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Аннотация: В статье рассматривается современное медиаобразование в ведущих англоязычных странах (США, 
Канаде, Великобритании и Австралии). Автор рассматривает степень практического внедрения 
медиаобразования в американских, канадских, британских и австралийских школах, ключевые цели и задачи 
медиаобразования в этих странах, а также основные медиаобразовательные теории.

Resume The article examines modern media education in English-speaking countries (USA, Canada, Great 
Britain and Australia). The author examines the degree of practical implementation of media education in American, 
Canadian, British and Australian schools, the basic objectives and goals as well as the mail concepts of media education.

Ж изнь в соврем енном  мире невозм ож но представить без медиа (средств м ассовой 
инф орм ации и ком м уникации), к которы м  принято относить печать, прессу, телевидение, 
кинематограф, радио, звукозапись и систем у интернет. Н ачиная с середины  Х Х  века медиа стали 
неотъемлем ой частью  ж изни лю дей.

В новом ты сячелетии медиа, несомненно, оказы ваю т значительное воздействие на 
ф ормирование подрастаю щ ей личности и ее м ировоззрения. Зародивш ееся в 60-х годах X X  
века в ряде стран мира (Великобритания, Канада, Соединенны е Ш таты  А м ерики, А встралия и 
др.) движ ение м едиаобразования в XXI веке развивается все более интенсивно.

В последние годы  в России обозначилась тенденция изучения достиж ений зарубеж ного 
медиаобразования. Н есомненно, изучение и критическое осмы сление опы та ведущ их стран 
мира будет способствовать более эф ф ективном у развитию  отечественного м едиаобразования.

В этой статье м ы  рассм отрим  степень практического внедрения м едиаобразования в 
американских, канадских, британских и австралийских ш колах, клю чевы е цели и задачи 
м едиаобразования в этих странах, а такж е основны е м едиаобразовательны е теории.

О дин из клю чевы х показателей состояния развития м едиаобразования в отдельно 
взятой стране -  это степень его практического внедрения в средних ш колах. П о этом у 
признаку ведущ ие англоязы чные страны  м ож но разделить на две группы: это страны, в 
которы х м едиаобразование обязательно на всех уровнях ш кольного обучения (Канада, 
А встралия), и страны, в которы х интеграцию  обязательного м едиаобразования в учебные 
планы  средних ш кол ещ е предстоит осущ ествить в будущ ем  (Великобритания, СШ А).

Так, к началу XXI века в Канаде медиаобразование уж е бы ло вклю чено в учебны е 
планы  всех начальны х и средних ш кол. Стоит упомянуть, что каж дая из десяти канадских 
провинций и трех территорий им еет собственную  образовательную  систему, что затрудняло 
им плем ентацию  единой м едиаобразовательной политики. Тем  не менее, после принятия 
П ротокола о сотрудничестве в области образования западной и северной Канады (W N CP), а 
такж е благодаря усилиям  О бразовательного ф онда атлантических провинций (APEF) 
обязательное м едиаобразование во всех канадских ш колах все-таки бы ло введено. В настоящ ее 
врем я медиаобразование является обязательны м  во всех канадских провинциях и территориях 
для всех ш кольников с 1 по 12 классы.

В Австралии изучение медиа такж е предусмотрено ш кольны м и учебны м и планами всех 
ш татов. Каж ды й австралийский ребенок обязан учиться в ш коле до 15-ти лет. 70% ш кольников 
продолж аю т свое обучение до 17 л ет.239 При этом медиаобразование (в А встралии такж е
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прим еняется терм ин «M edia Studies View ing») осущ ествляется в основном  в старш их классах, 
хотя затрагивает и начальную  ш колу. В старш их классах сущ ествую т автономные курсы под 
названием  «M edia Studies», но м едиаобразование такж е интегрировано в дисциплины  
«Английский язык», «И скусство», «Технологии» и т.д. В Западной А встралии, например, 
медиаобразование уж е давно вклю чено в учебны й план средних ш кол для учащ ихся возраста 
12-17 л ет.240 В начальны х классах ф орм ального учебного плана по медиаобразованию  нет, 
однако оно интегрировано в курс английского языка. Занятия м едиаобразовательного цикла 
проводят преподаватели, прош едш ие соответствую щ ую  подготовку на специальны х курсах.

В отличие от Канады и А встралии, в британских ш колах доля изучения 
м едиакультуры  в интегрированны х занятиях невы сока (например, за целы й учебны й год 
медиаобразование м ож ет занимать всего лиш ь 1 - 2  недели, на более углубленном  уровне медиа 
изучается только в 8% британских ш кол).

В начальны х ш колах Великобритании медиаобразование интегрировано в предм ет 
«Родной язык», где использую тся печатны е материалы . Тем  не менее, как отм ечает 
Д. Букингэм, «в соответствую щ их программ ах и стандартах м едиаобразования в ш коле 
медиаобразованию  уделяется крайне м ало вн им ания».241 Кроме того, на начальной ступени 
практически отсутствует практическое м едиаобразование, т.е. создание собственны х 
медиатекстов.

В средней ш коле медиаобразование находится в лучш ем  полож ении. Как отмечает 
К. Бэзэлгэт, «в А нглии (где 9 миллионов ш кольников) около 70 ты сяч м олоды х лю дей изучаю т 
обязательны й цикл предметов по м едиаобразованию  в возрасте 16 лет, и по м едиа- или 
кинообразованию  в возрасте 18 лет. В национальном  учебном  плане им ею тся незначительны е 
ссы лки на м едиаобразование для ш кольников 11-16  лет, интегрированное с предметами 
словесности и общ ествознания/граж дановедения. «Н ациональны й стандарт грамотности для 
детей от 3 до 14 лет» содерж ит некоторы е реком ендации относительно кино и других медиа, и 
в данном  контексте растет доля изучения различны х средств м ассовой ком м уникации в 
ш колах, хотя не всегда и везде одинаково успеш но. Главное препятствие в развитии 
медиаобразования -  страх правительства, что если сделать его обязательны м  предм етом  для 
всех ш кольников, то  со стороны  правой прессы  последую т обвинения в сниж ении 
образовательны х стандартов. П оэтом у проблем атично найти ф инансирование для 
исследовательских проектов в области медиаобразования, организовы вать курсы для учителей, 
а для учителей -  найти средства, чтобы  оплатить курсы  повы ш ения квалиф икации».242

П о сравнению  с другим и англоязы чными странам и (Канада, Австралия, 
Великобритания), в Соединенны х Ш татах А м ерики относительно недавно начали всерьез 
заниматься вопросом обязательного м едиаобразования в средней ш коле. Тем  не менее, к 
настоящ ем у м ом енту все 50 ш татов СШ А  вклю чили обучение 
медиаграм отности /  медиаком петентности в образовательны е стандарты  дисциплины  
«Словесность» (Language A rts)  (основны ми являю тся «использование визуальны х ум ений и 
стратегий для поним ания и интерпретации визуальны х м едиатекстов», и «понимание 
особенностей и ком понентов м едиатекстов различны х видов»).243 А м ериканские 
м едиапедагоги активно переним аю т опы т своих зарубеж ны х (в основном , канадских, 
австралийских, британских) коллег. Таким  образом , м ож но сделать вы вод о том, что СШ А 
такж е движ утся по кур су обязательной интеграции м едиаобразования в учебны е планы 
средних ш кол.

Ч ащ е всего базой для интеграции м едиаобразования становится дисциплина Language  
A rts  (Словесность). П омимо вы полнения традиционны х заданий, таких, как сравнение 
литературного первоисточника и его экранизации (-ий), американские ш кольники учатся 
идентиф ицировать м одели репрезентации определенны х групп лю дей в различны х 
м едиатекстах (распознавать гендерны е, социальны е, этнические стереотипы ), анализировать 
печатную  и видео реклам у, вы являть используем ы е в ней приемы и их вы бор в зависим ости от
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целевой аудитории. Класс обсуж дает правовы е и этические аспекты  реалити-ш оу, учи тся  
интерпретировать фильм ы  с точки зрения социальны х и моральны х установок, которы е они 
несут, анализировать м едийны е стереотипы , политические карикатуры  в газетах и ж урналах, 
предвы борную  политическую  рекламу, новости, популярны е песни и телепередачи.244

Развитие м едиаобразования в СШ А торм озит ряд препятствий: недостаток
взаим одействия м еж ду м едиапедагогами в различны х ш татах; культурны е различия, из-за 
которы х нелегко достичь согласия в вопросах м едиаобразования; недостаток внеш него 
стим ула, способствую щ его разработке единой медиаобразовательной политики; отсутствие 
общ ей теоретической м едиаобразовательной парадигмы , которая могла бы нам етить общ ий 
курс развития м едиаобразования. Тем  не менее, американская система медиапедагогики 
является одной из самы х влиятельны х в мире и продолж ает развиваться.

Н уж но отметить, что в эпоху технологий во всех ведущ их англоязы чны х странах 
продолж ает увеличиваться количество детей, пользую щ ихся основны м и видам и м едиа и 
новы м и технологиями в быту, в частности, сетью  И нтернет, мобильны ми телеф онам и, m p3- 
плеерам и и циф ровы м и ф отоаппаратами. В связи с этим, в этих странах в последние годы 
активно пропагандируется обучение так  назы ваем ой «цифровой м едиаграмотности» (digital 
m edia literacy). В докладе, опубликованном  австралийской медиаобразовательной 
организацией A C M A  (Australian Com m unications and M edia A uthority) в 2009 г.,
подчеркивается, что «слож ны е качественны е изм енения в средствах м ассовы х ком м уникаций 
и м едийной среде порож даю т необходим ость создания новы х подходов и програм м ».245 В 
частности, перед соврем енны ми м едиапедагогами ставятся следую щ ие задачи: 1) подготовить 
австралийское общ ество к ж изни в изменяю щ ейся инф орм ационной среде; 2) помочь 
аудитории понять природу и характеристики материала, которы й стал доступны м  благодаря 
электронны м  средствам  ком м уникации и м ассмедиа, каким  образом  он регулируется или 
м ож ет регулироваться; 3) пом очь австралийцам  обоснованно оценивать свой опы т циф ровой 
коммуникации, а такж е соблю дать онлайн-безопасность и конф иденциальность.

Канадские м едиапедагоги такж е осознаю т необходим ость «цифровой 
м едиаграмотности». У ж е в течение 10 лет М едиаобразовательная Сеть (M edia Aw areness 
N etw ork (M Net) и Ф едерация канадских учителей (Canadian Teachers' Federation (CTF) проводит 
еж егодны е «Н едели м едиаобразования», в ходе которы х обсуж даю тся различны е темы  
(«медиаграмотность в век циф ровы х технологий», «молодеж ь и социальны е сети», 
«понимание детьм и м аркетинговы х сообщ ений», «приватность в онлайн-среде» и др.). На 
конф еренциях подчеркивается важ ность обладания множ еством  навы ков, необходим ы х 
соврем енной м олодеж и для получения, критического оценивания, использования, создания и 
распространения циф рового контента. Как м олоды м лю дям  найти, оценить и разобраться в 
сетевой инф ормации? П оним аю т ли они вопросы , касаю щ иеся м аркетинга и 
конф иденциальности в И нтернете?

В СШ А в настоящ ее врем я раздел о сети И нтернет является обязательны м  элементом 
соврем енны х м едиаобразовательны х программ. Н апример, учащ и м ся предлагается ответить 
на следую щ ие вопросы: Кто является автором  этого сайта? С какой целью  был создан этот 
сайт? П ользую тся ли авторы прием ам и убеж дения, пропаганды ? Н асколько достоверна 
инф орм ация, представленная на сайте?

В Великобритании изучение «циф ровой м едиаграм отности» такж е занимает не 
последню ю  роль в исследованиях, проводим ы х соответствую щ им и организациями, в 
частности, Ofcom  (Office o f Com m unications). Д анная организация ставит перед собой 
следую щ ие цели: 1) предоставить аудитории возм ож ность и м отивацию  лучш е
ориентироваться и участвовать в ж изни «циф рового социума»; 2) инф орм ировать и помогать 
аудитории в осущ ествлении своей собственной м едиаактивности (как в плане потребления, так 
и созидания).246

О сновной целью  медиаобразования в Великобритании является развитие 
м едиаграм отности/медиакомпетентности британских граждан; актуальность ее обусловлена

244 Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в США и Канаде // США и Канада: Экономика, 
политика, культура. 2004. № 9 . С. 96-104
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возрастаю щ ей «медиатизацией общ ества».247 О сущ ествление этой цели на практике -  
довольно непростая задача, однозначного реш ения которой британские м едиапедагоги до сих 
пор не м огут найти.

И значально в Великобритании доминировал протекционистский подход, 
призванны й защ итить аудиторию  от негативного воздействия средств м ассовой 
коммуникации. В XXI веке м едиа рассм атривается уж е не как ф актор угрозы , а как ф актор 
социализации подрастаю щ его поколения. П оэтом у британское м едиаобразование ставит своей 
целью  не защ итить ю ную  аудиторию  от вредного влияния медиа, а подготовить ее к ж изни в 
современном м едианасы щ енном  инф орм ационном  общ естве.

В Соединенны х Ш татах Ам ерики, которы е на протяж ении многих л ет являю тся 
м ировым  лидером  в области м едийной культуры , уж е давно признан тот факт, что 
аудиовизуальны е м едиа оказы ваю т значительное влияние на аудиторию , в особенности 
подрастаю щ ую . А удитория не долж на пассивно восприним ать инф ормацию , транслируем ую  
массмедиа, ведь в противном  случае это м ож ет привести к стереотипизации м ыш ления и 
искаж ению  м ировоззрения. П оэтом у основной целью  американского м едиаобразования 
является развитие критического и творческого м ыш ления учащ ихся различны х возрастны х 
групп.248 Отсю да следую т основны е задачи м едиаобразования: дать аудитории знания о том, 
как ф ункционирую т медиа, каким образом  аудитория взаим одействует с ним и и как 
использовать м ассмедиа с наибольш ей пользой; научить распознавать источники 
м едиатекстов, уровень достоверности транслируем ой инф ормации; научить анализировать и 
критически осмы сливать медиатексты ; дать аудитории представление об особенностях и 
законом ерностях различны х видов м ассмедиа и т.д. И ным и словами, клю чевая задача 
медиаобразования в Соединенны х Ш татах (как и во м ногих других странах) -  повы ш ение 
уровня м едиаграм отности/медиакомпетентности ш кольников и студентов.

Ч то же касается Канады, то  в целом  м едиаобразовательны е цели и задачи, которы е 
ставят перед собой канадские педагоги, во м ногом  совпадаю т с целями и задачам и их 
зарубеж ны х коллег:

-  развивать способности аудитории к восприятию , «декодированию », оценке, 
пониманию , анализу м едиатекстов;

-  увеличивать объём  знаний социальны х, культурны х, политических и эконом ических 
смы слов и подтекстов;

-  развивать у  аудитории способности к критическом у мыш лению ;
-  обучать аудиторию  самовы раж аться с помощ ью  медиа;
-  развивать ком м уникативны е способности личности;
-  обучать идентиф ицировать, интерпретировать м едиатексты , эксперим ентировать с 

различны ми способам и технического использования медиа, создавать собственную  
медиапродукцию ;

-  давать знания по теории медиа и м едиакультуре.249
В А встралии одной из клю чевы х задач является изучения м едийны х агентств. По 

мнению  м ногих австралийских м едиапедагогов, необходим о не столько защ ищ ать детей от 
негативного влияния медиа, сколько обучать их язы ку медиа, пом огать вы рабаты вать 
аналитические навыки, умение критически осмы сливать м едиатексты . Создание ш кольникам и 
и студентам и собственны х м едиатекстов такж е входит в круг приоритетны х задач 
австралийского м едиаобразования.

В целом  базовы е цели и задачи м едиаобразования перекликаю тся и находят 
соответствия в образовательны х систем ах всех ведущ их англоязы чны х стран -  
Великобритании, Канады, СШ А и А встралии. К таким  задачам  относятся: обучение 
способности критически анализировать, осмы сливать, оценивать и создавать медиатексты, 
определять источники медиатекстов, их контекст; защ ищ ать подрастаю щ ее поколение от 
негативного воздействия медиаинф орм ации; расш ирение детского кругозора.

И сходя из этих данны х, мы м ож ем  сделать вы вод о том, что в XXI веке, веке новых 
ком м уникационны х технологий, м едиапедагоги из различны х уголков земного ш ара, им ея

247 Livingstone, S., Haddon, L. Young People in the European Digital Media Landscape: A Statistical Overview 
with an Introduction / S. Livingstone, L. Haddon. Gothenburg: NORDICOM University of Gothenburg, the 
International Clearinghouse on Children, Youth and Media, 2009. 67p.

248 Semali, L.M. Literacy in Multimedia America. New York-London: Falmer Press, 2000, 243p.
249 Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в США и Канаде // США и Канада: Экономика, 

политика, культура. 2004. № 9. С. 96-104
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возмож ность беспрепятственно обмениваться передовы м  опы том , движ утся по пути 
интеграции м ирового медиаобразовательного движ ения. М едиа являю тся неотъемлем ой 
частью  соврем енной ж изни, они проникли повсю ду, а это значит, что основные проблемы , 
цели и задачи м едиаобразования такж е являю тся общ ими для всех м едианасы щ енны х 
общ еств, вклю чая британское, канадское, ам ериканское и австралийское.

Стоит отметить, что во всех четы рех странах целевой аудиторией медиаобразования 
м ож но назвать не только учащ ихся (ш кольников, студентов), но родителей, педагогов, а такж е 
все общ ество в целом. Курсы  по м едиаобразованию  преподаю тся в ш колах, в университетах, в 
различны х учреж дениях неф орм ального м едиаобразования.

Ведущ ие британские, канадские, американские и австралийские н аучн о
образовательны е центры  в области м едиапедагогики ведут работу, направленную  им енно на 
пропаганду всеобщ его медиаобразования, на осущ ествление м едиаобразовательны х программ  
в учебны х и внеучебны х учреж дениях различны х типов.

В Великобритании, Канаде, СШ А  и А встралии сущ ествую т и узкоспециализированны е 
медиаобразовательны е организации, деятельность которы х направлена на развитии 
м едиаграм отности исклю чительно ш кольной или студенческой аудитории (например, отдел 
м едиаобразования на телевизионном  канале CH U M  Television в Канаде и детско-ю нош еская 
творческая м астерская «The Nerve Centre: M ultim edia Arts» в Великобритании), однако 
деятельность больш инства крупнейш их научно-образовательны х центров этих стран 
охваты вает ш ирокие слои населения, начиная от медиаобразования в начальной ш коле и 
заканчивая сам ообразованием.

Таким образом, м ож но сделать вы вод о том, что на соврем енном  этапе медиапедагоги 
и исследователи м едиа из ведущ их англоязы чны х государств осознаю т насущ ную  
необходим ость обучения м едиаграм отности не только детей, подростков и учащ ихся вы сш их 
учебны х заведений, но такж е их родителей, педагогов и всей взрослой аудитории в целом.

Как показал анализ теории и практики м едиаобразования в различны х странах, 
проведенны й А.В. Ф едоровы м  и А .А . Н овиковой, в мире не сущ ествует единой теоретической 
медиаобразовательной концепции.250 Всего отечественны е исследователи вы делили 11 
основны х м едиаобразовательны х теорий, в числе которых: протекционистская
(«инъекционная», «защ итная»), призванная защ итить аудиторию  от негативного влияния 
медиа; этическая теория, имею щ ая целью  вы работать у  аудитории ту  или иную  этическую  
модель поведения; теория развития «критического мыш ления», призванная научить 
аудиторию  анализировать м едиатексты , рассм атривая их критически, и ориентироваться в 
инф орм ационном  потоке соврем енного социума; идеологическая теория, предполагаю щ ая, что 
м ассмедиа м огут м анипулировать аудиторией в интересах того или иного класса, религии, 
нации или расы; экологическая теория, собранная из основны х полож ений других теорий 
(«защ итной», «этической», «эстетической», теории развития «критического мыш ления), и 
предполагаю щ ая развитие экологии восприятия массмедиа; теория «удовлетворения 
потребностей», призванная пом очь учащ им ся получать от м ассмедиа как м ож но больш е 
пользы  для себя; практическая теория, призванная научить аудиторию  обращ аться с 
медиатехникой; культурологическая теория, призванная оказать пом ощ ь аудитории в 
поним ании того, каким  образом  м ассмедиа способны  обогатить ее восприятие, знания и т.п.; 
эстетическая теория, призванная развить у  аудитории эстетический вкус и восприятие, а такж е 
способности к худож ественном у анализу м едиатекстов; сем иотическая теория, призванная 
научить аудиторию  «правильном у прочтению » м едиатекстов; социокультурная теория, 
представляю щ ая собой синтез социологической и культурологической теорий.

Все медиаобразовательны е теории м ож но условно разделить на две основны е группы: 
«защ итные» и «аналитические». К «защ итному» подходу мы  м ож ем причислить 
«инъекционную », «эстетическую », «этическую », «экологическую » концепции 
медиаобразования. В рам ках данны х подходов м едиапедагоги ставят для себя целью  защ итить 
детей от отрицательного (с их точки зрения) воздействия массмедиа, в том  числе и от 
«низкопробны х» в м оральном  или эстетическом  плане медиатекстов, противопоставляя им  
лучш ие литературны е, кинем атограф ические образцы  и т.д. Такж е «защ итный» подход мож но 
назвать и «дискрим инационны м», поскольку многие учителя, работаю щ ие в рамках 
вы ш еуказанны х теорий, стараю тся строить свою  педагогическую  деятельность, основы ваясь не 
на предпочтениях своих учеников, а на своих собственны х вкусах по отнош ению  к

250 Федоров А.В., Новикова А.А. Основные теоретические концепции медиаобразования // Вестник 
Российского гуманитарного научного фонда. 2002, №1. C. 149-158
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медиатекстам. У  «защ итного» подхода к м едиаобразованию  сущ ествует нем ало противников, 
которы е заявляю т о необходим ости ставить во главу угл а  личность учащ ихся, их вкусы и 
интересы , предоставляя им  возм ож ность отстаивать свои предпочтения в области медиа.

К «аналитическому» подходу мы, вслед за А .В. Ф едоровы м, отнесем 
«культурологическую », «идеологическую », «семиотическую » теории, а такж е теорию  
медиаобразования как развития «критического м ыш ления». Стоит отметить, что 
«эстетическая», «этическая» и «экологическая» теории м едиаобразования такж е 
предполагаю т проведение критического анализа м едиатекстов, однако ставят перед собой при 
этом  соверш енно другие цели и задачи.

О собняком стоит «практическая» концепция, которую  нельзя отнести ни к первой, ни 
ко второй группе. О днако в XXI веке на практике данная теория в чистом  виде встречается все 
реже. Вместе с тем, элементы  практического медиаобразования м ож но встретить во всех 
м едиаобразовательны х теориях, что в очередной раз наводит на м ы сль об осознании 
западны м и педагогам и необходим ости сочетания и взаим одополнения концепций 
медиаобразования в педагогической деятельности.

П роанализировав м едиаобразовательны е концепции, использую щ иеся педагогам и из 
Канады, Великобритании, СШ А и Австралии, мы м ож ем сделать вы вод, что на соврем енном  
этапе в м едиаобразовательны х теориях превалирую т образовательны е, воспитательны е и 
креативны е подходы, в рам ках которы х ставятся следую щ ие клю чевы е задачи: 1) дать 
учащ им ся знания о структуре, язы ке, истории и теории м асс-м едиа; 2) научить восприним ать, 
читать м едиатексты , развивать память, воображ ение, а такж е логическое, критическое, 
творческое, логическое, образное м ыш ление, ум ен и й  осознанного понимания образов, идей и 
т.п.; 3) развивать творческие практические ум ен и я на медийном  материале.

Стоит отметить, что порядок, по котором у осущ ествляется реализация данны х 
клю чевы х составляю щ их в каж дой отдельной концепции, м ож ет отличаться, и это зависит от 
того, в рам ках какой теории м едиаобразования работает тот или иной медиапедагог. При этом 
узконаправленны е подходы, при которы х реализуется, к примеру, исклю чительно развитие 
эстетического восприятия или только лиш ь ф ормирование практических ум ен и й  обращ аться с 
м едиатехникой, практически не встречаю тся. И этот ф акт в которы й раз свидетельствует о том, 
что в XXI веке м едиапедагоги все больш е осознаю т необходим ость разностороннего, 
разнопланового медиаобразования, которое вобрало бы в себя все лучш ее из различны х 
м едиаобразовательны х теорий.

И сходя из вы ш еизлож енного, мы м ож ем  сделать р яд основны х выводов:
1. П о степени внедрения медиаобразования в ш колах англоязы чные государства, 

рассм атриваемы е в наш ем  исследовании, м ож но разделить на две группы: это страны, в 
которы х м едиаобразование является обязательны м  на всех уровн ях ш кольного обучения 
(Канада, А встралия), и страны, в которы х интеграцию  обязательного м едиаобразования в 
учебн ы е планы  средних ш кол ещ е предстоит осущ ествить (Великобритания, СШ А).

2. В процессе анализа основны х целей и задач м едиаобразования в англоязы чных 
странах бы ли вы явлены  как сходства, так  и отличия, однако в целом  данное направление в 
педагогике во всех четы рех странах соответствует требованиям  Ю Н ЕСКО  и призвано повы сить 
уровен ь м едиаграм отности ш кольников и студентов, подготовить подрастаю щ ее поколение к 
ж изни в соврем енном  м едианасы щ енном  дем ократическом  общ естве, научить полноценно 
воспринимать, декодировать, идентиф ицировать, интерпретировать, оценивать, понимать, 
критически осмы сливать и анализировать медиатексты , а такж е развивать практические 
ум ен и я и способность творчески сам овы раж аться с пом ощ ью  массмедиа.

3. На соврем енном  этапе м едиапедагоги и исследователи медиа из всех ведущ их 
англоязы чных государств осознаю т насущ ную  необходим ость обучения м едиаграм отности не 
только детей, подростков и учащ и хся вы сш их уч ебн ы х заведений, но такж е их родителей, 
педагогов и всю  взрослую  аудиторию  в целом. Ведущ ими американскими, канадскими, 
британским и и австралийским и научно-образовательны м и центрам и в области 
медиапедагогики ведется работа, нацеленная им енно на пропаган ду всеобщ его 
м едиаобразования, на осущ ествление м едиаобразовательны х программ  в уч ебн ы х и 
внеучебны х учреж ден и ях различны х типов.

4. В X XI веке в СШ А, Канаде, Великобритании и Австралии теоретические концепции 
медиаобразования практически не проявляю тся в чистом виде, они синтезированы  и 
неразры вно связаны  м еж ду собой. На соврем енном  этапе в м едиаобразовательны х теориях 
превалирую т образовательны е, воспитательны е и креативны е подходы, в рам ках которы х 
ставятся следую щ ие клю чевы е задачи: 1) дать учащ и м ся знания о структуре, языке, истории и
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теории массмедиа; 2) научить воспринимать, читать м едиатексты , развивать память, 
воображ ение, а такж е логическое, критическое, творческое, логическое, образное мыш ление, 
умений осознанного понимания образов, идей и т.п.; 3) развивать творческие практические 
умения на м едийном  материале.

5. На соврем енном  этапе все больш е детей с самого раннего возраста начинаю т 
пользоваться персональны м и ком пью терам и и сетью  И нтернет, в связи с чем  во всех ведущ их 
англоязы чны х странах осознается необходим ость обучения детей и м олодеж и «циф ровой 
м едиаграм отности» и развития навы ков, необходим ы х для получения, критического 
оценивания, использования, создания и распространения циф рового контента. Все больш е 
соврем енны х американских, канадских, британских и австралийских исследований и научных 
конф еренций посвящ ено им енно проблеме обучения «цифровой медиаграмотности».

6. В настоящ ее время признанны м и лидерам и м едиаобразования из числа ведущ их 
англоязы чны х стран являю тся Канада и Австралия. М едиаобразовательная политика в 
Великобритании такж е не стоит на месте, однако главны м  препятствием  в развитии 
м едиаобразования в последние годы был страх правительства, что если сделать его 
обязательны м  предметом  для всех ш кольников, то  со стороны  правой прессы последую т 
обвинения в сниж ении образовательны х стандартов. П оэтом у бы ло проблем атично найти 
ф инансирование для исследовательских проектов области медиаобразования, организовы вать 
курсы для учителей, а для учителей -  найти средства, чтобы оплатить курсы повы ш ения 
квалиф икации. Внесет ли новое британское правительство, сф орм ированное в 2015 г., какие-то 
качественны е изменения в устоявш ийся порядок вещ ей, покаж ет время. В Соединенны х 
Ш татах А м ерики сущ ествует ряд препятствий, торм озящ их развитие американского 
медиаобразования, однако американская система м едиапедагогики является одной из самы х 
влиятельны х в мире и продолж ает развиваться. А м ериканские педагоги обращ аю тся к опы ту 
зарубеж ны х коллег, необходим ом у на ны неш нем  этапе постепенной интеграции обязательного 
м едиаобразования в учебны е планы средней ш колы.


