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Аннотация. Вопрос о формировании у будущих педагогов готовности к ис-
пользованию новых социальных медиа в образовательном процессе школы рас-
сматривается во взаимосвязи с проблемами их медиаобразования. На основании 
анализа современных научных представлений о содержании медиаобразования 
автор предлагает рассматривать готовность к использованию новых социальных 
медиа в качестве одного из ведущих компонентов общей структуры медиаком-
петентности как его результата. При этом под соответствующей готовностью 
автор понимает системное образование личности студентов как субъектов буду-
щей педагогической деятельности, включающее в себя теоретические знания о 
новых социальных медиа, их образовательном ресурсе, влиянии на формирова-
ние личности школьников, методах и технологиях их интегрирования в общую 
систему построения педагогического процесса, умения работать с медиатекста-
ми и медиапродуктами, навыки реализации их потенциальных возможностей в 
системе обучения и воспитания школьников, а также качества личности педа-
гогов, включающие развитое критическое мышление, творческие способности и 
мотивацию к соответствующей педагогической деятельности. На основании из-
ложенных в статье теоретических представлений автор эмпирически определяет 
уровень сформированности у современных студентов как будущих педагогов (n = 
200), готовности к использованию новых социальных медиа в образовательном 
процессе школы и особенности его взаимосвязи с их медиаграмотностью. В ре-
зультате исследования автор приходит к выводу о целесообразности включения 
нового содержания в медиаобразование будущих педагогов.

Ключевые слова: медиаобразование, новые социальные медиа, медиакомпе-
тентность, готовность к использованию новых социальных медиа в образователь-
ном процессе школы, будущие педагоги.
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Abstract. In the article, the problem of the formation of future teachers’ 
readiness to use new social media in the educational process of the school is 
considered in conjunction with the problems of their media education. On the basis 
of the analysis of modern scientific ideas about the content of media education, 
the author proposes to consider the readiness to use new social media as one of the 
leading components of the general structure of media competence as its result. At the 
same time, the author understands the appropriate readiness as systemic formation 
of  students’ personality as subjects of future pedagogical activity, which includes 
theoretical knowledge about new social media, their educational resource, the impact 
on the formation of the personality of schoolchildren, methods and technologies for 
integrating them into the general system of the pedagogical process construction, 
the ability to work with media texts and media products, the skills to realize their 
potential in the system of schoolchildren’s education and upbringing, as well as 
personal qualities of teachers, including developed critical thinking, creativity and 
motivation for appropriate pedagogical activity. Based on the theoretical concepts 
presented in the article, the author empirically determines the level of formation 
of modern students as future teachers (n = 200), readiness to use new social media 
in school educational process and the features of its relationship with their media 
literacy. As a result of the study, the author comes to conclusion that it is expedient 
to include new content in the media education of future teachers.
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Введение. Современный этап 
развития общества, основными при-
знаками которого являются беспре-
цедентное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий 
и их проникновение во все сферы 
жизнедеятельности людей, диктует 
необходимость не только адаптации 

системы образования к новым усло-
виям ее функционирования, но и по-
иск способов интегрирования новых 
средств обучения и воспитания в об-
разовательный процесс школы.

Ключевую роль здесь играет го-
товность современных педагогов к 
профессиональной деятельности в 
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информационном обществе в усло-
виях цифровизации образования 
и использования новых социаль-
ных медиа в качестве эффективных 
средств педагогического взаимодей-
ствия. Игнорирование технологиче-
ского прогресса и связанного с ним 
развития информационно-коммуни-
кационных технологий может при-
вести к дестабилизации школьного 
образования и, как следствие, к рез-
кому его несоответствию реальной 
ситуации жизнедеятельности обще-
ства, что ведет к его обесцениванию, 
бесполезности и бессмысленности.

В связи с этим актуализируется 
проблема подготовки будущих пе-
дагогов к использованию новых со-
циальных медиа в образовательном 
процессе школы.

Новые социальные медиа, как 
цифровые способы информации, ис-
точником которых является интер-
нет [1, 2], играют решающую роль 
в трансформации образа жизни лю-
дей, в становлении их мировоззре-
ния, взглядов, ценностей, убежде-
ний. Отличительной особенностью 
новых социальных медиа является 
то, что пользователь онлайн-тех-
нологий в интернете может высту-
пать в роли как принимающего ин-
формацию, так и создающего ее [3]. 
Новые социальные медиа, являясь 
интерактивным средством и инстру-
ментом коммуникации, позволяют 
не только знакомиться с информа-
цией, но и принимать активное уча-
стие как в ее обсуждении, так и в ее 
создании.

Готовность педагогов к использо-
ванию новых социальных медиа, к 
которым принадлежат социальные 
сети, блоги, форумы, видеохостин-
ги, подкасты, web-сайты, как инте-
рактивных площадок для организа-
ции эффективного педагогического 
взаимодействия и интерактивных 
средств обучения и воспитания, оче-
видно, должна формироваться в про-
цессе их медиаобразования [4].

Однако анализ современных 
научных представлений о медиао-
бразовании показал, что вопросы 

подготовки будущих педагогов к 
использованию новых социальных 
медиа в образовательном процессе 
школы рассматриваются вне зави-
симости от его основных направле-
ний и результатов. 

Интерес к медиаобразованию 
педагогов возник достаточно давно. 
Начало развития идей медиаобразо-
вания, медиапедагогики фактиче-
ски совпадает с развитием средств 
массовой информации [5].

Понимание того, что с разви-
тием средств коммуникации будет 
трансформироваться система ис-
пользуемых в образовательном про-
цессе средств обучения и воспита-
ния, что необратимые изменения в 
образе жизни общества, связанные 
с внедрением в него новых медиа, 
обусловливают и изменения самих 
педагогических систем, привели к 
росту количества научных исследо-
ваний проблем медиаобразования 
будущих педагогов.

Материалы и методы. Так, по 
свидетельству А.В. Федорова, в пе-
риод с 1950 года по 2008 год по про-
блемам медиаобразования было 
защищено 167 диссертаций, 13 из 
которых - диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора наук. 
А.В. Федоровым на основе резуль-
татов анализа диссертационных 
работ, посвященных проблемам ме-
диаобразования (в том числе работ, 
содержащих как в названии соот-
ветствующую терминологию, так и 
в диссертационных исследованиях, 
использовавших в заголовках дру-
гие смежные или, по мнению авто-
ра, синонимичные понятия (как-то: 
информационная культура, инфор-
мационно-коммуникационная гра-
мотность и другие)), выделено пять 
основных моделей медиаобразова-
ния, разработанных отечественны-
ми учеными (рисунок 1).

Анализ таких моделей показы-
вает, что медиаобразование трак-
туется одними авторами достаточ-
но узко: образование на материале 
медиа [6], а другими авторами, на-
против, широко, охватывая разные 
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его аспекты: здесь и эстетические 
аспекты, отражающие развитие у 
обучающихся с помощью медиа ху-
дожественного вкуса и общей куль-
туры, и технические, раскрываю-
щие необходимость формирования у 
будущих специалистов (в том числе 
и педагогов) навыков владения тех-
ническими средствами [6], и вос-
питательные, предполагающие рас-
смотрение вопросов нравственного 
становления обучающихся на ма-
териале медиапродуктов, и другие 
аспекты.

С 2008 по 2022 гг. количество 
диссертаций по проблемам медиао-
бразования только возрастало, одна-
ко тематика диссертационных работ 
становилась все более определенной, 
ориентированной в основном на ис-
следования в области филологиче-
ских наук, в частности, журнали-
стики и методики преподавания 
соответствующих учебных предме-
тов и дисциплин [7].

Одновременно с этим возрос-
ло количество исследований, по-
священных фактически тем же 

проблемам, только рассматривае-
мым отдельно друг от друга: про-
блемам формирования у будущих 
педагогов информационной куль-
туры, информационной и коммуни-
кативной компетентности, навыков 
владения информационно-комму-
никационными и цифровыми тех-
нологиями, информационной 
безопасности [8], становления ин-
формационной среды образователь-
ной организации, противодействия 
негативному влиянию интернета 
на развитие личности школьников 
[9, 10] и др. Все эти проблемы рас-
сматриваются не в своей взаимос-
вязи, а разрозненно, вследствие 
чего каждый вопрос должен, по 
сути, решаться самостоятельно, 
добавляя в арсенал направлений 
педагогической деятельности до-
полнительное содержание. В связи 
с этим, на наш взгляд, внедрение 
отдельных авторских разработок в 
массовую практику деятельности 
школ затруднено, такие разработ-
ки так и остаются на уровне науки, 
а не практики.

Рисунок 1. Теоретические модели медиаобразования отечественных ученых, разработан-
ные в период с 1950 по 2008 гг. (по А.В. Федорову [11])

Figure 1. Theoretical models of media education of Russian scientists developed in the period 
from 1950 to 2008 (according to A.V. Fedorov [11])
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Помимо этого, в качестве крите-
риев формирования у будущих пе-
дагогов определенных компетенций 
рассматриваются разные категории, 
определение которых практически 
дублируют друг друга. Сравнитель-
ный анализ определений медиаком-
петентности, медиаграмотности, 
информационно-коммункационной 
компетенции, информационной 
грамотности, медиакультуры и ин-
формационно-коммуникационной 
культуры, готовности к использова-
нию информационно-коммуникаци-
онных технологий, к организации 
информационно-безопасной среды, 
медиабезопасности показывает, что 
многие исследователи рассматри-
вают обозначенные понятия как 
синонимы.

Так, например, под медиаком-
петентностью традиционно понима-
ется совокупность знаний, умений, 
навыков, способов их реализации, 
качеств личности, обеспечивающая 
успешность работы с медиа; под ин-
формационно-коммуникационной 
компетентностью — совокупность 
тех же знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих успешность рабо-
ты с информационно-коммуникаци-
онными технологиями. То же можно 
говорить и об определениях других 
смежных понятий. Если учесть, что 
с возникновением и развитием ин-
тернета и интернет-технологий по-
являются новые социальные медиа, 
то, по сути, рассмотрение вопроса 
подготовки будущих педагогов к 
их использованию в образователь-
ном процессе школы должно осу-
ществляться в рамках проблемы 
совершенствования их медиаобразо-
вания. В связи с этим готовность бу-
дущих педагогов к такому использо-
ванию может рассматриваться как 
один из ведущих компонентов их 
медиакомпетентности.

В настоящее время возникла 
острая необходимость в система-
тизации педагогических знаний 
о закономерностях и принципах, 
формах, средствах и методах фор-
мирования у будущих педагогов 

медиакомпетентности, в структуре 
которой выделяется их готовность 
к использованию новых социаль-
ных медиа в образовательном про-
цессе школы. При этом под такой 
готовностью понимается системное 
образование их личности, включа-
ющее в себя теоретические знания 
о новых социальных медиа, их об-
разовательном ресурсе, влиянии на 
формирование личности школьни-
ков, методах и технологиях их ин-
тегрирования в общую систему по-
строения педагогического процесса, 
умения работать с медиатекстами и 
медиапродуктами, навыки реализа-
ции их потенциальных возможно-
стей в системе обучения и воспита-
ния школьников, а также качества 
личности педагогов, включающие 
развитое критическое мышление, 
творческие способности и мотива-
цию к соответствующей педагогиче-
ской деятельности.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Свидетельством того, 
что готовность будущих педагогов к 
использованию новых социальных 
медиа в образовательном процессе 
школы является одной из состав-
ляющих общей структуры их ме-
диакомпетентности, могут служить 
результаты эмпирического иссле-
дования, проведенного с помощью 
существующих на сегодняшний мо-
мент диагностического инструмен-
тария, ориентированного на оценку 
медиакомпетентности.

Для организации такого ис-
следования были сформированы 
случайные исследовательские вы-
борки, состоящие из 200 студентов, 
обучающихся на выпускных кур-
сах высшего педагогического об-
разования, но характеризующихся 
разным уровнем сформированности 
медиакомпетентности. Оценка тако-
го уровня происходила с помощью 
диагностической системы, предло-
женной и апробированной А.В. Фе-
доровым. Отметим, что, согласно 
данному диагностическому инстру-
ментарию, представляющему собой 
комплекс практических заданий, 
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ориентированных на выявление 
уровня сформированности у респон-
дентов разных видов медиакомпе-
тентности, как-то: перцептивной, 
интерпретационной, операционной, 
контактной, мотивационной, креа-
тивной и информационной, оценка 
осуществляется по десятибалльной 
шкале (перевод в стены). Измерение 
готовности будущих педагогов к ис-
пользованию новых социальных 
медиа в образовательном процессе 
школы осуществлялось с помощью 
авторской диагностической систе-
мы, включающей показатели теоре-
тической, практической и психоло-
гической готовности. Теоретическая 
готовность выявлялась с помощью 
педагогического тестирования: тест 
состоял из 30 вопросов; в зависимо-
сти от количества правильных от-
ветов высчитывалась оценка по де-
сятибалльной шкале. Практическая 
готовность оценивалась по итогам 
выполнения студентами практи-
ческих заданий, предполагающих 

создание ими конкретного образова-
тельного контента (по профилю под-
готовки), проекта использования со-
циальных сетей в дидактических 
и воспитательных целях, решения 
деонтологических задач, связанных 
с проблемами организации педаго-
гического общения в сети интернет. 
Психологическая готовность предпо-
лагает изучение мотивационного, ког-
нитивного креативного и личностного 
компонентов (экспертная оценка). 

В нашем исследовании моти-
вационный компонент изучался с 
помощью разработанной анкеты, 
позволяющей выявить отношение 
будущих педагогов к новым соци-
альным медиа как к новым сред-
ствам обучения и воспитания.

Было выявлено, во-первых, что 
большинство студентов-выпускни-
ков педагогических направлений 
подготовки (46,50%) характери-
зуются средним уровнем сформи-
рованности медиакомпетентности 
(рисунок 2).

Рисунок 2. Процентное распределение будущих бакалавров педагогики по уровню 
сформированности медиакомпетентности

Figure 2. Percentage distribution of future bachelors of pedagogy by the level of media 
competence formation

Однако более трети респондентов 
(34,50%) продемонстрировало низ-
кий уровень сформированности ме-
диакомпетентности. Достаточным 
же уровнем обладают только 19% 
опрошенных студентов.

В результате анкетирова-
ния было выявлено, что среди 

студентов, характеризующихся до-
статочным, или высоким уровнем 
сформированности медиакомпе-
тентности, почти 80% интересу-
ются новыми социальными медиа 
как новыми средствами обучения 
и воспитания, тогда как среди сту-
дентов, продемонстрировавших 
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низкий уровень сформированно-
сти медиакомпетентности, 80% со-
ставляют те из них, кто, напротив, 

категорически отрицает образова-
тельный ресурс новых социальных 
медиа (рисунок 3).

Рисунок 3. Ответы студентов, характеризующихся разными уровнями сформирован-
ности медиакомпетентности, на вопрос о том, рассматривают ли они новые социальные 

медиа в качестве новых средств обучения и воспитания
Figure 3. Responses of students characterized by different levels of media competence for-

mation to the question of whether they consider new social media as new means 
of education and upbringing

Интересны в этом 
отношении и мнения будущих 
педагогов с разным уровнем 

медиакомпетентности о позитивной 
роли образовательных блогов в 
обучении школьников (рисунок 4).

Рисунок 4. Ответы студентов, характеризующихся разными уровнями 
сформированности медиакомпетентности, на вопрос об их отношении 

к учительским блогам
Figure 4. Answers of students characterized by different levels of 

media competence formation to the question about their 
attitude to teachers’ blogs

В группе студентов, характе-
ризующихся высоким уровнем 
сформированности медиаком-
петентности, большинство про-
демонстрировало положитель-
ное отношение к идее включения 

учительских блогов в общую си-
стему общего образования. 75% 
студентов с низким уровнем медиа-
компетентности, напротив, имеют 
однозначно отрицательное отноше-
ние к этой идее.
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Результаты сопоставительного 
анализа позволяют говорить о том, 
что между показателями готовности 
к использованию новых социальных 
медиа в образовательном процессе 
школы и уровнем сформированно-
сти медиакомпетентности у студен-
тов-будущих педагогов существует 
достаточно устойчивая положитель-
ная взаимосвязь.

Дальнейший корреляционный 
анализ подтвердил данное предпо-
ложение. В таблице 1 представлены 
его результаты.

Теоретическая готовность сту-
дентов к использованию в образо-
вательном процессе школы новых 
социальных медиа как комплек-
са теоретических знаний об их 

образовательном ресурсе, способах 
их интегрирования в педагогические 
системы, норм и правил их создания 
положительно коррелирует со способ-
ностями студентов адекватно воспри-
нимать медиатексты, отождествлять 
себя с их авторами и/или персона-
жами (r=0,211; p<0,05), интерпре-
тировать замысел автора, выделять 
главную мысль (r=0,179; p<0,05), 
самостоятельно создавать медиапро-
дукты (r=0,214; p<0,05). Наибольшее 
количество связей выявлено между 
показателями медиакомпетентности 
и практической готовности будущих 
педагогов к реализации образова-
тельного ресурса новых социальных 
медиа в своей профессиональной пе-
дагогической деятельности.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа показателей медиакомпетентности
и готовности будущих педагогов к внедрению в учебно-воспитательный 

процесс школы новых социальных медиа
Table 1. Results of correlation analysis of indicators of media competence and
readiness of future teachers to introduce new social media into the educational 

process of the school

Показатели ТГ ПрГ МтвГ КгнГ КрГ ЛчнГ

ПрЦМК 0,211 0,441 0,156 0,502 0,496 0,167

ИнтрМК 0,179 0,348 0,184 0,318 0,309 0,173

ОпрМК 0,214 0,321 0,113 0,103 0,217 0,181

КнтМК 0,101 0,204 0,277 0,106 0,331 0,433

МтвМК 0,233 0,189 0,492 0,219 0,202 0,192

КрМК 0,099 0,411 0,414 0,206 0,511 0,185

ИнфМК 0,303 0,237 0,117 0,423 0,188 0,115

Примечания: 1. Цветом выделены значимые корреляционные связи.
2. Условные обозначения: ПрЦМК – перцептивная медиакомпетенция; ИНТРМК – 
интерпретациогнная медиакомпетентность; ОпрМК – операционная; КнтМК – кон-
тактная; МтвМК – мотивационная; КрМК – креативная; ИнфМК – информационная.
3. Условные обозначения: ТГ – теоретическая готовность; ПрГ – практическая го-
товность; МтвГ – мотивационная; КгнГ – когнитивная; КрГ – креативная; ЧчнГ 
– личностная

Теоретическая готовность сту-
дентов к использованию в образо-
вательном процессе школы новых 
социальных медиа как комплек-
са теоретических знаний об их 

образовательном ресурсе, способах 
их интегрирования в педагогиче-
ские системы, норм и правил их соз-
дания положительно коррелирует со 
способностями студентов адекватно 
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воспринимать медиатексты, ото-
ждествлять себя с их авторами и/
или персонажами (r=0,211; p<0,05), 
интерпретировать замысел автора, 
выделять главную мысль (r=0,179; 
p<0,05), самостоятельно создавать 
медиапродукты (r=0,214; p<0,05). 
Наибольшее количество связей вы-
явлено между показателями меди-
акомпетентности и практической 
готовности будущих педагогов к ре-
ализации образовательного ресурса 
новых социальных медиа в своей 
профессиональной педагогической 
деятельности.

Заключение. Таким образом, 
результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать следую-
щие выводы:

1) в настоящее время необходи-
ма конкретизация понятий меди-
аобразования и медиакомпетент-
ности, уточнение их содержания и 
структуры;

2) систематизация научных 
представлений о медиакомпетентно-
сти может осуществляться во взаи-
мосвязи с теориями и концепциями 
других, смежных с ней явлений, ко-
торые по своей сути являются ее со-
ставляющими, а не отдельными пе-
дагогическими феноменами;

3) на современном этапе развития 
информационно-коммуникацион-
ных технологий готовность будущих 
педагогов к использованию новых со-
циальных медиа в образовательном 
процессе школы может рассматри-
ваться в качестве одного из домини-
рующих компонентов общей струк-
туры их медиакомпетентности;

2) уровень медиакомпетентно-
сти будущих педагогов достаточно 
низкий, что обусловливает поиск 
способов его совершенствования и 
приведения в соответствие с практи-
ческими нуждами и потребностями 
школьного образования.
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