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The article considers the problem of media and information literacy of future journalists, teachers and 

professors, social workers, psychologists, youth specialists and librarians. Activity of UNESCO and IFLA 
in the sphere of training for life in information society is characterized. Concepts and terms in the sphere 
of information and media education are analyzed. The role of the UNESCO training program for teachers 
on media-information literacy is emphasized. Experience of implementation of the international UNESCO 
project on the basis of the Atabask University (Canada) “Media and information literacy and cross-cultural 
dialogue” is described. The comparative analysis of subject structure, which form media and information 
literacy for future journalists, teachers and librarians, is carried out. Experience of training in Taganrog Institute 
named after A.P. Chekhov acts as subject of the analysis (branch of “Rostov State Economic University”),  
Moscow Pedagogical State University and Kemerovo State Institute of Culture. An activity of Kemerovo 
State Institute of Culture on media and information training of librarians as translators of the UNESCO and 
IFLA ideas on formation of media and information literacy, beginning with the elementary comprehensive 
school is considered. A list of disciplines lectured in Kemerovo State Institute of Culture directed to formation 
of media and information literacy of librarians is characterized. The course “Bases of Person’s Information 
Culture” is analyzed from the point of including a media component. The paper concludes that there is a need 
on cross-disciplinary researches in media and information literacy on materials of library science, informatics, 
journalism, philology and media education. 

Keywords: media education, media-information literacy, information culture, teachers, journalists, 
librarians, staff training.

Информационное общество открывает для 
человека невиданные ранее возможности доступа 
к информации и знаниям. В то же время оно не-
сет многочисленные риски и опасности. В усло-
виях колоссальных объемов противоречивой и 
разнородной информации людям становится всё 
труднее ориентироваться, получать и перерабаты-
вать информацию. Мощь современной информа-
ционной технологии порождает опасность мани-
пулирования сознанием и поведением человека, 
угрожает дегуманизацией. Поэтому современный 
человек должен владеть особым видом грамотно-
сти – медиа- и информационной грамотности.

Каждое из этих двух понятий (медиаграмот-
ность и информационная грамотность) отражает 
какое-то одно отличительное свойство, связанное 
со спецификой используемой информационной 
технологии или вида информации. 

Овладение информационной грамотностью 
предполагает знание разнообразных видов доку-
ментальных информационных ресурсов, включая 
как традиционные печатные документы, так и до-
кументы в электронной форме. Доминирующим 
компонентом таких документов является текст. 
Освоение медиаграмотности базируется на спец-
ифических объектах – медиатекстах, в качестве 
которых выступают сообщения, изложенные в 
любом виде и жанре медиа (газетная статья, теле-
передача, видеоклип, фильм, сайт и пр.), предна-
значенное для одновременного зрительного и слу-

хового восприятия. Медиатексты отличаются тем, 
что в них значительная роль отводится изображе-
ниям, зрительным образам или визуальному ряду. 

Долгое время понятия медиаграмотности и 
информационной грамотности рассматривались 
независимо друг от друга, параллельно. Ими за-
нимались представители разных специальностей. 
Так, медиаграмотность преимущественно была 
в поле зрения медиапедагогов и журналистов, 
а информационная грамотность связывалась  
с деятельностью библиотекарей, учителей, препо-
давателей колледжей и вузов.

Однако современный человек живет в еди-
ной, синкретичной информационной среде, ис-
пользует многообразные виды информации и са-
мые разные информационные технологии. Чаще 
всего отделить, «разорвать» их невозможно, так 
тесно они переплелись. Поэтому и потребовалось 
новое обобщающее понятие – медиа- и информа-
ционная грамотность. 

Ведущими международными организациями, 
 инициирующими обсуждение и изучение про-
блем подготовки человека к жизни в информаци-
онном обществе, являются Организация Объеди-
нённых Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) и Международная феде-
рация библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА). В 2010–2013 годах ЮНЕСКО и ИФЛА 
предложили интегрировать два понятия – «медиа-
грамотность» (media literacy) и «информационная 
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грамотность» (information literacy) – в единое це-
лое – «медиа- и информационная грамотность».

Важной инициативой ЮНЕСКО по инте-
грации медиа- и ин формационной грамотности 
явилось издание на английском языке в 2011 году 
учебной программы по обучению педагогов ме-
диа- и информационной грамотности [26]. Впо-
следствии эта учебная программа была переве-
дена на 11 языков мира и оказала существенное 
влияние на развитие медиаобразования разных 
стран. 

Термин «Медийно-информационная грамот- 
ность» стал использоваться в отечественных пу-
бликациях в результате заимствования англоя-
зычного термина «Media and information literacy». 
Первоначально в русскоязычных публикациях ис-
пользовались различные варианты перевода этого 
термина: «медийная и информационная грамот-
ность», «медиа и информационная грамотность». 
В частности, переведенная на русский язык в 
2012 году программа обучения педагогов, разра-
ботанная экспертами ЮНЕСКО, была опублико-
вана под названием «Медийная и информацион-
ная грамотность» [15].

В названии состоявшейся в Москве 24–28 
июня 2012 года Международной конференции 
использовалась иная версия термина – «Медиа- 
и информационная грамотность». Конференция 
«Медиа- и информационная грамотность в обще-
ствах знания» послужила началом широкого об-
суждения концепции медиа- и информационной 
грамотности и ее внедрения. В Московской декла-
рации о медиа- и информационной грамотности 
медиа- и информационная грамотность определя-
ется как совокупность знаний, установок, умений 
и навыков, которые позволяют получать доступ 
к информации и знаниям, анализировать, оцени-
вать, использовать, создавать и распространять 
их с максимальной продуктивностью в соответ-
ствии с законодательными и этическими нормами  
и с соблюдением прав человека. Медиа- и ин-
формационно грамотный человек может исполь-
зовать различные средства, источники и каналы 
информации в личной, профессиональной и об-
щественной жизнедеятельности. Он знает, когда 
и какая информация требуется и для чего, где и 
как ее можно получить. Он понимает, кто и с ка-
кими целями создал и распространяет эту инфор-
мацию, он имеет представление о ролях, функци-
ях и ответственности СМИ, институтов памяти 

и других поставщиков информации. Он может 
анализировать информацию, сообщения, пред-
ставления и принципы, транслируемые медиа и 
другими производителями контента, определять 
достоверность получаемой и создаваемой инфор-
мации по ряду общих, личных и контекстуальных  
критериев [16].

Ситуация с неунифицированным исполь-
зованием англоязычного термина «Media and 
information literacy» в русскоязычных публи-
кациях имела место до 2013 года. В апреле  
2013 года в Москве состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Медиа- и ин-
формационная грамотность в информационном 
обществе». На этой конференции было принято 
важное решение об унификации использования 
англоязычного термина «Media and information 
literacy» в русском языке, что зафиксировано 
в сборнике материалов данной конференции: 
«Участники конференции согласились с понима-
нием интегративного термина «медиа- и инфор-
мационная грамотность», сформулированного  
в Московской декларации о медиа- и информа-
ционной грамотности (2012), и при этом догово-
рились использовать в дальнейшем следующее 
его написание на русском языке – «медийно-
информационная грамотность» [8, с. 11]. 

Цель данной статьи – сравнить опыт про-
движения идей медийно-информационной гра-
мотности, инициированных учебной программой 
ЮНЕСКО, в России и за рубежом. Наиболее из-
вестным зарубежным опытом является реали-
зация масштабного международного проекта  
ЮНЕСКО «Медийно-информационная грамот-
ность и межкультурный диалог». На базе универ-
ситета Атабаска (Канада) ЮНЕСКО с 27 апреля 
по 20 августа 2015 года реализовала дистанцион-
ный обучающий курс «Медийно-информационная 
грамотность и межкультурный диалог» для сту-
дентов и молодых специалистов из различных 
стран. Один из авторов данной статьи прошел об-
учение по данному курсу, завершив обучение по-
лучением сертификата. Участие в данном проекте 
позволило не только проанализировать структуру 
и содержание этого курса, но и обогатить, допол-
нить авторский учебный курс «Основы информа-
ционной культуры личности» новыми идеями. 

Учебный курс «Медийно-информационная 
грамотность и межкультурный диалог» вклю-
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чал 10 тематических блоков: «Медийно-инфор- 
мационная грамотность (МИГ): Введение», 
«Медийно-информационная грамотность и меж-
культурный диалог», «Медийно-информационная 
грамотность: оценка и использование инфор-
мации и медиа-контента», «Использование ис-
следований и анализа для создания собственной 
информации и медиа-контента», «Свобода выра-
жения, свобода информации, свобода прессы», 
«Представления о поле (гендере) в СМИ, книгах, 
Интернете и истории», «Медиа и информацион-
ная этика с точки зрения потребностей крупного 
бизнеса, политики и развития», «Понимание и 
оценка мира рекламы», «Проблемы и возмож-
ности СМИ, библиотек и новых технологий для 
молодежи», «Взаимодействие с медиа и исполь-
зование новых технологий и информации для со-
циального действия». 

Условием полного прохождения курса и ос- 
новой для получения сертификата об его оконча-
нии являлись «Required Assignment» – обязатель-Required Assignment» – обязатель- Assignment» – обязатель-Assignment» – обязатель-» – обязатель-
ные задания:

1. Сформулировать свое представление о 
трех национальных культурах, в том числе своей 
страны, а затем проверить свои знания с помощью 
Интернета. 

2. Выявить наличие государственных струк-
тур, занимающихся управлением и контролем 
деятельности СМИ в своей стране (стране прожи-
вания обучающегося). 

3. Подготовить объявление, распространяе-
мое СМИ, посвященное какой-либо глобальной 
проблеме человечества. 

Для иллюстрации используемых в процессе 
обучения тестовых заданий приведем следующее 
задание: 

Определить, являются ли предложенные 
утверждения истиной:

1. Информационная грамотность является 
ключевым фактором для образования в течение 
всей жизни. 

2. Доступ граждан к информации и свобода 
выражения мнения – основное право человека.

3. Главенствующие СМИ являются нейт- 
ральными и представляют сбалансированный 
взгляд на события со всех перспектив (ракурсов).

4. Альтернативные СМИ, как правило, от-
крыты и свободны в выражении собственной 
позиции, независимы от источника финанси-
рования.

5. Информация в Интернете построена с той 
же долей предвзятости, что присутствует в тради-
ционных СМИ.

Большое внимание в данном курсе уделялось 
гендерным, межнациональным, межэтническим, 
религиозным отношениям, что нашло отраже-
ние в теоретическом и практическом материале.  
Приведем наиболее типичные задания: 

1. Найдите две новости из различных источ-
ников: неважно, будь то хорошие новостные исто-
рии о каком-то достижении, или плохие – о кон-
фликте, болезни, катастрофе. Выберите истории, 
где культура используется в качестве ключевого 
фактора, чтобы объяснить или оправдать точку 
зрения. Новость может отражать такие факторы, 
как раса, этническая принадлежность, религия, 
или национальность. Сравните источники ново-
стей и проанализируйте историю культурного 
уклона.

2. Как вы думаете, у вас есть свобода выра-
жения? Когда вы в последний раз осуществляли 
ваше право на свободу выражения? Каково ваше 
собственное определение свободы выражения? 
Запишите свои ответы. Затем спросите двух жен-
щин, которых вы знаете и двух мужчин. Опреде-
ляет ли половой признак то, как люди ответили? 
Почему? Далее, спросите людей двух разных на-
циональностей. Отвечают ли люди по-разному 
в зависимости от их этнической группы или их 
культурной, социальной, экономической, полити-
ческой, образовательной среды? Почему?

3. Подберите изображение, видео, новость, 
статью или книгу, которые поддерживают ген-
дерное неравенство или усиливают гендерные 
стереотипы. Поделитесь через социальные медиа 
и контролируйте обратную связь. Какой ответ вы 
получили, когда вы столкнулись с этим неравен-
ством / стереотипом? Какие отзывы у других?  
Какие действия вы и ваша сеть может предпри-
нять, чтобы изменить негативный образ через ген-
дерные стереотипы?

4. Обратитесь к библиотеке или Интерне-
ту, чтобы узнать, какие национальные гендер-
ные стратегии имеет ваша страна. Используя эти 
стратегии как основу, разработайте план по обе-
спечению гендерного равенства в институте или  
на работе.

5. Подготовьте письмо в СМИ вашей страны 
с просьбой, чтобы они включали больше содер-
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жания о женщинах в своих программах. Распро-
страните петицию, чтобы собрать подписи перед 
отправкой письма. О любом ответе, который вы 
получите, сообщите на форуме курса и в вашем 
личном журнале. 

Всего обучавшимся было предложено для 
выполнения 19 заданий. Они были представле-
ны в форме анкет, опросов, тестовых заданий, 
эссе по результатам изучения каждой темы курса, 
творческих заданий по исследованию культур-
ных ценностей и особенностей различных стран 
мира, анализу деятельности организаций, контро-
лирующих работу средств массовой информации  
в стране проживания обучаемых. 

Анализ содержания заданий свидетельству-
ет о доминировании в учебном курсе ЮНЕКО 
«Медийно-информационная грамотность и меж-
культурный диалог» проблематики, связанной  
с вопросами прав человека, свободы слова и само-
выражения, свободы и независимости СМИ, ген-
дерного равенства, межнациональных, межэтни-
ческих и религиозных взаимоотношений людей 
в обществе. Следует подчеркнуть, что данный  
обучающий курс имел ярко выраженную лич-
ностную направленность, был ориентирован на 
студентов и молодых специалистов из различных 
стран безотносительно их профессиональной 
принадлежности и профессиональной деятель-
ности, без учета задач продвижения медийно-
информационной грамотности в обществе по-
средством целенаправленной деятельности той 
или иной профессиональной категории.

Поскольку до появления нового интегратив-
ного понятия его отдельные составные компонен-
ты – медийная и информационная грамотность 
традиционно связывались, соответственно, с дея-
тельностью медиапедагогов и системой медиаоб- 
разования, а также с деятельностью библиотек и 
библиотекарей, то, следовательно, решение задач 
продвижения медийно-информационной грамот-
ности в обществе целесообразно связывать имен-
но с этими специалистами, выпуск которых осу-
ществляют педагогические вузы и вузы культуры.

Наибольший опыт подготовки специалистов 
по медиаобразованию накоплен Таганрогским 
государственным педагогическим институтом 
имени А. П. Чехова, в котором сформирована на-
учная школа профессора А. В. Федорова. Под его 
руководством была разработана концепция меди-
аобразования педагогов, включая методику под-
готовки студентов педвузов к медиаобразованию 
школьников [20; 21]. На основе этой концепции 
в вузе в 2002 году была открыта специализация 
03.13.30 – «Медиаобразование». В настоящее 
время, согласно информации, представленной  
на официальном сайте Таганрогского институ-
та имени А. П. Чехова (филиал «Ростовского го-
сударственного экономического университета 
(РИНХ)»), в данном вузе ведется подготовка раз-
личных категорий педагогических работников. 
Содержание профессиональной медиаобразова-
тельной подготовки будущих специалистов на 
различных ступенях образования отражает состав 
учебных дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1

Учебные дисциплины по медиаобразованию в разрезе специалитета,  
бакалавриата и магистратуры в Таганрогском институте имени А. П. Чехова  

(филиал «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)» 

Ступени  
образо- 
вания

Специальность,  
направление подготовки

Названия  
учебных дисциплин

Дата  
включения  

в учебный план
Специа-
литет

Специальность 050711.65  
«Социальная педагогика»,  
специализация 05071130  
«Медиаобразование»

«Проблема насилия в социуме и массмедиа»,
«История медиакультуры»,
«Теория и медиа и медиаобразование»,
«История и медиаобразование»,
«Технология медиаобразования»,
«Социология медиакультуры»,
«Организация и проведение научных исследо-
ваний в области медиакультуры и медиаобра-
зования»

2002–2012
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Ступени  
образо- 
вания

Специальность,  
направление подготовки

Названия  
учебных дисциплин

Дата  
включения  

в учебный план
Специальность 050706.65  
«Педагогика и психология»,  
специализация 05070604  
«Социальная психология»

«Использование медиаобразования  
в воспитании детей» 

2012

Специальность 050711.65  
«Социальная педагогика»,  
специализация 05071104  
«Социально-педагогическая  
деятельность в учреждениях  
дополнительного образования»

«Проблема насилия в социуме и массмедиа»,
«Дополнительное образование на материале  
медиакультуры» 

2012

Бакалав-
риат

Направление 050400  
«Психолого-педагогическое  
образование»,  
профиль 05040002  
«Психология образования»

«Основы медиаобразования» 2015

Направление подготовки 
050700.62 «Педагогика»,  
профиль 050708  
«Социальная педагогика»

«Основы медиакультуры»,
«Основы медиаобразования» 

2012

050700.62 «Педагогика»,  
профиль 050708  
«Социальная педагогика»

«Основы медиакультуры»,
«Основы медиаобразования» 

2012

39.03.03 «Организация работы  
с молодежью»

«История и теория медиакультуры»,
«Технология работы с молодежью  
на материале медиа и медиакультуры»,
«Основы работы с молодежью на материале  
медиакультуры и медиаобразования»,
«История и современное состояние работы  
с молодежью на материале медиакультуры  
за рубежом» 

2015

Магист- 
ратура

39.04.03.01 «Организация работы 
с молодежью в сфере культуры и 
массовых коммуникаций»

«Основы медиакомпетентности»
«Развитие критического мышления  
в процессе медиаобразования»,
«Планирование и организация  
творческо-производственной деятельности  
на материале медиакультуры»,
«Социально-педагогические технологии  
на материале медиакультуры»

2015

Окончание таблицы 1

Анализ приведенных в таблице 1 сведений, а 
также многочисленных публикаций, отражающих 
богатый опыт Таганрогского института имени  
А. П. Чехова в сфере медиаобразования [20; 21; 
24], позволяет утверждать, что при подготовке 
кадров особое внимание уделяется вопросам ис- 
тории, теории и методики медиаобразования как 

образования на материале средств массовой ком-
муникации – телевидения, прессы, радио, кинема- 
тографа, видео, Интернета и т. д. Целевые ауди- 
тории, на которые рассчитаны образовательные 
программы в данном вузе – это, прежде всего, бу-
дущие педагоги, включая педагогов-психологов, 
социальных психологов, социальных педагогов, в 
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том числе в учреждениях дополнительного образо-
вания. Все эти категории специалистов призваны 
профессионально осуществлять повышение уров- 
ня медийно-информационной грамотности и ме-
диакультуры обучаемых в системе образования. 

Начиная с 2015 года в Таганрогском институ-
те имени А. П. Чехова наблюдается расширение 
номенклатуры специалистов, способных повы-
шать уровень медийно-информационной грамот-
ности населения. К категориям педагогических 
работников добавляются специалисты, подготов-
ка которых ведется в рамках направления 39.00.00 
«Социология и социальная работа». Так, в рамках 
бакалавриата по направлению 39.03.03 «Органи-
зация работы с молодежью» осуществляется под-
готовка кадров, способных обеспечить решение 
комплексных задач по реализации молодёжной 
политики в сферах труда, права, политики, науки 
и образования, культуры и спорта, коммуникации, 
здравоохранения, взаимодействия с государствен-

ными и общественными структурами, молодёж-
ными и детскими общественными объединения-
ми, с работодателями. В рамках магистратуры 
осуществляется подготовка организаторов рабо-
ты с молодежью в учреждениях культуры и обра-
зования – в культурных центрах, Дворцах молоде-
жи, музейных комплексах, медиаклубах, кружках 
медиаобразовательной направленности, самодея-
тельных молодежных редакциях, на студенческом 
телевидении, радио и т. п. [23].

Иной подход к подготовке специалистов  
в области медиаобразования реализуется в Мос- 
ковском государственном гуманитарном универ-
ситете им. М. А. Шолохова, который в 2015 году 
вошел в состав Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ). Пред-
ставление о содержании профессиональной меди-
аобразовательной подготовки будущих специали-
стов на различных ступенях образования в МПГУ 
отражает таблица 2.

Таблица 2
Учебные дисциплины по медиаобразованию  

в разрезе бакалавриата и магистратуры  
в Московском педагогическом государственном университете

Ступени
образова-

ния

Направление  
подготовки

Названия  
учебных дисциплин

Дата
включения

в учебный план
Бакалав-
риат

42.03.02 «Журналистика» «Медиаобразование» 2013
42.03.02 «Журналистика»,  
профиль «Теле- и  
радиожурналистика» 

«Основы медиаобразования» 2015

Магист- 
ратура

42.04.02 «Журналистика»,  
профиль «Медиа-информационная 
грамотность»

«Новостная грамотность»,
«Экология медиапространства»,
«СМИ в условиях глобального  
информационного общества»,
«Актуальные проблемы медиаобразования»,
«Социальные медиа»,
«Медиабезопасность  
как теоретико-практическая проблема»,
«Современный медиатекст»,
«Язык и стиль СМИ»

2016

44.04.01 «Педагогическое образо-
вание», профиль 
«Медиаобразование»

«Медиаобразование в школе и вузе»,
«Школьные и студенческие медиа»,
«Медиабезопасность, законодательство  
и экспертиза»,
«Кибербезопасность»,
«Сетевой этикет»,
«Тайм-менеджмент в Интернете»,

2016
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Ступени
образова-

ния

Направление  
подготовки

Названия  
учебных дисциплин

Дата
включения

в учебный план
«Блогосфера»,
«Манипулятивные технологии массмедиа»,
«Социология социальных сетей»,
«Медиа-информационная грамотность  
и медиакультура»,
«Современный медиатекст»,
«История и теория медиа»,
«Медиаобразовательный менеджмент»,
«Медиаэкология»,
«Современные теории массовых  
коммуникаций»

44.04.01 «Педагогическое  
образование»,  
профиль «Медиаобразование  
в библиотечной сфере» 

«Институты социальной памяти»,
«Современный медиатекст»,
«Педагогические основы  
медиаобразовательной деятельности»

2018

42.04.02 «Журналистика»,  
профиль «Медиаобразование  
в сфере межнациональных  
отношений»

«Теория медиаобразования»,
«Методология и методика  
медиаисследований»,
«Современные медиасистемы»,  
«Медиаэкономика»,
«Современный медиатекст»,
«Медиапсихология»,
«Блоггинг и журналистика»,
«Медиапроектирование для журналистов»,
«Форматы деятельности мультимедийного 
журналиста (видео, фото, аудио)»,
«Мультимедийный текст»,
«Медиа как субъекты политики»,
«Продвижение медиа продукта»

2018

Окончание таблицы 2

Из приведенных в таблице 2 данных следует, 
что первоначально в качестве целевой аудитории, 
на которую были рассчитаны медиаобразователь-
ные программы обучения в МПГУ, выступали, 
прежде всего, журналисты, включая теле- и ради-
ожурналистов. Подготовка этих категорий специ-
алистов осуществляется в бакалавриате в рамках 
направления 42.03.02 «Журналистика». При этом 
начиная с 2016 года в рамках данного направ-
ления в магистратуре выделяется особый про- 
филь – «Медиа-информационная грамотность». 
Затем происходит расширение номенклатуры на-
правлений и профилей подготовки: в магистра-
туре по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» осуществляется подготовка кадров 
для библиотек по профилю «Медиаобразование 
в библиотечной сфере», а в рамках направления 
42.04.02 «Журналистика» вводится подготовка 
кадров по профилю «Медиаобразование в сфере 
межнациональных отношений» [14].

Приведенный в таблице 2 перечень учебных 
дисциплин, отражающих содержание подготовки 
в МПГУ будущих специалистов по медиаобразо-
ванию, свидетельствует о фокусировании на тра-
диционной и интернет-журналистике. 

По мнению И. В. Жилавской, теоретическая  
база развития магистратуры по программе «Ме-
диаобразование» «основана на концепте медиа-
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информационности как целостной системе взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных понятий 
«медиа» и «информация», а сама идея медиа-
информационной грамотности и медиаобразова-
ния логично вписывается в концепцию ноосфер-
ного образования» [10]. 

Вузы культуры, традиционно специализи-
рующиеся на подготовке библиотечных кадров, 
к сожалению, пока не располагают магистра-
турой по программе «Медиаобразование». Тем 
не менее в структуре подготовки библиотечно-
информационных специалистов традиционно уде-
ляется большое внимание освоению современных 
информационно-коммуникационных технологий 
и работе с информацией как в традиционном, так 
и электронном форматах. 

В Кемеровском государственном институте 
культуры было проведено исследование, направ-
ленное на обоснование тезиса о том, что кроме 
учителей обучение медиа- и информационной 
грамотности детей, подростков и молодежи, мо-
гут вести, при наличии дополнительной подготов-
ки, представители такой массовой профессии, как 
библиотекари [2]. 

Оно базировалось на анализе публикаций, 
отражающих вклад библиотек в информацион-
ную подготовку и медиаобразование граждан. 
Был изучен поток публикаций в педагогической и 
библиотечной печати за 1990–2018 годы, характе-
ризующих деятельность библиотек России по ин-
формационной подготовке и медиаобразованию 
населения [1]. В результате анализа удалось выя-
вить как практические работы, отражающие опыт 
работы школьных, детских и вузовских медиатек, 
так и теоретические, например, диссертационные 
исследования, посвященные различным аспек-
там деятельности библиотек и библиотекарей  
в сфере медиаобразования: формированию инте-
реса подростков к чтению на базе школьной ме- 
диатеки [25], формированию медиаграмотнос- 
ти как компонента информационной культуры 
школьников в условиях школьных и детских биб- 
лиотек [12], педагогическим условиям форми-
рования медиакомпетентности самих библиоте-
карей [13]. Проблеме определения места медиа-
образования и формирования медиаграмотности  
в профессиональной педагогической деятельно-
сти библиотекарей посвящены статьи О. К. Гро-

мовой [9], Е. Н. Голубевой [7], Е. А. Колмыковой 
[11], О. Н. Фиськовой [22]. 

Одной из первых работ, содержащих тео-
ретическое обоснование необходимости ме-
диаобразования библиотекарей, является статья 
профессора КемГИК И. С. Пилко (ныне про-
фессор кафедры информационного менеджмен-
та, руководитель Научно-образовательного цен-
тра библиотечно-информационных технологий 
СПбГИК) [17]. По мнению И. С. Пилко, для спе-
циалистов библиотечно-информационной сферы 
(библиотекарей-библиографов, референов-анали- 
тиков, менеджеров информационных ресурсов, 
технологов автоматизированных информацион-
ных ресурсов) владение знаниями и практически-
ми умениями по созданию медиатекстов, разви-
тые аналитические способности интерпретации и 
оценки их содержания, являются не только обще-
культурными, но и профессиональными компе-
тенциями. Для их формирования использование 
медиаобразовательных ресурсов и технологий  
в учебном процессе включает: обучение на мате-
риалах медиа, обучение с помощью медиа, созда-
ние медиапродуктов, выполнение медиапроектов 
по заказу партнеров КемГИК.

Наряду с этими направлениями впослед-
ствии в КемГИК были разработаны и внедрены 
в учебный процесс специальные учебные курсы, 
нацеленные на развитие медиакомпетентнос- 
ти библиотечно-информационных специалистов: 
«Мультимедийные технологии. Часть 1. Мульти-
медиа в современной социокультурной среде», 
«Мультимедийные технологии. Часть 2. Мульти-
медиа в презентационной деятельности», «Связи с 
общественностью и реклама», «Web-технологии», 
«Технология подготовки wеб-текстов», «Основы 
информационной культуры личности», «Мето-
дика преподавания информационной культуры», 
«Основы медиаграмотности школьников».

Особое место в медиаобразовании будущих 
библиотекарей занимает курс «Основы медиа-
грамотности школьников». Он направлен на раз-
витие целостного представления о роли и месте 
средств массовой информации в жизни совре-
менного общества, формирование умений само-
стоятельного отбора и критического анализа ин-
формации, поступающей по различным каналам 
СМИ, выработку умений самостоятельного соз-
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дания медиатекстов с использованием различных 
знаковых систем, освоение технологии форми-
рования медиаграмотности различных возраст-
ных категорий школьников (младшего, среднего, 
старшего школьного возраста). В рамках курса 
формируются следующие профессиональные 
компетенции: готовность к взаимодействию с по-
требителями информации, готовность выявлять и 
качественно удовлетворять запросы и потребно-
сти, повышать уровень их информационной куль-
туры; готовность к организации воспитательно-
образовательной работы средствами библиотеки; 
готовность к формированию информационной 
культуры и медийно-информационной грамот-
ности пользователей библиотеки; способность 
к реализации образовательных и культурно-
воспитательных программ для населения [18; 19]. 

Проведенные нами исследования, а также 
анализ опыта КемГИК по подготовке библиотеч-
ных кадров в сфере медийно-информационной 
грамотности выявили основную проблему, требу-
ющую решения: противоречивость и разрознен-
ность теоретических представлений о способах 
интеграции двух видов грамотности: медийной 
и информационной, а также обусловленное этим 
обстоятельством отсутствие методических раз-
работок, обеспечивающих целостность и систем-
ность формирования медийно-информационной 
грамотности обучаемых.

Идея интеграции медиа- и информационной 
грамотности, на наш взгляд, может быть успешно 
реализована за счет учебного курса «Основы ин-
формационной культуры личности», разработан-
ного сотрудниками научно-исследовательского 
института информационных технологий соци-
альной сферы Кемеровского государственного 
института культуры. Данный курс направлен на 
развитие общей информационной компетентно-
сти человека и обогащен медиакомпонентом, обе-
спечивающим формирование не только инфор-
мационной, но и медиаграмотности. Интеграция 
медиаграмотности в содержание курса «Основы 
информационной культуры личности» заключает-
ся в органичном и последовательном дополнении 
каждого из четырех разделов курса соответству-
ющими элементами медиакомпонента. Харак-
теристика научно обоснованного методического 
инструментария, обеспечивающего интеграцию 

двух направлений (информационной подготовки 
и медиаобразования), давалась нами ранее в ра-
ботах [3; 12].

Процесс интеграции медиакомпонента в со- 
держание курса «Основы информационной куль-
туры личности» основывался на результатах 
многолетних педагогических экспериментов по 
обучению школьников с 1-го по 11-й класс на 
базе школ г. Кемерово. Полученный опыт неодно-
кратно освещался на конференциях и семинарах 
Русской школьной библиотечной ассоциации 
(РШБА) для школьных библиотекарей России.  
По инициативе РШБА в Москве были изданы 
учебные пособия для обучения младших и сред-
них школьников, подготовленные на основании 
результатов эксперимента [4; 5; 6]. В данный пе-
риод готовятся к публикации учебные пособия 
для учащихся 8–11-х классов. 

Эксперимент по интеграции медиакомпонен-
та в состав содержания учебного курса по осно-
вам информационной культуры личности выявил 
ряд трудностей:

–  необходимость привлечения знаний из раз-
ных предметных областей (библиотечное дело, 
библиографоведение, информатика, медиаобра-
зование, журналистика, лингвистика, филология 
и др.);

– сложность достижения целостности при 
интеграции знаний из разных предметных обла-
стей; 

– необходимость адаптации используемых 
учебных материалов к возрастным особенностям 
школьников (младшим, средним, старшим);

– сложность подбора медиатекстов, пригод-
ных для обучения школьников разных возрас-
тов. Во-первых, медиаинформация отличается 
быстрым старением, утратой новизны, актуаль-
ности, злободневности. Во-вторых, медиатексты 
должны быть интересны, привлекательны, понят-
ны для школьников. В-третьих, медиатесты долж-
ны быть обучающими и не содержать негативной 
информации. Подбор медиатекстов (поиск, ана-
лиз, отбор) для учебных примеров характеризует-
ся трудоемкостью, большими затратами времени. 

Проведенное исследование, не претендуя на 
окончательные результаты, позволяет, тем не ме-
нее, подвести определенные итоги и сделать не-
которые обобщения.
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Анализ показал, что если до 90-х годов ме-

диаобразование было преимущественно связано 
с деятельностью педагогических вузов и рас-
пространялось на подготовку школьных учите-
лей, вузовских преподавателей, то в настоящее 
время наблюдается расширение номенклатуры 
специалистов, которые призваны осуществлять 
продвижение идей медийно-информационной 
грамотности в обществе. К учителям добавились 
социальные педагоги и социальные психологи, 
журналисты, специалисты по работе с молодежью, 
библиотекари. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о возрастании общественной значимости 
и востребованности медийно-информационной 
грамотности в современном обществе. Это, безу-
словно, позитивный факт. Вместе с тем на подго-
товке каждой из перечисленных категорий специа-
листов неизбежно лежит отпечаток той профессии 
и той группы специальностей, в рамках которой 
появилась новая специализация или профиль 
подготовки: «Журналистика», «Педагогические 
науки», «Библиотечно-информационная деятель-
ность» «Социология и социальная работа». 

В связи с этим возникает опасность подмены 
идеи ЮНЕСКО и ИФЛА об интеграции медиагра-
мотности и информационной грамотности в еди-
ное целое каким-либо одним из этих компонентов 
и «креном» в определенный вид деятельность – 
журналистику, социологию, библиотечное дело 
и т. п. Анализ российских учебных программ по-
казывает, что существуют многочисленные по-
пытки в рамках медиаобразования сводить весь 
учебный материал либо к истории медиаобразо-
вания, либо к отдельным направлениям медиа- 
образования (например, «Музыкальная журнали-
стика», «Новостная журналистика», «Школьное 
телевидение» и т. п.), а в рамках информационной 
подготовки, под идеей формирования информаци-
онной грамотности и информационной культуры, 
также давать отдельные узкоспециализирован-
ные сведения («История книги», «Знаменитые 
библиотеки мира», «История библиотек», «Ком-
пьютерная грамотность» и т. п.). В итоге вместо 
формирования медиа- и информационной грамот-
ности ведется узкое однонаправленное обучение 
«юного журналиста», «юного корреспондента», 
«маленького телеведущего», «маленького биб- 

лиотекаря», «юного программиста» и т. п. Такой 
подход возможен как средство знакомства с буду-
щей профессией, как способ профессиональной 
ориентации школьников. Однако он не должен 
подменять идею массового повышения медийно-
информационной грамотности граждан. 

Еще одна опасность связана с подменой це- 
лей. Зачастую цель анализируемых отечествен-
ных учебных программ формирования медийно-
информационной грамотности сводится, как 
было показано выше, к профессиональной ори-
ентации обучаемых. Совершенно иная цель 
обозначена в Учебной программе ЮНЕСКО по 
медиа-информационной грамотности для педа-
гогов. Формирование медийно-информационной 
компетентности, прежде всего, нацелено на 
развитие критического мышления, граждан-
ской ответственности личности, использующей 
медийно-информационную грамотность для реа-
лизации своих прав и свобод. Назначение ини-
циатив ЮНЕСКО и ИФЛА – подготовка людей 
к жизни в информационном обществе в усло-
виях больших объемов разнородной и противо-
речивой информации, требующей критического 
анализа. В результате человек должен уметь ис-
пользовать различные средства, источники и ка-
налы информации в личной, профессиональной и 
общественной жизнедеятельности в соответствии  
с законодательными и этическими нормами. 

Проведенный анализ научных публикаций 
и результаты многолетнего педагогического экс-
перимента позволяют наметить следующие пер-
спективы исследований: 

–  для разработки теоретических основ ин-
теграции медиа- и информационной грамотности 
необходимо проведение междисциплинарных ис-
следований в сфере библиотековедения, информа-
тики, журналистики, социологии, медиапедагоги-
ки и медиаобразования;

–  для решения задачи массового повышения 
уровня медийно-информационной грамотности и 
информационной культуры населения требуется 
создание единой стратегии, обеспечивающей пла-
номерную и системную работу представителей 
разных профессий: учителей, социальных педа-
гогов и психологов, библиотекарей, журналистов, 
специалистов по работе с молодежью и др. 
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