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учреждений социального обслуживания населения в работе с семьей и детьми 
находящимися в социально опасном положении); 

‒ специальная коррекционная работа с детьми, входящими в «группу риска»; 
‒ групповые совместные занятия, проводимые специалистом, владеющим 

знаниями в области ортобиотики, и родителями в составе детско-родительских 
групп (в Территориальных центрах социального обслуживания населения). 

‒ Проведение подобных совместных занятий приводит к потеплению се-
мейных отношений, на этом фоне происходит оздоровление, развитие ребенка; 

‒ составление специалистом картограммы семейного ортобиоза; 
‒ организация социокультурной деятельности (выпуск газеты, постановка 

спектаклей, участие в массовых мероприятиях и др.); 
‒ организация семейного туризма, досуга и отдыха с учетом положений ор-

тобиоза; 
‒ знакомство с серией статей в печатных органах по вопросам здорового 

образа жизни; 
‒ создание специализированных служб по изучению гражданского самочув-

ствия населения; 
‒ подготовка и совершенствование квалификации специалистов Террито-

риальных центров социального обслуживания населения по технологии самосбе-
режения здоровья и жизненного оптимизма. 
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Проблема формирования медиакомпетентности личности является акту-

альной и значимой в современных условиях обучения и воспитания. Это связано с 
тем, что за последние десятилетия информационно-коммуникационные техноло-
гии развиваются очень быстрыми темпами, растет число пользователей сети Ин-
тернет, медиапространства, как среди взрослых, так и среди детей и подростков, 
общение виртуальное, посредством мультимедиа часто заменяет реальную ком-
муникацию.  В настоящее время человек осваивает окружающий мир при помощи 
медиасредств (пресса, телевидение, кинематограф, радио, Интернет), которые 
способствуют развитию интеллекта, творчества, самостоятельности, критическо-
го мышления, эстетического восприятия, эмоций. Но в то же время, школьники, в 
частности, подростки, не только получают новые знания, но и часто оказываются 
под бесконтрольным воздействием мультимедийных средств. Поэтому возникает 
необходимость формирования медиакомпетентности обучающихся подростково-
го возраста.   
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Система образования Республики Беларусь также стремится соответство-
вать новым тенденциям развития общества. В программе непрерывного воспита-
ния детей и учащейся молодежи Республики Беларусь на 2021-2025 гг. одним из 
приоритетных направлений указывается формирование информационной куль-
туры, включающее в  себя  наличие у обучающихся знаний об основах информа-
ционной безопасности, рисках, связанных с причинением информацией вреда  
здоровью, нормальному физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и социальному развитию; сформированность умений применять передовые 
достижения в области информационных технологий, средств информатизации, 
создавать информационный продукт.  

Данный нормативный документ содержит в себе информационно-
просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на развитие 
информационного пространства учреждений образования, в том числе через раз-
мещение актуальной информации на официальных веб-сайтах и аккаунтах учре-
ждений образования в социальных сетях и мессенджерах, информационных стен-
дах и других площадках. 

Использование мультимедийных средств в обучении и воспитании детей 
повысит эффективность работы педагога, активизирует внимание, интерес к из-
лагаемому материалу, а также сформирует положительную мотивацию к обуче-
нию. Роль педагога в учебном процессе изменяется и состоит в том, чтобы разви-
вать критическое мышление ребенка, умение анализировать, систематизировать 
и выбирать наиболее значимую информацию, а также использовать полученные 
данные, создавать что-то свое.  

Цель исследования: теоретическое обоснование и методическое обеспечение 
социально-педагогической деятельности по формированию медиакомпетентно-
сти учащихся подросткового возраста. 

Материал и методы. Социально-педагогический эксперимент, включающий 
теоретический анализ основных подходов к формированию медиакомпетентно-
сти у обучающихся подросткового возраста, выявление уровня медиакомпетент-
ности обучающихся подросткового возраста, а также разработку и внедрение 
программы социально-педагогического сопровождения формирования медиа-
компетентности обучающихся подросткового возраста. 

Результаты и их обсуждение. Анализ теоретической литературы показал, 
что разные авторы рассматривали различные подходы к формированию медиа-
компетентности. Большинство ученых придерживаются мнения, что формирова-
ние медиакомпетентности должно происходить в двух направлениях: через инте-
грацию в учебные дисциплины школьного курса и на специально организован-
ных занятиях. Идеальным является сочетание этих двух направлений. 

В качестве основных идей формирования медиакомпетентности Л.Д. Глазы-
рина, С.И. Колбышева, Л.С. Зазнобина, В.В. Протопопова выделяли необходимость 
развития самостоятельного критического мышления, эстетического воспитания 
подростков средствами и материалами медиакультуры, освоение социокультур-
ного поля медиакультуры, приобретение учащимися знаний о средствах массовой 
информации, использование средств информации для приобретения различных 
знаний и творческого самовыражения, умение правильно организовать информаци-
онный процесс, оценить и обеспечить информационную безопасность. При этом ав-
торы указывали, что необходимо больше внимания уделять формированию медиа-
компетентности не только школьников, но и прежде всего педагогов [3].  
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Условия повышения эффективности формирования медиакомпетентности 
учащихся рассматривала С.Л. Троянская. Исследователь отмечала, что формиро-
вание медиакомпетентности будет успешным, если специально разработать и 
внедрить комплексную социально-педагогическую программу, направленную на 
расширение, приобретение учащимися знаний в области медиа, навыков работы 
по развитию информационной среды, критического мышления, а также способно-
сти создавать собственные творческие медиапродукты. Системный характер про-
граммы выражался в реализации трех взаимосвязанных компонентов: знаний, 
умений, навыков, в том числе критического мышления и самореализации в со-
здании собственных медиапродуктов [6].  

Также для повышения медиакомпетентности школьников необходимо 
научить их правильно оценивать предлагаемые медиатексты, развивая различ-
ные типы мышления (образное, критическое, творческое, интуитивное); важно 
использовать  в учебном процессе написание эссе, мини-сочинений, а не только 
тесты с выбором правильного ответа; важно поощрять создание обучающимися 
собственных медиатекстов (лекций, презентаций, тематических видеороликов, фо-
тографий, макетов стенгазет, создание образовательных сайтов, веб-страниц) [6]. 

На важность медиаобразования в современных условиях указывали иссле-
дования Е.А. Бондаренко, Е.О. Галицких, Ю.Н. Горун. Авторы подчеркивали важ-
ность вовлечения различных источников информации в образовательный про-
цесс как для учащихся, так и для преподавателей. Следует проводить целенаправ-
ленную работу по развитию навыков медиакомпетентности, заключающихся  
в развитии способности критически отбирать, понимать и использовать инфор-
мацию, полученную по различным каналам. Основной задачей формирования ме-
диакомпетентности является подготовка нового поколения к жизни в современ-
ных информационных условиях, к восприятию различной информации, а также 
развитие умений распознавать ее влияние на психику, изучать методы общения, 
основанные на невербальных формах, технических средствах и современных ин-
формационных технологиях [1; 2]. 

Целью медиаобразования в Республике Беларусь как неотъемлемой части 
современного образования, по мнению М.И. Запрудского, становится формирова-
ние медиакомпетентности личности в тесной взаимосвязи с формированием об-
щей культуры личности и культурно-психологической компетентности, в частно-
сти. Об успешности формирования медиакомпетентности обучающегося подрост-
кового возраста можно говорить, если у него сформированы знания о роли 
средств массовой коммуникации, их влиянии на личность и общество; сформиро-
ваны базовые знания о технологии информационной среды, возможности досту-
па, отбора, методах проверки информационных источников; сформированы зна-
ния о безопасности, возможной опасности для личности, коммуникации, обуче-
ния; а также знания правовых и этических норм использования информационных 
технологий [4]. 

На приоритет интерактивных форм обучения при осуществлении социаль-
но-педагогической деятельности по формированию медиакомпетентности под-
ростков указывали в своих исследованиях Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова. Авторы 
отмечали, что формирование медиакомпетентности возможно, только через со-
ответствующий опыт, деятельность, общение, взаимодействие обучающегося с 
учебной средой, с учебным окружением, выступающими областью осваиваемого 
опыта. Авторы указывали, что интерактивные формы обучения - презентации, 
деловые и ролевые игры, конкурсы творческих работ и их обсуждение, коллек-
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тивные решения творческих задач, проектная деятельность и т.д. имеют преиму-
щества перед другими методами в процессе формирования медиакомпетентно-
сти, заключающиеся в том, что интерактивные методы позволяют сформировать 
продуктивный подход к усвоению информации, установить доверительные отноше-
ния с преподавателем, а также повысить мотивацию и вовлеченность участников в 
общий процесс решения проблемы, активизировать поисковую деятельность уча-
щихся, создать ситуацию успеха, творческого сотрудничества, диалога [5]. 

Разработкой технологии развития медиакомпетентности и критического 
творческого мышления в процессе медиаобразования занимался А.В. Федоров. 
Автор определил составные компоненты формирования медиакомпетентности: 
диагностический  компонент, включающий выявление уровня медиакомпетент-
ности и развитие критического мышления в отношении медиа и медиатекстов  у 
подростков на начальном этапе обучения; содержательно-целевой компонент,  
состоящий из теоретических знаний, теории истории медиакультуры, а также 
форм, методов медиа, образования; из практической деятельности, основанной на 
медиапродуктах; творческих навыков создания медиатекстов разных жанров; из 
умений применять полученные знания и навыки в процессе деятельности и др.; 
результативный компонент, состоящий из итогового анкетирования, тестирова-
ния и творческой работы обучающихся для определения уровня сформированно-
сти медиакомпетентности и уровня развития критического мышления на заклю-
чительном этапе обучения [7]. 

Для успешного формирования медиакомпетентности, по мнению А.В. Федо-
рова, необходимо включать медиобразование в общеобразовательные дисципли-
ны, проводить специальные самостоятельные учебные курсы; использовать вне-
классные мероприятия (работа в форме кружка, факультатива, клуба и т.д.). Так-
же важно помнить, что развитие медиакомпетентности подростков зависит от 
уровня развития эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого и критиче-
ского мышления, мировоззрения, эстетического сознания (восприятия, художе-
ственных аналитических навыков и т.д.), от активизации знаний, полученных в 
процессе обучения, когда учащиеся умеют грамотно находить, оценивать, исполь-
зовать, анализировать, передавать информацию в различных видах деятельности 
компетентным способом [7]. 

Разработанная нами программа социально-педагогического сопровождения 
формирования медиакомпетентности подростков имеет целью повышение уров-
ня медиакомпетентности обучающихся подросткового возраста и педагогов 
учреждения образования. 

Также в процессе ее внедрения реализуются задачи:  
‒ развивать способность и готовность осознавать личные информационные 

потребности; умение совершать эффективный поиск информации в сети Интер-
нет и работать с информационными потоками; 

‒ развивать способность объективно оценивать точность и надежность ин-
формации, представленной в Интернете; интерпретировать и анализировать 
найденную в Интернете информацию; 

‒ учить ответственно и безопасно использовать информацию в Интернете 
для достижения необходимого результата; 

‒ учить использовать информацию в Интернете, а также создавать и рас-
пространять контент, руководствуясь правилами этики, авторского права. 

‒ отрабатывать технологию поиска информации, навыки работы с библио-
течными каталогами, поисковыми системами. 
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‒ формировать умение критически оценивать информацию, ранжировать 
ее, определять скрытый смысл, анализировать на предмет надежности, научно-
сти, точности информации, наличия ошибок  

‒ формировать умение работать с печатными изданиями, визуальными ма-
териалами путем организации школьного радио, школьных газет в цифровом и 
печатном виде. 

Программа социально-педагогического сопровождения включает в себя дея-
тельность по основным направлениям социально-педагогического сопровождения:  

1) диагностический компонент, предусматривающий анализ ситуации в 
учреждении образования по исследуемой проблеме; социально-педагогическую диа-
гностику уровней сформированности медиакомпетентности подростков; определе-
ние представлений педагогов о возможностях, рисках и правилах безопасности в се-
ти Интернет и особенностях его использования учащимися разного возраста;  

2) информационный и деятельностный компоненты, предполагающие орга-
низацию и проведение работы с учащимися подросткового возраста, педагогами, 
а также родителями (законными представителями несовершеннолетних) по по-
вышению уровня медиакомпетентности, сетевому этикету, освоению навыков 
безопасного и ответственного поведения в медиасреде, а также предупреждению 
кибераддикций.  

Основными методами и формами социально-педагогической деятельности 
являются активные и интерактивные: социально-педагогический тренинг, игро-
вое моделирование, организация коллективной мыследеятельности, социально-
педагогическое консультирование и т.д. Работа организуется в офф- и он-лайн 
режимах взаимодействия с субъектами социально-педагогического процесса. 

Заключение. Таким образом, программа социально-педагогического сопро-
вождения содержит большие возможности для формирования медиакомпетент-
ности у учащихся подросткового возраста. При этом специалистам социально-
педагогической и психологической службы учреждений образования важно ис-
пользовать, во-первых, все направления деятельности в целях эффективного со-
циально-педагогического сопровождения формирования  медиакомпетентности 
подростков: диагностику, профилактику, просвещение, коррекционно-
развивающую работу, консультирование, а также работу по защите прав и закон-
ных интересов детей; во-вторых, взаимодействовать с педагогами и родителями 
по освоению ими необходимыми знаниями, умениями и навыками в области ме-
диакомпетентности и медиабезопасности. 
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