
Введение 
В глобальном информационном обществе происходит все 

более активное распространение различных форм и методов 
медиаобразования. Это связано с тем, что научно-технический 
прогресс, непрерывное развитие компьютерных технологий, 
доступность и многогранность информации и современные 
социокультурные условия диктуют тенденцию интеграции 
медиа во все сферы жизнедеятельности людей. 

Масс-медиа многие считают «параллельной школой», так 
как молодежь максимально увлечена СМИ, причем, интересы и 
предпочтения старшеклассников и студентов достаточно при-
ближены к запросам взрослой аудитории. При взаимодействии 
с источниками медиа молодые люди чаще всего опираются 
лишь на собственные знания и жизненный опыт. Современный 
представитель обучающейся молодежи — старшеклассник и 
студент, работая за компьютером, часто не задумывается о ха-
рактере общения с медиа, что зачастую негативно сказывается 
на развитии его личностных качеств, а также на уровне общей 
культуры. Поверхностное и безоценочное восприятие медиа-
текстов приводит лишь к выполнению ими развлекательной 
функции. Для того чтобы средства массовой информации и 
коммуникации помогали молодежи познавать и усваивать со-
циальные, культурные, духовные, нравственные нормы, цен-
ности и установки, им необходимо быть медиаграмотными, 
то есть уметь отбирать, анализировать, сортировать, класси-
фицировать полученную медиаинформацию. 

Медиаобразование — один их эффективных способов, 
способствующих развитию данных компетенций. Учитывая 
тот факт, что представители молодежи проводят большое коли-
чество времени в образовательных организациях, получая не 
только новую, полезную информацию с помощью медиа, но и 
встречаясь с большим количеством некачественных медиа-
текстов, целесообразно вводить, развивать и использовать 
медиаобразовательный компонент в рамках внеурочной дея-
тельности, содействующий организации развивающих форм 
досуга, повышению социальной, коммуникативной активно-
сти, воспитанию высоких нравственных качеств. 
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Чтобы понять специфику медиаобразовательной, а в част-
ности медиаклубной деятельности с молодежью в образова-
тельной организации мы обратились к теоретическому и 
практическому опыту зарубежных и отечественных специали-
стов, исследователей и медиапедагогов, среди которых можно 
выделить работы: Л. М. Баженовой [5], О. А. Баранова [8], О. А. Ба-
ранова и С. Н. Пензина [9], Л. С. Зазнобиной [28], Г. А. Поличко [59], 
А. В. Спичкина [64], Ю. Н. Усова [67; 68], А. В. Федорова [71; 72], 
И. В. Челышевой [84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 
97], Н. Ф. Хилько [79] и др. 

В данном учебном пособии предпринята попытка предста-
вить теоретический анализ проблемы организации молодежного 
медиаклуба и экспериментальные условия возможностей ме-
диаклубной деятельности как средства медиаобразования 
обучающейся молодежи. 

Материалы издания могут представлять интерес для 
преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, молодых 
исследователей, а также для широкого круга читателей, которые 
интересуются проблемами высшего профессионального обра-
зования. Пособие представляет особый интерес для студентов 
и магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки: 
44.03.02, 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»; 
39.04.03 «Организация работы с молодежью, 44.04.01 «Педаго-
гическое образование». 
  



Глава 1 
Теоретические основы организации 

работы молодежного медиаклуба 

1.1. Сущность основных понятий 
исследования 

Цели. После изучения главы 1 студенты должны: 

а) знать б) уметь 
базовые понятия медиа 
и медиаобразования  

оперировать основными 
понятиями и представлять 
их характеристику  

основные характеристики 
исторического развития медиа-
клубного движения в России 

выделять и анализировать 
основные этапы развития 
медиалубного движения 

виды медиаобразовательной 
деятельности 

определять и представлять 
характеристику видов 
медиаобразовательной 
деятельности 

методы медиаобразования представлять сравнительную 
характеристику методов 
медиаобразовательной 
деятельности 

организационные формы 
медиаобразования  

представлять сущность 
и принципы использования раз-
нообразных форм 
медиаобразовательной 
деятельности в работе 
с обучающимися  

Ключевые слова к главе 1. 

медиа медиакультура 

медиаобразование медиакомпетентность 

медиаресурсы киноклуб 

медиасфера медиаклуб 

молодежь медиатекст 
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В последние годы проблема медиаобразования вызывает 
научный интерес у большого количества исследователей из 
различных областей, таких как: педагогика, психология, искус-
ствоведение, история, культорология, социология и др. 

Изучение и анализ литературы, статей и документов по 
теме научного исследования показали, что существует большое 
количество определений понятия «медиаобразование». Но пе-
ред тем, как перейти к изучению основных понятий медиа-
образования, следует понять, что же такое медиа. 

Итак, медиа, или средства массовой коммуникации, — 
средства создания, записи, копирования, тиражирования, хра-
нения, распространения, восприятия информации, ее обмена 
между автором и массовой аудиторией [71, с. 14]. 

Следует различать такие виды медиа, как: 
– визуальные: печать, фотография и др; 
– звуковые (аудийные): звукозапись; 
– аудиовизуальные: кинематограф, телевидение, видео, 

интернет [71, с. 14]. 
Так же выделяют позитивное и негативное воздействия 

медиа на воспитание и развитие личности. К позитивному воз-
действию относят: массовость, широкоохватность, информа-
тивность, способность быстрого реагирования на события, 
происходящие в мире и т. д. Примерами негативного воздей-
ствия являются приемы манипуляции, которые формируют 
зависимость от чужого мнения, влияние экранного насилия и др. 
[71, с. 20–22]. 

Современная литература в сфере медиаобразования 
предлагает следующую классификацию медиа: 

– по типу основного средства: печать, радио, кино и др.; 
– по каналу восприятия: аудио, видео, знаковые, аудиови-

зуальные; 
– по месту использования: индивидуальные, групповые, 

домашние, рабочие и др.; 
– по направлению социализации: идеологические, полити-

ческие, экономические, нравственно — воспитательные, по-
знавательно — обучающие и др.; 

– по функциям и целям: образование, получение инфор-
мации, общение, развлечение, социальное управление и др.; 
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– по результату воздействия на личность: самопознание,
развитие кругозора, самоопределение, социализация и др. [71, 
с. 5–8]. 

В западных и отечественных источниках существует 
множество различных определений медиаобразования. Так, 
например Ю. Н. Усов в своих работах представлял медиаобразо-
вание «как систему использования средств массовой коммуника-
ции и информации» [69, с. 3]; Л. С. Зазнобина интерпретировала 
медиаобразование как подготовку «обучающихся к жизни в 
информатизированном пространстве путем усиления медиа-
образовательной аспектности при изучении различных учеб-
ных дисциплин» [28, с. 73]. 

По мнению А. В. Федорова, «медиаобразование — это 
процесс образования и развития личности с помощью и на 
материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью 
формирования культуры общения с медиа, творческих, комму-
никативных способностей, критического мышления, умений 
интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения раз-
личным формам самовыражения при помощи медиатехники» 
[71, с. 15]. 

Как специальное направление педагогической науки ме-
диаобразование выступает за изучение обучающейся молодежью 
закономерностей медиа, помогает адаптироваться и ориен-
тироваться в мире медиатекстов. Отсюда можно выделить 
основную задачу медиаобразования, которая заключается в 
подготовке представителей нового поколения к жизни в со-
временных, изменяющихся информационных условиях. Данная 
подготовка осуществляется путем усвоения следующих компе-
тенций: 

– создания и анализа медиатекстов различных видов и
жанров; 

– расширение сферы познавательных медиатекстов, их
источников и контекста; 

– отбора медиа, которые соответствуют идеям создания
и распространения собственных медиатекстов и т. д. [71, с. 34]. 

Медиаобразование предусматривает методику проведения 
занятий, которая основывается на проблемных, эвристических, 
игровых и др. продуктивных формах обучения, развивающих 
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индивидуальность обучающегося, самостоятельность его мыш-
ления, стимулирующих его творческие способности через 
непосредственное вовлечение в творческую деятельность, 
восприятие, интерпретацию и анализ структуры медиатекста, 
усвоение знаний о медиакультуре. 

Кроме того, медиаобразование представляет собой свое-
образное включение обучающихся в процесс создания произ-
ведений медиакультуры, то есть погружает аудиторию во 
внутреннюю лабораторию основных медиапрофессий, сочетая 
в себе лекционные и практические занятия [70, с. 47]. 

Система медиаобразования сегодня имеет шесть основ-
ных направлений: 

1. Медиаобразование для будущих специалистов в сферах 
прессы, кино, видео, ТВ и др. 

2. Медиаобразование будущих медиапедагогов. 
3. Интегрированное или автономное медиаобразование 

в общем образовании. 
4. Медиаобразование вне школьного обучения. 
5. Дистанционное медиаобразование. 
6. Непрерывное (самостоятельное) медиаобразование [76, 

с. 34–47]. 
Работа в сфере медиаобразования базируется на ключе-

вых понятиях медиа. Согласно определению Н. Б. Кирилловой, 
медиакультура представляет собой «особый вид культуры ин-
формационного общества, являющийся посредником между 
обществом и государством, социумом и властью. Медиакультура 
определяется как совокупность информационно-коммуника-
тивных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, 
выработанных человечеством в процессе культурно-историче-
ского развития, способствующих формированию общественного 
сознания и социализации личности» [30, с. 7]. Данное понятие 
логически связано не только с медиавоздействием, но и с по-
нятием восприятия масс-медиа. Приобщение человека к миру 
современной медиакультуры позволяет ему не только воспри-
нимать предлагаемую информацию, но и сопереживать пове-
дению героев на экране, с которыми он себя сравнивает. 

Продуктом медиакультуры является медиатекст — то 
есть сообщение, которое содержит в себе информацию и медиа, 
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изложенное в любом виде и жанре. Это может быть печатная 
статья, видеоклип, телепередача, фильм, песня и др. [71, с. 39]. 
Все медиатексты можно дифференцировать для публики по 
разным показателям: массовые и элитарные, глобальные и ло-
кальные, этнические и мультинациональные и т. д. [71, с. 39]. 

Произведения медиакультуры в настоящее время стано-
вятся важным средством для проведения свободного времени. 
Можно согласиться с Е. В. Панфиловой, что именно под влия-
нием медиакультуры происходит «процесс трансформации до-
суговой сферы жизнедеятельности молодежи. Возникли и 
нашли свою реализацию качественно новые виды досуга 
(например, домашнее видео, компьютер, Интернет), характер-
ными чертами которых являются развлекательная, культурно-
потребительская, рекреационная направленность их содержания. 
А традиционные виды досуга (например, чтение, телевидение) 
стали другими не столько по форме, сколько по содержанию 
(состав читаемой литературы, теле- и кинопристрастия моло-
дежи), что связанно как с появлением новых информационных 
технологий, так и с изменением всей мотивационной сферы 
личности молодого человека»[56, с. 279]. 

Продукты медиакультуры оказывают на аудиторию 
медиавоздействие — в сфере воспитания, образования, фор-
мирования и развития поведения, взглядов, сознания. Ме-
диавосприятие понимается как восприятие медиареальности, 
мыслей и чувств авторов при создании медиатекстов, которые 
выражены в аудио-визуальном и пространственно-временном 
образе [71, с. 13]. 

Проблемы развития медиакомпетентности как результата 
медиаобразования современного подрастающего поколения 
представлены в трудах многих российских исследователей: 
О. А. Баранова, С. И. Гудилиной, Л. С. Кругликовой, Т. И. Мясни-
ковой, С. Н. Пензина, А. В. Федорова, А. В. Шарикова, Н. Ф. Хилько 
и другими. 

Анализ научной литературы по проблеме медиакомпе-
тентности показал, что в определении данного термина воз-
никают различные подходы. К примеру, Т. И. Мясникова 
предлагает определять медиакомпетентность как «резуль-
тат личностно-субъектных обретений студента в процессе 
формального и неформального обучения, характеризующий 
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индивидуальную готовность личности к обращению с ме-
диа» [51, с. 12]. С. И. Гудилина, говоря о потенциале медиаобра-
зования, подчеркивает, что с его помощью представляется 
возможным научить аудиторию «осмысленно взаимодейство-
вать с аудиовизуальными медиатекстами масс-медиа так же, как 
с печатными, развивать коммуникативные и аналитические 
способности при работе с различными формами текстов, че-
рез позитивные медиа формировать творческую деятельность, 
рассматривать вопросы социального, морального, семиотиче-
ского, технологического, эстетического характера» [24, с. 8]. 
К. М. Тихомирова убеждена, что медиаобразование «призвано 
научить осознанной работе с информацией, ее поиску, отбору, 
переработке, созданию, а для этого необходимо изучать язык 
массовой коммуникации, учиться критическому отношению к 
происходящим информационным процессам и сохранять тра-
диционную культуру» [66, с. 235]. 

Л. С. Кругликова определяет широкие возможности медиа-
компетентного человека, который способен: 

– к личностному самообразованию в вопросах медиа-
образования; 

– к личностной самореализации в информационном про-
странстве; 

– к самоопределению в жизни; 
– к наличию активных связей и отношений» [41, с. 112]. 
Наиболее полная и развернутая характеристик данного 

понятия представлена в работах А. В. Федорова. Медиакомпе-
тентность личности определяется А. В. Федоровым как «сово-
купность ее мотивов, знаний, умений, способствующих выбору, 
использованию, критическому анализу, оценке, созданию и пе-
редаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, 
анализу сложных процессов функционирования медиа в соци-
уме» [72, с. 26]. Развитие медиакомпетентности должно предо-
ставить возможность: 

– развивать способности, знания и отношения, необхо-
димые для анализа способов, с помощью которых медиа ак-
тивно конструируют реальность; 

– получать знания социального, культурного, политиче-
ского и экономического значения этих конструкций и распро-
страняемых ими ценностей; 
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– развивать уровни оценки и эстетического восприятия 
медиатекстов; 

– декодировать медиатексты, чтобы распознать и оценить 
социокультурные ценности, практическую значимость, идеи, 
содержащиеся в них; 

– распознавать, анализировать и применять разнообра-
зие технического использования и создания медиатекстов; 

– осознавать, что те, кто создают (конструируют) медиа-
тексты, делают это, исходя из множества мотивов (контроль, 
давление и др.) — экономических, политических, организаци-
онных, технических, социальных и культурных; 

– понимать, что каждый человек вовлечён в селективный 
и аналитический процесс исследования медиатекстов. Этот 
процесс и связанные с ним смыслы зависят от психологиче-
ских, социальных и природных факторов [72, с. 28]. 

Существенную роль в медиаобразовательном процессе 
играют технологии развития медиакомпетентности, Н. И. Че-
ботаревой определены концептуальные основания данной 
технологии: 

– применение компетентностного подхода в педагогиче-
ской работе по предупреждению манипулятивного воздей-
ствия СМИ на студенческую аудиторию, что предусматривает 
главную цель медиаобразовательного процесса, заключающу-
юся в развитии медиакомпетентности как «интегрированного 
качества личности, необходимого для жизни в современном 
информационном мире и являющегося важнейшим компонен-
том профессиональной компетенции специалистов гумани-
тарных специальностей» [81, 2013]. 

По мнению Н. И. Чеботаревой, среди основополагающих 
факторов в этом процессе выступают формирование и закреп-
ление самостоятельности применения студентами приобретен-
ных знаний и навыков, составляющих медиакомпетентность, 
среди которых центральными являются: 

– критическое мышление, критическая автономия и ре-
флексия; 

– опора на личностно-ориентированный подход в раз-
витии медиакомпетентности, обеспечивающая студентам «ак-
тивную, свободную позицию в педагогическом процессе, что 
выражается в понимании студента как субъекта собственной 

11 



деятельности по саморазвитию, способного к активной 
направленной деятельности. Личностный подход реализуется 
в педагогической технологии в ряде особенностей педагоги-
ческого процесса, в том числе в принципе диалогического 
взаимодействия, принципе перевода процесса развития ме-
диакомпетентности в режим самоорганизации, саморазви-
тия» [81]; 

– развитие медиакомпетентности студентов включает 
использование деятельностного подхода, под которым понима-
ется ориентация на «активную, продуктивную, самостоятель-
ную и групповую деятельность, активные методы обучения, 
соотнесение результата деятельности с заявленными целя-
ми» [81]. 

Итак, развитие медиакомпетентности, понимаемой как 
«совокупность мотивов, знаний, умений, способствующих вы-
бору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию 
и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, 
анализу сложных процессов функционирования медиа в соци-
уме» [72, с. 26], представляет собой актуальную задачу современ-
ного образования. В нашей стране эта задача осуществляется 
преимущественно, путем включения медиаобразования во 
внеучебную деятельность школьников и студентов; 

– одним из центральных понятий, связанных с развитием 
медиакомпетентности выступает анализ произведений меди-
акультуры, который включает в себя изучение и обсуждение 
медиатекстов, выполнение творческих заданий на медиамате-
риале. Основными принципами организации аналитического 
процесса выступают создание атмосферы психологического 
комфорта, раскрепощенности; импровизация, вариативность; 
тесная связь построения анализа с социально-культурной сре-
дой. 

Иными словами, медиакомпетентный представитель 
молодежи должен уметь критически оценивать медиатек-
сты, сопротивляться манипуляциям, поддерживая дистанцию 
по отношению к популярной культуре. Важной составляющей 
медиакомпетентности личности выступает умение критически 
осваивать окружающее человека медиапространство, с кото-
рым он сталкивается. 
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Для более полного раскрытия выбранной проблематики 
нами был проведен анализ понятия «клуб». В работе «Куль-
турно-досуговая деятельность» Г. А. Аванесовой понятие «клуб» 
представлено как «общественная организация, добровольно 
объединяющая группы людей в целях общения, связанного 
с различными интересами, а также для отдыха и развлечения» 
[2, с. 97]. На наш взгляд, данное определение не передает весь 
перечень функций, направлений, задач, решаемых посредством 
клубной деятельности. 

Ю. Д. Красильников и Т. Г. Киселева в работе «Социально-
культурная деятельность» предлагают следующее определение: 
«клубы — основные учреждения культуры клубного типа — 
современные клубные образования (государственные учре-
ждения, общественные, коммерческие, частные клубные 
предприятия)» [31, с. 94]. Также авторами отмечено, что в 
современных клубных образованиях реализуется профессио-
нальная деятельность в области организации досуга населе-
ния [31, с. 94]. 

Также следует дать определение понятию «медиаклуб». 
Часто данное понятие рассматривают как идентичное «кино-
клубу», что приводит к необходимости разграничения двух 
понятии. 

Истоки работы современного медиаклуба берут начало 
в работе киноклубных объединений. Неслучайно образование 
и воспитание средствами кинематографа (кинообразование) 
стало одним из традиционных направлений в системе отече-
ственного медиаобразования. 

Кинообразование как важная компонента медиаобразо-
вательного процесса и сегодня осуществляется в киноклубах, 
киноцентрах и т. д. Активно развивается направление дет-
ских и юношеских киностудий, студий любительской видео-
съемки и т. д. 

В учебном пособии «Медиаобразование в школе и вузе» 
О. А. Барановым представлено следующее определение: кино-
клуб — «самодеятельное, активное объединение людей, стремя-
щихся обогатить свои знания об искусстве, научиться разбирать 
его в творческих проблемах, понимать и ценить идейно-худо-
жественные достоинства фильмов, а также использовать кино 
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как средство познания жизни, мощное оружие политического 
и эстетического познания» [8, с. 32]. Работа в таком клубе по-
строена на изучении, анализе, создании продуктов киноинду-
стрии. 

В словаре терминов по медиаобразованию, медиапедаго-
гике, медиаграмотности, медиакомпетентности А. В. Федорова 
киноклуб определяется как «медиаклуб, специализирующийся 
только на кинематографе» [73, с. 20]. 

Медиаклуб, в свою очередь, позволяет его участникам 
охватывать помимо кинопродуктов весь спектр других медиа-
текстов: печать, фотографию, звукозапись, публикации в соци-
альных сетях и СМИ и др. В словаре терминов медиаобразования, 
его автор, А. В. Федоров, определяет медиаклуб как «учрежде-
ние, включающее комплекс выставочных и медиазалов, сту-
дий, медиатеку и т. п.» [73, с. 32]. 

В целом, как нам представляется, наиболее развернутым 
можно считать определение А. В. Монастырского, по мнению 
которого медиаклуб представляет собой «полифункциональное 
объединение, выполняющее целый ряд основных функций: 
развивающую, информационно-просветительскую (кинообразо-
вательную), киновоспитательную, анимационную, рекреативно-
оздоровительную, культуротворческую, коммуникативную» 
[48, с. 11]. 

В самом деле, возможности современной медиаклубной 
деятельности существенно расширяются в связи с бурным раз-
витием телекоммуникационных каналов, информационных 
технологий.  

Структура медиаклубной работы, в отличие от обязатель-
ных учебных предметов, отличается добровольностью участия 
в занятиях, наличием интереса к той деятельности, которая в 
нем осуществляется. Таким образом, создание объединений по 
интересам в процессе медиаобразования способствует живому 
общению, развитию творчества, расширению кругозора всех 
участников. 

Еще одним понятием, которое необходимо рассмотреть 
в рамках нашего исследования, является «молодежь». Данное 
понятие сегодня становится предметом рассмотрения различ-
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ных наук, среди которых: демография, политология, педагогика, 
социология и др. 

С точки зрения социологии, «молодежь» — общественная 
группа, которая занимает особое место в обществе [10, с. 3]. 
Социология молодежи изучает ее не только как явление соци-
альной жизни общества, а также как субъект социальных от-
ношений [10, с. 4]. В социологии молодежи можно выделить 
несколько основных направлений, изучающих данную группу 
общества. 

Первое направление — психоаналитическое. Оно изучает, 
в основном, процесс социализации молодежи как особой соци-
альной группы, базируется на идеях западных ученых З.  Фрейда, 
Э. Эриксона и др. Отечественными представителями данного 
направления принято считать С. Иконникову, И. Кона, В. Т. Ли-
совского и др. [10, с. 18–20]. 

Структурно-функциональное направление, представите-
лями которого являются Э. Фромм, Ш. Айзенштадт, В. Васильев, 
В. Шубкин, понимает молодежь как социальную группу, кото-
рая занимает в социальной структуре место, а также выпол-
няет определенную социальную роль [10, с. 20–23]. 

В рамках культурологического, или феноменологического, 
направления анализируются молодежные субкультуры, а сам 
термин рассматривается как отражение в определенных типах 
культур. Основоположником направления принято считать 
К. Маннгейма, отечественными сторонниками его взглядов яв-
ляются В. Боровик, Л. Коган, В. Харчева [10, с. 23–25]. 

И. С. Кон дал более развернутое понятие: «молодёжь — со-
циально-демографическая группа, абсорбируемая на основании 
комплекса возрастных характеристик, специфики обществен-
ного состояния и определенных тем и прочим социально-
психологических свойств. Молодость как установленный период, 
стадия жизненного цикла биологически универсальна, но ее 
определенные возрастные границы, соединенный с ней обще-
ственный статус и социально-психологические специфики 
обладают социально-исторической природой и зависят от со-
циального строя, цивилизации и характерных представленно-
му окружению закономерностей социализации» [36, с. 44]. 
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Именно молодежь в настоящее время становится особенно 
активным пользователем медиаресурсов. Вместе с тем, опыт 
общения с медиаресурсами у молодежи, как правило, накапли-
вается стихийно. Зачастую «самообразование» подобного типа 
не связано с активной творческой позицией в различных ас-
пектах деятельности, а ограничивается тем, что аудитория 
просто бессистемно «поглощает» ту информацию, которую ей 
предлагают медиаканалы. Безусловно, это не способствует 
полноценному развитию восприятия медиаресурсов, самосто-
ятельной оценки медиатекстов. Неслучайно в настоящее время 
актуальны проблемы поиска оптимальных условий исполь-
зования медиаресурсов в становлении ценностно-смысловых 
ориентаций личности, способной к саморазвитию и самореа-
лизации своих возможностей в социуме. 

Так как социокультурное поле современного молодого 
человека неразрывно связано с медиа, многие современные 
исследования направлены на выявление факторов, определя-
ющих характерные особенности социально-культурной среды, 
связанную с медиаресурсами. Одним из подходов здесь может 
выступать использование потенциальных возможностей ме-
диаобразования. 

Итак, на основании вышеописанных определений, мы мо-
жем выделить общую формулировку понятия, необходимого в 
рамках нашего исследования. Молодежью является социально-
демографическая группой, которая состоит из индивидов, 
имеющих социальный статус молодых, а также характерные 
возрастные социально-психологические свойства и ценности. 

Таким образом, основные понятия, которые мы будем 
рассматривать, в общем виде могут иметь следующие опреде-
ления: 

– медиаобразование — процесс образования и развития 
личности с помощью и на материале средств массовой комму-
никации с целью формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способностей, критического 
мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиа-
текстов, обучения различным формам самовыражения при по-
мощи медиатехники; 

– медиаклуб — форма социально-культурной деятельности, 
выполняющая развивающие, информационно-просветительские, 
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коммуникативные, культуротворческие, реактивно-оздорови-
тельные задачи; 

– медиакомпетентность — умение критически оценивать 
медиатексты, сопротивляться манипуляциям, поддерживая 
дистанцию по отношению к популярной культуре; 

– молодежь — социально-демографическая группа, которая 
состоит из индивидов, имеющих социальный статус молодых, 
а также характерные возрастные социально — психологические 
свойства и ценности. 

Вопросы и задания 

1. Что такое медиа? 
2. Какова роль медиакультуры в разных сферах жизнеде-

ятельности молодежи? 
3. Каковы основные направления медиаобразования? 
4. Что такое медиатекст? Какие виды и жанры медиатек-

стов наиболее популярны у современной молодежи? 
5. В чем заключается воздействие медиакультуры на со-

временную молодежь? Обоснуйте свой ответ. 
6. Что такое медиаклуб? 
7. В чем заключается перспективность медиаклубной де-

ятельности для современной молодежи? 
8. Каким образом современная молодежь взаимодействует 

с произведениями медиакультуры? 
9. Представьте классификацию медиа по типу основного 

средства. 
10. Представьте классификацию медиа по каналу воспри-

ятия. 
11. Охарактеризуйте основные виды медиакультуры. 
12. Представьте классификацию медиа по направлению 

социализации. 
13. Представьте классификацию медиа по месту исполь-

зования. 
14. Представьте классификацию медиа по функциям и 

целям. 
15. Представьте классификацию медиа по результату 

воздействия на личность. 
16. Дайте определение понятиям «медиа», медиакульту-

ра», «медиаобразование». 
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17. Охарактеризуйте роль медиаобразования и медиа-
компетентности в жизни современной молодежи. 

18. Охарактеризуйте факторы, определяющие характерные 
особенности молодежной социально-культурной среды, свя-
занной с медиаресурсами. 

19. Представьте характеристику медиакомпетентности. 
Какое значение она имеет для подрастающего поколения? 

20. Представьте и охарактеризуйте основные факторы 
развития интереса молодежи к медиаклубной деятельности. 

1.2. Историко-педагогический анализ 
развития медиаклубного движения в России 
Анализ разных периодов отечественного медиаобразова-

ния свидетельствует о том, что медиаклубное движение в 
нашей стране имеет долгую и интересную история. Данная 
проблематика представлена в последние годы в целом ряде 
работ отечественных исследователей медиаобразования и ме-
диакультуры. Так, например, проблемы исторического развития 
медиаобразования в России и за рубежом рассматриваются в 
трудах А. В. Федорова [70; 76 и др.], И. В. Челышевой [85; 95 и др.], 
А. Д. Березкиной и И. В. Челышевой [99], Н. А. Чумаколенко [103], 
А. Н. Шаханской [105] и др. В ряде работ И. В. Челышевой и 
Г. В. Михалевой [100; 101] представлен сравнительный анализ 
генезиса идей медиаобразования в России и Великобритании. 

Например, в исследовании А. Ю. Шаханской представлен 
отечественный опыт использования кинематографа в медиа-
образовании школьников на примере кружковой работы [105]. 

В работах А. Д. Березкиной и И. В. Челышевой обозначены 
и проанализированы перспективы медиаобразования школь-
ников в системе дополнительного образования [15]. Н. А. Чу-
маколенко рассматривает российский опыт медиаобразования 
в контексте художественного образования и воспитания 
школьников [103] и т. д. 

Современное состояние, как и история развития медиа-
клубов и медиаобразования в целом, вызывает большой интерес 
не только ученых, но и всего общества в целом. Разнообразие 
постоянно развивающихся форм и методов в данной области 
образования, распространяясь по всей территории Российской 
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