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Аннотация: В статье представлен анализ понятия «медиакритика» и определяются задачи 
медиакритики как журналистской практики для массового медиаобразования. Автор обосновывает применение 
медиакритики в университетском медиаобразовании исходя из аксиологического подхода. Особое внимание 
уделяется развитию субъектной позиции студентов университета при выполнении медиапроектов.

Resume. The analysis of the "media criticism" concept is presented in the article and problems of media criticism 
as journalistic practice for mass media education are defined. The author provides rationalization for the application of 
media criticism in university media education according to the axiological approach. The special attention is paid to the 
development of university students’ subject position in performing of the media projects.

Современность характеризуется технологической экспансией в ж изнедеятельности 
человека. Д екларируем ое в России инф орм ационное общ ество, «в котором  основной 
производительной силой вы ступаю т знания и инф ормация» 211, с трудом  пробивает себе пути 
становления. В повседневности мы наблю даем  огром ны й недостаток как возмож ностей 
сам овы раж ения личности при помощ и новы х циф ровы х технологий, так  и прагматичны х 
результатов от их использования. В условиях наш его государства эконом ическая и 
внутриполитическая составляю щ ая преодоления данной проблемы  не является 
основополагаю щ ей сф ерой деятельности научной академ ической общ ественности. Н аучным 
дискуссиям  подверж ена в настоящ ее время популяризация просветительской деятельности по 
вопросам  использования циф ровы х технологий и контента м едийны х ресурсов среди 
населения. М едиаобразование становится предм етом  изучения ж урналистики, культурологии, 
психологии и, конечно, объектом  исследования медиапедагогики. Такая 
м еж дисциплинарность служ ит не только разностороннем у и разноуровневом у изучению  
проблем  м едиаобразования, но и объединению  научных, административны х и педагогических 
усилий для развития м едиаобразовательны х инициатив в ф орм альном  и неф орм альном  
образовании.

Под «медиаобразованием » предлагается поним ать процесс образования и развития 
личности с пом ощ ью  и на м атериале средств м ассовой ком м уникации (медиа) с целью  
ф ормирования культуры  общ ения с медиа, творческих, ком м уникативны х способностей, 
критического мыш ления, ум ений интерпретации, анализа и оценки м едиатекстов, обучения 
различны м  ф ормам самовы раж ения при пом ощ и м едиатехники 212. М едиаобразовательны м  
результатом  принято считать м едиаком петентность или м едийную  и инф орм ационную  
грамотность. О дной из основополагаю щ их категорий в м едиапедагогических исследованиях 
становится «медиакритика».

Размы ш ляя над понятием  «медиакритика», А .П . Короченский подходит с разны х 
установок ж урналистов на работу с медиаконтентом . М едиакритика рассм атривается как 
«область критического творчества», «область соврем енной ж урналистики, осущ ествляю щ ей 
критическое познание и оцен ку м едиаконтента, всего комплекса проблем социального 
ф ункционирования массмедиа», но такж е медиакритика м ож ет бы ть определена как

211Кравченко А. И. Краткий социологический словарь. - М. : Проспект, 2011. - 352 с.
212 Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика : монография. Ростов н/Д. : ЦВВР, 

2001. 708 с.
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«воплощ енное в ж урналистских текстах, оперативное оценочное познание социального 
ф ункционирования средств м ассовой инф орм ации». А втор вы деляет следую щ ие виды 
м едийной критики: научно-экспертную ; проф ессиональную  («внутрицеховую »,
корпоративную ); м ассовую , постепенно ф ормирую щ ийся в последние несколько лет 
граж данский вид м едиакритики213.

В кратком  словаре по ж урналистике Б. Н. Л озовского м едиакритика такж е вы делена в 
«особую сф еру ж урналистики, где предметом  оценки, анализа и критики становятся средства 
м ассовой инф орм ации»214. Страш нов С.Л. в своей статье «Об использовании элементов 
медиакритики в систем е м ассового м едиаобразования» вы ходит за рам ки ж урналисткой 
деятельности: «медиакритика - практика оперативного истолкования и оценки соврем енного 
состояния средств м ассовой ком муникации, а такж е отдельно вновь возникаю щ их 
медиаявлений и текстов с точки зрения их новизны , ум естности и подлинности... Выступая как 
ф еном ен ж урналистского самосознания, м едиакритика является и потенциальны м  способом 
познания СМ К непроф ессионалам и»215.

И сследования Р.П. Баканова в области м едиакритики во взаим освязи с личностью  
студента-ж урналиста способствую т вы явлению  дидактических принципов преподавания 
медиакритики 216.

В статье «Синтез м едиакритики и м едиаобразования в процессе обучения ш кольников 
и студентов в соврем енной России» А. В. Ф едоров анализирует уровень научной 
разработанности понятия «медиакритика» и отмечает, что «сегодня у  медиакритики огром ны й 
потенциал в плане поддерж ки уси л и й  образовательны х и просветительских институтов в 
развитии медиакультуры  аудитории. И тут у  м едиакритики и м едиаобразования немало 
общ его, ведь одна из важ нейш их задач медиаобразования как раз и заклю чается в том, чтобы 
научить аудиторию  не только анализировать медиатексты  лю бы х видов и типов, но и понимать 
м еханизмы  их создания и ф ункционирования в социуме». М едиакритику начинаю т 
рассм атривать как новы й педагогический ф еном ен в российском  м едиаобразовании и на 
основе концептуального синтеза определяю т ее м есто в педагогической науке. Д алее автор 
статьи соглаш ается с А. П. Короченским , определяю щ им  вид и предм ет аналитической 
деятельности: «нужен тщ ательны й психологический, культурологический и социологический 
анализ м едиатекстов развлекательной м ассовой культуры  на предмет вы явления встроенны х в 
их содерж ание социально ущ ербн ы х идей, культурны х и поведенческих стереотипов» 217

В немецкоязы чном  дискурсе м едиаобразования наиболее популярна концепция Д. 
Бааке, которы й вы деляет м едиакритику в один из базовы х м едиаобразовательны х результатов 
и очерчивает сф еры  когнитивной деятельности личности. Терм ин «критика» означает 
«различать» и нацелен на то, чтобы осм ы сленно добы вать им ею щ ееся знание и опыт, что 
проистекает трояким  способом: При этом долж ны  охваты ваться проблемны е общ ественны е 
вопросы. А налит ический  подуровень предполагает обладание основополагаю щ им  знанием, 
которое не приним ает м едийны е новш ества без критики. Реф лексивны й  подуровень наводит 
на м ысль о том, что каж ды й человек долж ен ум еть соотносить и использовать свои 
аналитические и другие знания с самим собой и своим и личны м и поступками. Эт ический  
подуровень согласовы вает аналитическое мыш ление с реф лексивны м  обращ ением  и 
определяет их как социально ответственны е 218.

По мнению  немецкого м едиапедагога Х. Н исито, м едиакритика направлена на 
«критичное рассм отрение отдельны х м едиа (например, телевизионная критика, кинокритика, 
литературная критика), кроссмедийны х СМ И, развитие медиа в общ естве, их анализ, оценку 
относительно усл ови й  производства, формы, содерж ания и дистрибью ции (вклю чая правовой,

213 Короченский А.П. Медиакритика как оценочное познание социального функционирования СМИ / / 
Науч. ведомости БелГУ. Сер. Гуманитар. науки. - 2010. - № 18, вып. 7. - С. 204-208.

214 Лозовский, Б. Н. Журналистика: краткий словарь. -  Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, -  2004. -  116
с.

215Страшнов С.Л. Об использовании элементов медиакритики в системе массового медиаобразования 
// УМО-регион / Отв. Ред. Е.М. Бобчук. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. С. 4-9.

216 Баканов Р.П. Медийная критика как учебная дисциплина (опыт Казанского университета) // 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. Выпуск 12. 
Белгород: Изд-во БелГУ, 2011. № 24 (119). С. 150 -  159.

217 Федоров А.В. Синтез медиакритики и медиаобразования в процессе обучения школьников и 
студентов в современной России // Инновации в образовании. 2015. № 3. С. 70-88

218 Baacke D. Medienpadagogik, Tubingen 1997, 105 S.
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политический и эконом ический аспекты), а такж е на реф лексию  и самореф лексию  
медиапотребления в различны х ж изненны х контекстах»219.

Таким образом , для исследования осм ы сленного обращ ения со СМ И, ж урналистский 
опы т определяет задачи медиакритики для актуального на данны й м ом ент врем ени 
российского медиапространства. М едиаком петентной личности необходим о уметь 
анализироват ь, оцениват ь, инт ерпрет ироват ь  м едийны й объект или явление. В 
м едиапедагогике Герм ании эксплицитно добавлена этическая, реф лексивная составляю щ ая 
медиакритики.

Цель м едиаобразования - развитие личности - достигается, по наш ем у убеж дению , 
посредством  ценностно-см ы слового обращ ения личности с медиа. Д анная проблема находится 
в сфере аксиологии образования. А ксиологический подход как м етодологическая база 
исследования проблем  м едиакритики в университете позволяет определить состав и иерархию  
ценностей, которы е не только придаю т направленность деятельности студента, но определяю т 
его взаим одействие с миром  и с лю дьми. Ц енност ное сам оопределение  студентов 
предполагает качественны е изменения в отнош ении личности к собственной ж изни. Основа 
самоопределения личности в процессе собственной ж изни -  ценностны е ориентации. 
О риентация подразум евает будущ ее и необходима для обретения см ы сла и постановки цели, а 
такж е способов ее достиж ения. П роцесс ориентации предполагает присвоение личностью  
ценностей, преобразование личности на основе ценностей, прогноз дальнейш его развития 
личности на основе всеобщ его диалектического закона возвы ш ения потребностей. Мы 
разделяем  ставш ий постулатом  тезис нем ецких м едиапедагогов о том, что «ж изненны й мир 
является такж е м иром  медиа (Lebensw elten sind M edienwelten)». И стории из ж изни всегда 
частично затрагиваю т медиа. Это позволяет признать, «что м едиа участвую т в общ ественны х 
процессах индивидуализации и биограф изации ж изни»220.

По социологическом у опросу экспертов в области российского м едиаобразования было 
определено, что наибольш ее значение им еет развитие у  обучаю щ ихся способности к 
критическом у м ыш лению . Вопросам  о развитии критического м ы ш ления в массовом 
м едиаобразовании бы ли посвящ ены  работы  А .В. Ш арикова, А.В Ф едорова, И.В. Челыш евой, 
Е.В. М урю киной. Д ля обучения м олодеж и медиакритике как ком петенции Г.М арси-Бёнке и М. 
Рат предлагаю т развивать способност ь к ценност но-оценочной аргум ент ации, являю щ ейся 
когнитивной ком петенцией221. Вы ш едш ие из разны х систем знаний (психологии и этики), 
данны е теории близки друг д ругу в обосновании цели осущ ествления медиакритики.

М едиакритика рассм атривается нам и как аксиологический феномен, ориентированны й 
на соверш енствование готовности личности к оценочной аргум ентации222. Д авать оценку, 
вы раж ать собственное оценочное суж дение способен человек, прош едш ий восхож дение к 
актуальным ж изненны м  ценностям  и научивш ийся не только присваивать, транслировать, но 
и порож дать смы слы  деятельности223. М едиакритика есть аксиологический инструмент 
познания и поним ания реалий соврем енного мира.

В аксиологизации образования одной из основны х категорий является понятие 
«субъект ная позиция». Субъектная позиция представляет собой аксиологическую  
характеристику личности, раскры ваю щ ую ся в продуктивности деятельности, в ценностно - 
см ы словой самоорганизации поведения. Развитие субъектной позиции студента исходит из 
задачи образования, состоящ ей в создании условий обретения студентом  личностны х смы слов, 
ценностей и целей своего развития. О бразовательное пространство университета -  контекст 
ж изнедеятельности студента, которы й, во-первы х, определяет содерж ание индивидуальной 
образовательной программы  студента, во-вторы х, способствует его саморазвитию  и 
самоорганизации; в-третьих, стим улирует построение врем енной ж изненной перспективы  и 
м ож ет как задать ресурсы  развития субъектной позиции, так и стать их ограничителем  224.

219 Niesyto H. Medienkritik. In: Handbuch Medienpadagogik, hrsg. von Uwe Sander, Friederike von Gross, 
Kai-Uwe Hugger. Wiesbaden, VS-Verlag, -  2007, -  S. 129-135.

220 Baacke D., Sander U., Vollbrecht R. Lebenswelten sind Medienwelten. Op-laden: Leske + Budrich, 1990,
259 S.

221 Marci-Boehncke G., Rath M. Jugend-Werte- Medien: Die Studie. Weinheim: Beltz, 2007, 256 S.
222 Ольховая Т. А., Мясникова Т. И. Развитие ценностно-смыслового отношения студентов к 

медиапространству: анализ образовательного опыта / / Вестник Челябинского государственного университета, 
2013. № 22. С. 73-81.

223 Ольховая, Т. А.Становление субъектности студента университета : монография ; науч. ред. А. В. 
Кирьякова. Оренбург : ГОУ ОГУ, 2006. 186 с.

224 Ольховая Т.А., Погадаева Ю.В. Аксиологические основы развития субъектной позиции студента 
университета // Вестник Костромского государственного университета им. Некрасова: Педагогика. Психология.
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Развитие субъектной позиции студентов университета является сущ ностной частью  
медиаконструирования, отраж аю щ его результат см ы слообразую щ ей деят ельност и  студента в 
м едиапространстве. Таким  результатом  мы определили м едиапроект. М едиапроект 
представляет собой не только субъективно новы й материальны й или материализованны й 
продукт и конкретны й опы т студентов, но и процесс ценностного ориентирования студентов в 
своем  медиапространстве. Д анны й процесс представляется наиболее важ ным, поскольку его 
векторны м  источником  является м едиакритика, являю щ ейся базовы м  элементом 
м едиаком петентности.

М едиапроект осущ ествляется по следую щ им  этапам:
-  этап 1. О пределение актуальной проблемы , ф ормулировка тем ы , цели и задач 

медиапроекта;
-  этап 2. П ланирование действий по разработке медиапроекта, определение вида и 

формы  презентации медиапроекта;
-  этап 3. Вы явление м едиаресурсов, которы е будут использованы  в процессе создания 

медиапроекта;
-  этап 4. Самостоятельное исполнение медиапроекта;
-  этап 5. Апробация проекта. И справление и доработка медиапроекта;
-  этап 6. П резентация медиапроекта.
У читы вая новы е требования ФГОС ВО и полученны е результаты  исследования 

«Развитие м едиаком петентности студентов университета», мы разработали образовательную  
програм м у «И ностранны й язык» для направлений «Ж урналистика» и «Реклама и связи с 
общ ественностью », где одним из этапов итоговой аттестации является создание и презентация 
собственного м едиапроекта. Студенты вы полняли м едиапроекты, исходя из собственны х 
медиапредпочтений, уровня медиаиспользования, ум ения вести научное исследование и, 
конечно, развития иноязы чной ком петенции (примеры м едиапроектов и их подробное 
описание по ссы лке https://yadi.sk/i/o7hsc-f5hW fem ). В дальнейш ей работе при 
взаимодействии студент-преподаватель был сф орм ирован следую щ ий методологический 
каркас, пом огаю щ ий дидактически успеш но реализовы вать м едиаобразовательны е идеи.

-  объект -  немецкие и российкие медиа (сайты);
-  предм ет - актуальное собы тие в России, объект ж изненного пространства студента, 

популярное явление в медиапространстве студента;
-  цель -  анализировать и интерпретировать представленное в медиа собы тие, объект, 

явление;
-  м етод -  контент-анализ, сравнительны й анализ.
Таким  образом, самостоятельно вы бирая тем у исследования, медийны е источники, 

собы тие в России, объект ж изненного пространства или популярное медиаявление, студенты  
наделяли см ы слом  свою  деятельность, ощ ущ али сопричастность с той действительностью , в 
которой ж ивут. П рактика контент-анализа позволяет студентам  вы делить предпочтения 
И нтернет-пользователей, ж урналистов и оперировать полученны ми данны м и в качестве 
аргументов. По наш ем у наблю дению , у  студентов повы ш алась уверенность в вы сказы вании 
мнения, прибавлялось м уж ества в отстаивании своей точки зрения. М ы считаем, что 
предметом исследования м едиакритики в м ассовом  м едиаобразовании долж на стать такж е 
эмоционально-волевая сф ера личности. Данная необходим ость возникает из-за замалчивания 
проблемы  «инакомы слия» в популярны х медиа, образовательной сфере. К ак отстоять базовы е 
ценности, вы работать собственны е ценностны е ориентиры , сохранить себя и найти поддерж ку 
в своем окруж ении - для этого необходим о определенное муж ество, м уж еству такж е следует 
учиться. Без постановки данной проблемы  в м ассовом  м едиаобразовании м едиакритика 
нивелирует себя.

При создании м едиапроекта показателен такж е аспект сравнения в исследовании, 
вы раж енны й в дихотом ии «свой-чуж ой», где внутренние личны е м отивы  защ иты  «своего» 
сталкиваю тся с ценностны ми ориентирам и «чужого» будь то  культура или другое ж изненное 
пространство, и тогда возникает дилем ма для оценки предмета исследования. Вследствие этой 
самостоятельной оценки и происходит развитие субъектной позиции личности студентов, 
развитие м едиакритики.
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