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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ  
В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования медиакультурных навыков студентов 
технических специальностей, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Ав-
тор рассматривает данную проблему в контексте формирования медиакультурного личностного пространст-
ва, обусловливающего будущую профессиональную деятельность и взаимодействие профессионала в ме-
диакультурной среде, опосредующей успешное функционирование субъекта в системе отношений «госу-
дарство – общество – производство». Локализация данной проблематики определяется необходимостью 
выявления особенностей формирования медиакультурных навыков, специфика сформированности которых 
охватывала бы диапазон единого медиакультурного пространства, включающего своевременную обработку, 
пользование, оперирование информацией, влияющей на уровень сформированности индивидуальной медиа-
культуры субъекта. В статье подчеркивается важность формирования медиакультурных навыков для сту-
дентов технических специальностей, обучающихся по программам среднего профессионального образова-
ния. Автор рассматривает будущих специалистов технической отрасли как субъектов (а также культурных 
субъектов), чья профессиональная деятельность регулируется на основе принципов технической рациональ-
ности и чей медиакультурный уровень опосредует эффективность функционирования социально-производ-
ственных отношений внутри системы «государство – общество – производство». В исследовании использо-
ваны методы исторического и кросс-культурного анализа, систематизации и классификации. Выявлена спе-
цифика медиакультурного пространства в условиях современных реалий, обоснована необходимость фор-
мирования медиакультурных навыков студентов технических специальностей в качестве факторов совер-
шенствования медиакультурного уровня современного специалиста как носителя индивидуального созна-
ния. Охарактеризованы основные определяющие группы признаков, представляющих классификационную 
совокупность медиакультурных навыков. 
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На сегодняшний день медиакультура и 
навыки, формируемые в контексте ее простран-
ственно-смыслового и ценностно-концепту-
ального поля, являются системообразующими 
факторами развития личностной медиакульту-
ры молодежи на этапе профессиональной само-
реализации, а также являются базовой основой 
самоопределения личности в глобализирую-
щемся информационном пространстве (Кузь-
мина 2011). 

Особую важность проблема формирова-
ния медиакультурных навыков приобретает на 
этапе профессионального самоопределения у 
студентов технических специальностей, обу-
чающихся по программам среднего профессио-
нального образования. Это связано с тем, что 
медиакультура, рассматриваемая как специфи-
ческий тип культуры современного информа-
ционного общества и выполняющая посредни-
ческую функцию между государством, органа-
ми государственной власти и социумом, в соз-
нании представителей профессиональной тех-

нической отрасли становится особым инстру-
ментом структурирования как индивидуально-
го, так и массового сознания, которые в усло-
виях современных социокультурных реалий 
регулируются на основе принципов техниче-
ской рациональности, принимающих в совре-
менном социуме эскалационную значимость 
(Кириллова 2005a; Ремизов 2015; Федоров 
2010).  

Для решения поставленных задач иссле-
дования были использованы методы историче-
ского и кросс-культурного анализа, системати-
зации и классификации. 

 На будущих представителей инженер-
ных и информационно-технических специаль-
ностей это накладывает определенную ответст-
венность в связи с необходимостью предот-
вращения угрозы национальной стабильности и 
обеспечения безопасности в условиях тенден-
ций формирования гибридной массовой куль-
туры и массового сознания, опосредуемых спе-
цифической ролью масс-медиа и их влиянием 
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на сознание и культуру общества (Астафьева 
2013; Кириллова 2008; Крюкова 2013; Лебедева 
2012). 

Если рассматривать состояние медиа-
культуры на современном этапе развития об-
щества и общественных отношений, необходи-
мо говорить о нарастающей актуальности про-
блемы формирования медиакультурных навы-
ков современных студентов как будущих субъ-
ектов системы отношений «государство – об-
щество – производство», в связи с чем вопросы 
самоидентификации личности на основе фор-
мируемых медиакультурных навыков требуют 
своевременных решений (Кашкина 2011; Мой-
сов 2001).  

Если до массового вхождения в жизнь 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий имело место существование редуциро-
ванных ценностей и переработанных образов, 
то в условиях современных реалий студенту 
приходится сталкиваться и взаимодействовать 
с несколькими культурообразующими реально-
стями одновременно, к основным из которых 
относят также объективную виртуальную и 
субъективную реальность, формируемую на 
основе собственных медиакультурных навыков 
и индивидуального сознания, отвечающего за 
собственные культурные, создаваемые в созна-
нии, образы и поведенческие паттерны (Кирил-
лова 2008; Кириллова 2005b; Мелихова 2018).  

Формирование медиакультурных навы-
ков современных студентов связано с расшире-
нием полноправного доступа к сети и ресурсам, 
что на сегодняшний день диктует необходи-
мость грамотного и функционального взаимо-
действия с информацией. Простота и доступ-
ность информационных продуктов масс-медиа 
делают каждого студента как потребителем ме-
диакультуры, так и ее создателем, включая и 
взаимодействие в рамках обратной связи. С од-
ной стороны, это расширяет спектр социокуль-
турных прав студентов и возможностей исполь-
зования медиакультурных навыков в различ-
ных сферах жизнедеятельности, а с другой – 
предполагает необходимость формирования 
определенных ценностей, составляющих осно-
ву индивидуальной медиакультуры личности и 
учитывающих интеллектуальные мотивацион-
ные и психологические особенности будущего 
специалиста технической отрасли (Вартанова 
2018; Емченко 2016). 

Учитывая сложность и конгломератив-
ность медиакультуры как социокультурного 
феномена современности, можем выделить ос-
новные определяющие группы признаков, ко-

торые характеризуют классификационную со-
вокупность медиакультурных навыков: 

– адаптивный элемент в формировании 
медиакультурных навыков, подразумевающий 
определенный уровень сформированности дан-
ных навыков, что позволяет студентам усваи-
вать семантически редуцированные смысловые 
структуры, ценности и паттерны медиакульту-
ры; 

– идентификационный элемент, кото-
рый позволяет студенту позиционировать себя 
как субъекта и часть единого пространства ме-
диакультуры в целом (Иваненко 2011); 

– реакционный элемент, благодаря ко-
торому в процессе формирования медиакуль-
турных навыков студент имеет возможность 
быстро реагировать, переориентироваться в 
ответ на внешние информационные импульсы 
медиакультуры; 

– регулирующий элемент, который оп-
ределяет в процессе формирования медиакуль-
турных навыков специфику активизации сту-
дента, объясняющую его медиакультурное по-
ведение; 

– релаксационно-медиакультурный 
компонент, позволяющий противостоять стрес-
су повседневной ответственности, опосредо-
ванному деятельностью масс-медиа и форми-
ровать медиакультурные навыки самостоятель-
ного выбора, принятия решений и создания ме-
диакультурного контента в контексте обратной 
связи (Иваненко 2011; Ремизов 2015). 

Обращение к медиакультуре примени-
тельно к образовательному процессу обуслов-
лено ее доминирующим влиянием на сознание, 
мышление, ценности современного общества, а 
значит, необходимость рассмотрения теорети-
ческих основ развития личностной медиакуль-
туры у обучающихся продиктовано современ-
ной социально-образовательной ситуацией. В 
современном гуманитарном знании медиакуль-
туру принято рассматривать как социальный 
феномен, детерминируемый внешними и внут-
ренними факторами. К внешним факторам 
принято относить динамичное расширение ин-
формационного пространства в мировом мас-
штабе, активное развитие науки и техники в 
области информационных технологий, станов-
ление медиареальности, что способствует раз-
витию новых форматов социального взаимо-
действия в обществе. Внутренними факторами 
образовательного процесса под влиянием ме-
диакультуры выступают следующие: открытое 
образовательное пространство современности, 
быстрые потоки меняющейся информации, 
приводящие к устареванию знаний, многочис-
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ленные инновации в образовательном взаимо-
действии, вызванные изменением технического 
оснащения и изменением формата образова-
тельной коммуникации, ростом доли и роли 
самостоятельности обучающихся, значитель-
ным расширением факторов социализации и др.  

Понимание медиакультуры как части 
общей культуры современного общества, суще-
ствующей в определенном способе человече-
ского взаимодействия посредством применения 
соответствующих средств и технологий, требу-
ет преломления имеющихся теоретических воз-
зрений в педагогическое поле. Новое поколе-
ние очевидно нуждается в дополнительном пе-
дагогическом воздействии для успешной со-
циализации в насыщенном информацией обще-
стве, для адекватной жизнедеятельности ему 
необходимо не только компетентное владение 
средствами и способами информационного 
взаимодействия, но и развитие критического 
мышления, что в совокупности следует пони-
мать как личностную медиакультуру (Вартано-
ва 2015). Не случайно в материалах, отражаю-
щих государственную политику в области об-
разования, звучат такие слова, как информаци-
онная компетентность будущего поколения, 
информационная безопасность, критическое 
мышление и др. 

Анализ теоретических исследований в 
области философии, психологии и педагогики 
позволил выделить следующие теоретические 
основания для проектирования необходимых 
педагогических условий в образовательном 
пространстве, обеспечивающих формирование 
и развитие медиакультуры обучающихся сред-
него профессионального образования.  

Репрезентацией реального существования 
медиакультуры является медиапространство, 
которое включает в себя физическое простран-
ство в виде инструментально-технического 
оборудования и экономического функциониро-
вания. Реальное физическое существование ме-
диакультуры обусловливает необходимость 
формирования операционно-технологической 
компетенции обучающихся, что можно пред-
ставить в виде первого педагогического усло-
вия. Его практическая реализация зависит от 
степени использования в образовательном про-
цессе информационно-коммуникационных 
средств, оборудования и технологий, что есте-
ственно требует и соответствующей компе-
тентности педагога.  

Следующим пространством реализации 
медиакультуры является пространство соци-
альных отношений, в котором медиакультура 
определяет способы коммуникативного, куль-

турологического, идеологического и посредни-
ческого влияния. Педагогическим условием, 
отвечающим на влияние медиакультуры через 
данное пространство, является развитие актив-
ной субъектности обучающихся, развитие кри-
тического мышления и навыков информацион-
ного анализа в процессе самостоятельного 
взаимодействия с медиа, в процессе интеграции 
информационного потенциала медиа в образо-
вательный процесс. 

Третьим пространством презентации ме-
диакультуры в обществе является символиче-
ское пространство, где она выполняет основ-
ную информационную функцию, требующую 
актуализации содержания профессионального 
образования, интеграции практико- и медиао-
риентированности образовательных дисциплин 
в процессе профессиональной подготовки. 

Поскольку основным форматом пред-
ставления медиакультуры является медиатекст, 
постольку личностная медиакультура обучаю-
щегося развивается через работу с медиатек-
стами, в процессе восприятия, понимания, ана-
лиза и интерпретации медиатекста с учетом 
гиперссылок как контекстов. Данное условие 
созвучно точке зрения Л.Г. Викторовой, кото-
рая считает, что работа с текстом происходит 
поэтапно: восприятие текста; узнавание и по-
нимание значений; узнавание и понимание но-
вых значений применительно к конкретной 
языковой культуре и активное диалогическое 
взаимодействие с применением нового текста 
(Викторова 1992). Большое внимание в совре-
менном образовательном процессе уделяется 
разработке учебного медиатекста или элек-
тронного образовательного ресурса, который, 
по мнению авторов, является важным элемен-
том обеспечения процесса обучения (Ибраги-
мова, Скобелева 2017). 

Важнейшей теоретической предпосылкой 
изучения медиакультуры является концепция 
диалога культур М.М. Бахтина, В.С. Библера. В 
данной концепции понимание текста включает 
понимание и осознание трех контекстов: со-
держания, автора и интерпретатора (Бахтин 
1997; Библер 1991; Челышева 2005). Собствен-
но понимание трех контекстов и отражает сущ-
ность диалога культур. В представлении ме-
диакультуры любой медиатекст также является 
диалогом с содержанием, автором, другими 
субъектами и требует аналитических и крити-
ческих навыков пользователя. Также медиатек-
сты обладают рядом современных характери-
стик, в числе которых мобильность коммента-
риев, массовая доступность, открытость, гипер-
ссылки. Смысл, заложенный в медиатекстах, 
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становится фактором развития личности, фак-
тором ее самодетерминации только в случае 
понимания всех контекстов. Как подчеркивает 
Л.Г. Викторова, любые объекты окружающего 
мира воздействуют на личность, а не на другие 
объекты материального мира только тогда, ко-
гда понят и раскрыт их смысл (Викторова 
1992). Данное понимание соответствует поло-
жению концепции диалога культур, в которой 
подчеркивается, что «смысл не меняет ни фи-
зические, ни материальные характеристики яв-
лений и объектов, поскольку сам смысл не дей-
ствует как материальная сила. При этом смысл 
сильнее всякой материальной силы, так как он 
меняет саму суть всех явлений, меняя их 
смысл» (Библер 1991).  

Итак, освоение медиакультуры, форми-
рование и развитие личностной медиакультуры 
осуществляется в работе с медиатекстами в 
трех пространствах репрезентации медиакуль-
туры. Поскольку разнообразный формат медиа-
текста (документ, фильм, новостной ролик, му-
зыкальная передача, социальные сети и др.) 
выполняет не только информационную функ-
цию, но и служит средством и условием обще-

ния, творческого, аналитического, критическо-
го осмысления, постольку он выступает средст-
вом развития медиакультуры личности через 
«творческое осмысление его сущности субъек-
тами, вовлеченными в процесс создания и вос-
приятия медиаинформации», – подчеркивает 
И.В. Челышева (Челышева 2005).  

Реализация педагогических условий раз-
вития медиакультуры у обучающихся среднего 
профессионального образования должна осно-
вываться на субъект-субъектном взаимодейст-
вии педагога и обучающихся в пространстве 
медиакультуры. 

Таким образом, формирование медиа-
культурных навыков студентов на этапе на-
чальной профессиональной самореализации 
существует как процесс, происходящий на сты-
ке всех известных форм сознания (объективно-
го, субъективного, индивидуального, общест-
венного, массового, виртуального). Данный 
процесс (формирования медиакультурных на-
выков) в условиях современных реалий обу-
словливает темпоральную и ситуативную лока-
лизованность массового сознания и идентифи-
кации в нем индивидуального субъективного. 
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FORMATION OF MEDIACULTURE SKILLS IN STUDENTS 
DURING VOCATIONAL TRAINING 

Abstract. The article addresses the problem of the formation of media culture skills inengineering students who 
studyin secondary vocational education programs. The problem is considered in the context of forming a media-
cultural personal space, which determines the future professional activity and interaction of a professional in a me-
dia-cultural environment, mediating the successful functioning of a subject in the ‘state-society-industry’system of 
relations. The localization of this issue is determined by the need to identify the features of the formation of media 
culture skills, while the specifics of maturity of such skills would cover a range of a single media culture space, in-
cluding the timely processing, use, and handling of information that affects the level of formation of an individual’s 
media culture. The article emphasizes the importance of media culture skills for engineering students enrolled in 
secondary vocational education programs. The future technical professionals are considered as subjects (as well as 
cultural subjects), whose professional activity is regulated by the principles of technical rationality and whose me-
dia-cultural level mediates the effectiveness of the society-industryrelations within the ‘state-society-industry’ sys-
tem of relations. The study used methods of historical and cross-cultural analysis, systematization and classification. 
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The specific features of the media-cultural space in modern realityare revealed. The studysubstantiates the need for 
the formation of media culture skills as factors for improving the mediacultureawareness of a modern professional 
as the carrier of individual consciousness. The main groups of features characterizing the classification set of media 
culture skills are identified and described. 

Key words: secondary vocational education; engineering students; media culture skills; individual conscious-
ness; collective consciousness; media culture phenomenon. 
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