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Медиа как средство прогрессивного развития общества напрямую воздей-
ствуют на качество жизни людей, характер социальных норм, правил и устоев. 
как фактор образования медиа формируют, развивают, обогащают поведенче-
ский опыт личности человека. например, рассматривая медиакоммуникацию 
как культурно-образовательное явление можно без труда выявить ее воспита-
тельное воздействие на становление личности молодого человека, которое за-
ключается в обогащении познавательного опыта, укреплении и обосновании 
базовых знаний, формировании и развитии эмоционально-ценностной сферы, 
открытии новых возможностей в качестве средства социализации, приобрете-
нии опыта построения современных моделей поведения человека [1].

говоря о влиянии медиакоммуникации на развитие личности будущего учи-
теля, акцентируем внимание на основных аспектах ее воздействия: формирова-
ние и развитие мировоззрения, понимание причинно-следственных связей явле-
ний (когнитивный аспект); развитие и укрепление чувств, взглядов, эмоций и др. 
(аффективный аспект); становление социальной готовности к самостоятельной 
жизнедеятельности (социальный аспект). наблюдаемое в настоящее время сни-
жение реакции молодого поколения на события действительности, ослабленное 
проявление критического отношения к происходящему демонстрирует низкий 
уровень медиаобразования – потенциальный источник самообразования. 
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неоспоримым является тот факт, что цифровая культура и технические 
средства медиакоммуникации в последние годы стали чрезмерно привлекатель-
ными для молодых людей, чьи интересы, потребности и запросы всегда идут в 
ногу с техническим прогрессом в стране. и как результат потребления студен-
тами современной медиапродукции (в гораздо большем объеме, чем, например, 
пять лет назад) – труднопрогнозируемые и сложномоделируемые поступки-по-
следствия, касающиеся разных областей их жизни. 

таким образом, медиа становятся одними из множественных компонентов 
социокультурной среды, инициирующим динамичное обучение и воспитание 
молодого поколения.

следует уточнить, что для формирования модели поведения и сознания 
молодых людей с учетом требований процессов цифровизации необходимо 
предпринять согласованные действия по отслеживанию оказываемого влияния 
на становление личности молодого человека со стороны стремительно развива-
ющейся информационно-образовательной среды и иных пространств социали-
зации (школы, семьи, учреждений культуры и др.). 

в связи с этим целесообразно остановиться на определении сущности по-
нятия «медиакомпетентность». рассмотрим медиакомпетентность будущего 
учителя как степень его образованности, которая обусловливает способность к 
использованию средств/инструментов медиакоммуникации; применению спо-
собов передачи медиаинформации в том или ином виде (текст, музыка, изо-
бражение и др.), оперативного и конструктивного функционирования в меди-
апространстве, разных областях жизнедеятельности человека (социально-эко-
номической, культурно-образовательной, повседневной, др.) [2]. к средствам/
инструментам коммуникации традиционно относятся речь, письмо, печать, 
фотография, радиовещание, телевидение, технологические средства и пр.

выявим особенности понимания сущности медиакомпетентности через 
рассмотрение содержательных характеристик взаимосвязанных с ней видов 
компетентностей. например, так же как и читательская, медиакомпетентность 
включает способность будущих учителей понимать, осмысливать, оценивать, 
интерпретировать тексты/медиатексты для решения личностных задач и ак-
тивного участия молодых людей в жизни общества. как и информационная, 
медиакомпетентность отвечает за умение извлекать необходимую информацию 
из различных источников, анализировать качество информации, применять 
ее с учетом морально-этических норм для достижения личных, социальных, 
профессиональных и образовательных результатов и создавать новые медиа-
продукты. она открывает широкие возможности для молодых педагогов в при-
менении новейших информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований информбезопасности. умения для осуществления художественно-
эстетической деятельности помогают будущим учителям инициировать но-
вое прочтение художественных произведений, интерпретировать и создавать на 
этой основе медиапродукты, воплотив в них собственные творческие замыслы. 
в рамках здоровьесбережения медиакомпетентность формирует у будущих пе-
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дагогов понимание значимости здоровья как ценности, углубляет знания, уме-
ния и обогащает опыт деятельности, направленной на сохранение и укрепление 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 

уточним, что формирование и развитие медиакомпетентности у будущих 
учителей осуществляется через выполнение ими действий в области медиа, 
которые открывают широкие возможности для саморазвития и самосовер-
шенствования. Эти обобщенные способы действий ориентированы на анализ, 
организацию и самостоятельное управление процессом познания, включая ре-
шение (нахождение общего способа/принципа/алгоритма) образовательных и 
жизненных задач. наряду с познавательными, регулятивными и коммуникатив-
ными действиями, они ориентированы на достижение личностных и метапред-
метных результатов, овладение ключевыми (универсальными) компетенциями. 

отметим, в свою очередь, что медиакомпетенции связаны со знания-
ми и навыками в сфере медиа, а также ценностно-смысловыми установками 
и личностными характеристиками, позволяющими будущему педагогу твор-
чески самореализовываться, социально взаимодействовать и адаптироваться 
в медиапространстве, оперативно решать проблемы в условиях развития ин-
формационно-образовательной медиасреды. Медиакомпетенции отвечают за 
продуктивность вербального и невербального общения на разных языках, фор-
мируют понимание и воспитывают уважение к разным точкам зрения людей, 
стимулируют достижение мирных инициатив, соглашений, договоренностей в 
процессе диалога. 

Поливалентность медиа заключается в их информационной, культурно-
просветительской, образовательной, социализирующей функциях. данные 
процессы являются предметом исследования для ученых разных научных обла-
стей. с этой целью рассмотрим проблему организации и реализации четко вы-
строенной системы учебно-воспитательной деятельности будущих учителей, 
посвященную медиаобразованию в цифровом обществе на примере актуально-
го содержания учебной дисциплины.

Целью изучения учебной дисциплины «Медиапедагогика и цифровая ди-
дактика» является формирование у будущих учителей медиакомпетентности, 
способствующей эффективному решению профессиональных и социально-
личностных задач педагогической деятельности в условиях цифровизации 
общества и образовательного процесса; компетентности в области организа-
ции образовательного процесса в учреждениях образования с использованием 
цифровых технологий и инструментов.

основными задачами дисциплины являются:
– освоение знаний по истории и теории медиапедагогики, цифровой транс-

формации образовательного процесса, включая научные, технические, социо-
культурные тенденции; 

– обеспечение понимания будущими учителями социокультурной ситуа-
ции, определяющей потребность в цифровизации образования, формировании 
новых, в том числе цифровых, компетенций современного педагога;
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– приобретение и обогащение опыта в осуществлении проектной, науч-
но-исследовательской деятельности в условиях цифровой трансформации об-
разования;

– освоение инструментов для самообразования, личностного и профессио-
нального самосовершенствования в соответствии с требованиями к профессио-
нальным качествам педагога цифровой эпохи и др.

Будущие учителя обучатся учитывать влияние медиаинформации и ме-
диапродуктов (социальных сетей, компьютерных игр и др.) на развитие и 
воспитание личности человека; использовать возможности компьютерно-
го моделирования для интенсификации учебного процесса; реализовывать 
элементы дистанционного и смешанного обучения на основе технологий 
медиапедагогики, включая сетевые технологии; проектировать и организо-
вывать различные формы и виды учебных занятий и воспитательных меро-
приятий средствами медиапедагогики; разрабатывать и совершенствовать 
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и многое 
другое.

содержание учебной дисциплины включает следующие актуальные про-
блемы для изучения: цифровая трансформация образования (цифровая дидак-
тика, технологии); медиапедагогика: история, теория, методика; проектная 
деятельность в цифровом образовательном процессе; медиапроектирование 
и пр. 

данная учебная дисциплина призвана помочь будущим учителям в их про-
фессиональной подготовке, понимании роли педагога в цифровом развитии ре-
спублики Беларусь.

обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что медиа, участвуя 
в моделировании политико-экономической, культурно-образовательной и иных 
подсистем общественного строя, являются активным помощником для моло-
дого поколения в понимании роли и возможностей современных технологий 
коммуникации в цифровом обществе; в осознании рисков, с которыми можно 
столкнуться при несоблюдении требований безопасности в виртуальной среде; 
в создании современных мультимедиапродуктов на основе компьютерных тех-
нологий, а также в воспитании ответственности, дисциплинированности, кри-
тического отношения к действительности и проницательности при принятии 
судьбоносных решений.

Медиа обусловили создание отдельной среды жизнедеятельности молодо-
го человека (наряду с семейной, университетской, социальной и др.) и стали 
ключевой составляющей стремительно развивающихся отношений между че-
ловеком и его жизненным пространством (реальным/виртуальным). Будуще-
му учителю для самообразования необходимо уметь пользоваться основными 
средствами социализации и приобщения к культурно-историческому наследию. 
в этой связи средства медиа являются ключевыми для решения поставленных 
задач за счет своих широких возможностей в реализации непрерывного образо-
вания в течение всей жизни человека. 
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Аннотация. рассматривается учебное справочно-энциклопедическое издание в контек-
сте общекультурного развития младших школьников. в процессе присвоения средствами на-
ционального языка духовных и материальных ценностей белорусской культуры формируется 
социально значимое качество личности – патриотизм.
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 Патриотическое воспитание младших школьников является приоритет-
ной задачей современного начального образования в республике Беларусь. так, 
одним из ожидаемых результатов начального образования является воспитание 
учащегося, который “любит свою малую родину, уважает историю и культуру 
Беларуси; поддерживает семейные традиции [2, с. 8]. также вопросы, связан-
ные с воспитанием чувства любви к родине, осознания своей принадлежности 
к белорусскому народу, усвоения системы нравственных ценностей, осведом-
ленности об основных объектах духовной и материальной культуры, положены 
в основу концепций практически всех учебных предметов, изучаемых на I сту-
пени общего среднего образования, и отражены в содержании соответствую-
щих учебных программ. 

все вышесказанное делает актуальность обозначенной проблематики 
исследования неоспоримой, поскольку эффективность формирования и проч-
ность сформированных нравственных качеств находится в прямой зависи-
мости от выбранной возрастной группы. в этом случае младший школьный 
возраст обладает выгодной восприимчивостью к внешнему воздействию, 
эмоциональной оценкой положительных примеров и пока еще свободен от 


