакультурой и медиа-
образованием в России началась  сравнительно 



В. В. Морозова

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016. Т. 1, N№ 496

недавно. Первые попытки выявления сущно-
сти, социальной и исторической обусловленно-
сти медиакультуры были предприняты в фило-
софской науке (В. А. Каймин, В. Ю. Ми литарев, 
Е. П. Смир нов, А. П. Суханов, И. М. Яг лан и др.), 
куль турологии (Г. Г. Воробьёв, Ю. С. Зубов, 
Э. П. Се ме нюк, Б. Ю. Щербаков и др.) и педагоги-
ке (A. M. Атаян, А. А. Витухновская, О. Л. Крас-
нопе рова, О. И. Пугач, A. Ю. Харитонов и др.). 
Изучением проблемы развития медиакультуры 
и медиаобразования в процессе вузовской подго-
товки занимались A. M. Атаян, Е. А. Медведева, 
В. Д. Мин кина, Л. А. Нагорная, А. В. Фёдоров, 
Л. К. Шиян и др. Исследование различных аспек-
тов медиакультуры и медиаобразования так-
же проводили такие зарубежные учёные, как 
М. Маклюэн, М. Кастельс, Э. Тоффлер, Д. Рош-
кофф, Г. Шиллер и др.

Анализ работ вышеназванных авторов свиде-
тельствует, что все они содержат богатый тео-
ретический материал. В то же время результаты 
научного поиска позволяют констатировать, что 
проблема изучения современного пространства 
медиаобразования и его роли в профессиональ-
ной подготовке студентов туристических специ-
альностей пока остаётся неизученной.

Современные информационные технологии 
так прочно укоренились в нашем сознании, что 
сложно представить нашу жизнь без телеви-
дения, радио, компьютера, Интернета. В связи 
с этим наиболее полное представление о совре-
менном пространстве медиаобразования поможет 
лучше ориентироваться в сложном, динамично 
развивающемся медиапространстве.

Целью статьи является анализ современного 
пространства медиаобразования и выявление его 
роли в профессиональной подготовке студентов 
туристических специальностей.

В последнее время кроме понятий «информа-
ционная культура» и «информационно-комму-
никационная компетентность» широкое распро-
странение получили термины «медиаобразова-
ние» и «медиаграмотность».

Термин «медиа» (от лат. mediа —  средство) упо-
требляется как аналог термина «средства массо-
вых коммуникаций» (печать, фотография, радио, 
кинематограф, телевидение, видео, мультимедий-
ные компьютерные системы, сеть Интернет) [6].

В медиаобразовании не существует единой, 
принятой во всех странах мира терминологии. 
Как правило, не только национальные научные 

школы, но и отдельные учёные разных стран 
предлагают свои варианты формулировок та-
ких ключевых понятий, как «медиаобразование» 
и «медиаграмотность». К примеру, в докумен-
тах ЮНЕСКО медиаобразование понимается как 
обуче ние теории и практическим умениям для 
овладения современными средствами массовой 
коммуникации, рассматриваемыми как часть 
специфической и автономной области в педаго-
гической теории и практике. Медиаобразование 
рассматривается как процесс развития личности 
с помощью и на материале средств массовой ком-
муникации (медиа) с целью формирования куль-
туры общения с медиа, творческих, коммуника-
тивных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, интерпрета-
ции, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помощи 
медиатехники [8].

В рекомендациях ЮНЕСКО подчёркивается, 
что медиаобразование —  часть основного пра-
ва каждого гражданина любой страны на сво-
боду самовыражения и получение информации. 
Наряду с признанием различия в подходах и раз-
витии медиаобразования в различных странах 
рекомендуется, чтобы оно было введено везде, 
где возможно, в национальных учебных планах, 
в рамках дополнительного, неформального обра-
зования и самообразования в течение всей жизни 
человека [7].

Медиаобразование связано со всеми видами 
медиа (печатными и графическими, звуковыми, 
экранными и т. д.) и различными технологиями. 
Оно даёт возможность понять, как массовая ком-
муникация используется в социумах, овладеть 
способностями использования медиа в коммуни-
кации с другими людьми, обеспечить человеку 
знание того, как:

 – анализировать, критически осмысливать 
и создавать медиатексты;

 – определять источники медиатекстов, их по-
литические, социальные, коммерческие и куль-
турные интересы;

 – интерпретировать медиатексты и ценности, 
распространяемые медиа;

 – отбирать соответствующие медиа для соз-
дания и распространения своих собственных ме-
диатекстов и обретения заинтересованной в них 
аудитории;

 – получить возможность свободного доступа 
к медиа как для восприятия, так и для продукции.
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Медиаобразование предполагает следующие 
основные направления:

1. Медиаобразование будущих профессиона-
лов в мире прессы, радио, телевидения, кино, 
видео и Интернета —  журналистов, редакторов, 
режиссёров, продюсеров, актёров, операторов 
и др.

2. Медиаобразование как часть общего обра-
зования школьников и студентов, обучающихся 
в обычных школах, средних специальных учеб-
ных заведениях, вузах, которое со своей стороны 
может быть интегрированным с традиционными 
дисциплинами или автономным (специальным, 
факультативным, кружковым и т. д.).

3. Медиаобразование в процессе повышения 
квалификации преподавателей вузов и школ на 
курсах по медиакультуре.

4. Медиаобразование в учреждениях допол-
нительного образования и досуговых центрах 
(домах культуры, центрах внешкольной работы, 
эстетического и художественного воспитания, 
в клубах по месту жительства и т. д.).

5. Дистанционное медиаобразование школьни-
ков, студентов и взрослых с помощью прессы, те-
левидения, радио, видео, сети Интернет.

6. Самостоятельное непрерывное медиаобразо-
вание, которое может осуществляться в течение 
всей жизни человека [3; 9. Р. 147–149].

Медиаобразование предусматривает методи-
ку проведения занятий, основанную на проблем-
ных, эвристических, игровых и других продук-
тивных формах обучения, развивающих инди-
видуальность обучающегося, самостоятельность 
его мышления, стимулирующих его способно-
сти через непосредственное вовлечение в твор-
ческую деятельность, восприятие, интерпрета-
цию и анализ структуры медиатекста, усвоение 
знаний о медиакультуре. Школьники и студенты 
должны изучать не только то, как сконструирова-
ны те или иные медиатексты, но и как они выра-
жают различные политические, идеологические, 
экономические, социокультурные интересы [4. 
С. 254–256].

На основе анализа разнообразных подходов 
к трактовке понятия «медиаобразование» мы 
рассматриваем его как важную составляющую 
обучения в целом, в процессе которого студен-
ты овладевают необходимыми знаниями, умени-
ями и навыками, позволяющими осуществлять 
рациональный поиск, восприятие, анализ, обра-
ботку, интерпретацию полученной информации 

из средств медиа для осуществления профессио-
нальной деятельности.

В свою очередь, профессиональная подготов-
ка предполагает систему организационных и пе-
дагогических мероприятий, обеспечивающую 
формирование у личности профессиональной 
направленности, знаний, навыков, умений и про-
фессиональной готовности [6. С. 75].

Рассматривая современное пространство 
медиа образования, необходимо отметить неко-
торые его актуальные принципы:

1. Центральная концепция медиаобразова-
ния —  репрезентация: медиа не отражают реаль-
ность, а представляют её, используя систему зна-
ков и символов.

2. Медиаобразование —  это исследовательский 
процесс, скорее диалог, чем дискуссия.

3. Обучение в медиаобразовании основано на 
использовании вариативных аналитических ин-
струментов и множества новых путей деятельно-
сти в различных областях.

4. Эффективность медиаобразования может 
быть оценена двумя критериями: способностью 
учащихся применять своё критическое мыш-
ление в новых ситуациях и количеством обяза-
тельств и мотиваций, выраженных ими по отно-
шению к медиа.

5. Медиаобразование —  особая область, в кото-
рой знания не просто передаются педагогами или 
«открываются» учащимися. Это предмет крити-
ческого исследования и диалога, в ходе которых 
новые знания активно приобретаются педагогами 
и учащимися [4. С. 158].

Из этого следует, что медиаобразование в си-
стеме профессиональной подготовки студентов 
туристических специальностей играет очень 
важную роль, так как, сочетая лекционные, прак-
тические занятия и различные развивающие ме-
роприятия, представляет собой своеобразное 
включение обучающихся в процесс создания 
собственных медиатекстов, а именно: погружа-
ет ауди торию во внутреннюю среду основной 
специальности, что в свою очередь способствует 
более качественному усвоению необходимой ин-
формации. Это возможно путём оснащения учеб-
ной аудитории различной мультимедийной тех-
никой, информационными средствами, а также 
тематическим материалом по изучению той или 
иной туристической дисциплины.

С понятием «медиаобразование» тесно связан 
термин «медиаграмотность» (medialiteracy). Эта 



В. В. Морозова

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016. Т. 1, N№ 498

дефиниция утвердилась в науке только в послед-
ние годы. До появления термина его отождест-
вляли с понятиями «критическое видение» и «ви-
зуальная грамотность», которые использовались 
по отношению к экранным медиа в прошлые де-
сятилетия. В научной литературе встречаются 
также термины «технологическая грамотность», 
«информационная грамотность», «компьютерная 
грамотность».

Анализ изученной литературы позволяет 
констатировать, что некоторые учёные разных 
стран (Л. Мастерман, К. Ворсноп, А. В. Шариков, 
А. В. Спичкин) считают, что медиаграмотность —  
это часть более широкого и ёмкого понятия 
«медиаобразование». В свою очередь эксперты 
ЮНЕСКО придерживаются мнения, что наибо-
лее обоснованным является следующее опреде-
ление медиаграмотности: «Медиаграмотность —  
движение, призванное помочь людям пони-
мать, создавать и оценивать культурную зна-
чимость аудиовизуальных и печатных текстов. 
Медиаграмотный индивидуум способен анали-
зировать, оценивать и создавать печатные и элек-
тронные медиатексты» [5. С. 48].

Как показывает личный опыт автора, медиа-
грамотность помогает учащимся туристических 
специальностей общаться с медиа под критиче-
ским углом зрения, с пониманием значимости 
медиа в их жизни. Формирование медиаграмот-
ности предоставляет обучаемому возможность:

 – развивать способности, знания и отноше-
ния, необходимые в повседневной жизни студен-
та, с помощью которых медиа активно создают 
реальность;

 – получать знания исторического, социально-
го, культурного, политического и экономическо-
го значения;

 – повышать уровень оценки и эстетического 
восприятия медиатекстов;

 – расшифровывать медиатексты, чтобы рас-
познавать и оценивать культурные ценности, 
практическую значимость, идеи, содержащиеся 
в них;

 – воспринимать, анализировать, интерпрети-
ровать и применять разнообразие технических 
средств с целью создания медиатекстов.

Осуществление медиаобразования и реали-
зация медиаграмотного студента предполагает 
наличие определённой среды, то есть информа-
ционной среды. А в данной составляющей об-
разования считаем необходимостью дать опре-

деление понятия «медиапростра́нство» (англ. 
Media space) —  это «электронные условия, в ко-
торых группы людей могут работать вместе, 
даже если они не находятся одновременно в од-
ном и том же месте. В медиапространстве люди 
могут создавать в реальном времени визуаль-
ные и звуковые среды, которые охватывают фи-
зически распределённые площади. Они также 
могут контролировать запись, доступ и воспро-
изведение изображений и звуков из этих сред» 
[4. С. 98].

Медиапространства были предметом иссле-
дований учёных во главе с Бобом Стултсом 
и Стивом Харрисоном в середине и в конце 
1980-х гг., в группе Smalltalk, входившей в Xerox 
Palo Alto Research Center (PARC). Работа перерос-
ла в дизайн медиапространства Software Concepts 
Laboratory как часть большего исследования си-
стем и медиа для поддержки процесса социально-
го проектирования.

Из вышесказанного можно сделать следу-
ющий вывод. Сегодня медиа —  один из основ-
ных факторов социализации молодого поколе-
ния. Сознание аудитории формируется различ-
ными видами медиа. Признавая важную роль 
средств массовой информации в процессе об-
разования подрастающего поколения, необхо-
димо системно и грамотно выстроить отноше-
ния юных потребителей информации с огром-
ными ресурсами газет, журналов, телевидения, 
сети Интернет. Потреблению информации надо 
учить также терпеливо и рационально, как лю-
бой творческой профессии. Нужна комплексная 
программа медиаобразования, охватывающая 
разные категории студенческой молодёжи, учи-
тывающая разные условия их обучения и вос-
питания.

В наших предыдущих исследованиях мы бо-
лее подробно изучали понятие «медиакультура» 
и попытались установить уровень медиакульту-
ры студентов туристических специальностей на 
современном этапе. Для диагностики и выявле-
ния уровня сформированности медиакультуры 
студентов, степени медиаобеспеченности сту-
дентов и их медиапредпочтениях, методом ис-
следования было выбрано анкетирование, кото-
рое проводилось среди студентов в возрасте 17–
19 лет. Анализ результатов позволил составить 
представление о степени значимости информаци-
онных технологий для студентов туристических 
специальностей, их влиянии на жизненные ори-
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ентиры и, в целом, об уровне развития их медиа-
культуры.

Таким образом, медиаобразование студентов 
туристических специальностей в процессе про-
фессиональной подготовки становится одним 
из приоритетных направлений в области обра-
зования. Сегодня необходимо не просто давать 
готовые знания, нужно воспитывать культуру 
их формирования и изменения, трансформации 
и преобразования.

На наш взгляд, медиаобразование студентов 
туристических специальностей должно стать 
«образом жизни», поскольку оно способствует 
гармоничному и полноценному развитию лично-
сти в условиях современности, повышению про-
фессиональной компетентности, формированию 
конкурентоспособного креативного специалиста 
в области туризма.
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