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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Учитывая возрастающее влияние 

средств и технологий мультимедиа на мировое образовательное пространство, а 

также необходимость изменения форм, методов и подходов профессиональной 

подготовки педагогов гуманитарно-художественных дисциплин, можно сделать 

вывод о важности исследования вопросов, связанных с формированием медиа-

компетентности современного учителя, направленной на повышение качества 

обучения, воспитания и развития обучающихся на разных уровнях общего и про-

фессионального образования. 

Одним из аспектов информатизации обучения педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин в системе дополнительного профессионального обра-

зования является погружение в процесс творческой конструктивной деятельности 

средствами мультимедиа, формирование навыков использования медиасредств в 

профессиональной деятельности, умений конструирования собственных мульти-

медийных сред. Именно в процессе повышения квалификации педагог получает 

необходимые знания, умения, навыки, формирует индивидуальные и творческие 

аспекты личности, определяющие вектор его дальнейшего профессионального 

развития. 

Учитывая неоднозначность и противоречивость понятия «медиакомпетент-

ность», рамки нашего исследования ограничиваются проблемой формирования 

медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в си-

стеме дополнительного профессионального образования, что соответствует со-

временному социальному заказу и требованиям Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации», Национальной доктрины образования в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на 2008-2020 гг. В нормативных актах отмечен ори-

ентир на приоритетное решение задачи подготовки высокообразованных и высо-

коквалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. Все это 

актуализирует необходимость формирования медиакомпетентности педагогов гу-

манитарно-художественных дисциплин, в том числе и в системе дополнительного 

профессионального образования. Наличие социального заказа, выраженного в ак-

туальных нормативных документах, заключающегося в необходимости формиро-

вания медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин 

определило актуальность выбранной проблемы исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Общие подходы к разви-

тию медиакомпетентности учителя, в том числе в системе дополнительного про-

фессионального образования, раскрыты в работах Д. Баака, Т.М. Гончаровой,   

Дж. Тулодзиски, Р. Кьюби и др. Особенности использования мультимедийной об-

разовательной среды в педагогической практике изучались в работах Г.О. Аства-

цатурова, Е.Д. Нелуновой, А.В. Поповой и др. Развитие медиакомпетентности 

учителя в сфере использования ресурсов медиа в процессе практического их ис-
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пользования рассматривались в работах И.В. Вайсфельда, А.А. Новиковой,     

Н.П. Петровой, Ю.Н. Усова, А.В. Федорова, Н.Ф. Хилько, И.В. Челышевой и др. 

Проблема развития медиакомпетентности учителя, в качестве координации 

деятельности ребенка в сфере внеурочной работы представлена в исследованиях 

Р. Арнхейм, Ж. Гонне, З. Кракауэр, Г. Кругер, М. Маклюэн, С. Френе и др. 

Исследованию доминант воздействия медиа на личность и сознание педаго-

га посвящены работы А.Я. Берштейна, И.В. Вайсфельда, П.С. Гуревича, Н.А. Ле-

бедева, К.К. Парамоновой, В.И. Пудовкина, В.Н. Ружникова, В. Самуйленко, 

Ю.Н. Усова, С.И. Черепинского, А.В. Шарикова и др.  

Вопросы развития медиакомпетентности учителя гуманитарно-художест-

венного профиля рассмотрены в работах Т.М. Гончаровой, Р. Кьюби, Т.В. Надо-

линской, А. Силвэрблэта, Дж. Тулодзиски и др. 

Проблема развития профессиональных и медийных компетенций учителя, в 

том числе и в системе дополнительного профессионального образования, отраже-

на в работах Т.В. Добудько, М.И. Жалдак, Л.Н. Королевой, И.В. Марусевой,    

М.Г. Музафаровой, Н.Н. Огольцовой и др. 

Возможности мультимедиа в образовательном процессе рассмотрены в дис-

сертационных работах А.Н. Гавриченкова, Н.В. Клемешовой, Н.П. Петровой,  

В.А. Стародубцева. Компетентностный подход в системе образования изучаются 

в трудах Е.В. Бондаревской, И.А. Зимней, А.В. Хуторского и др.  

Вопросам использования новых медиа и мультимедийных технологий в ра-

боте учителя в процессе модульного обучения уделяется внимание в работах              

М.Ю. Бухаркиной, С.И. Гудилиной, Л.С.Зазнобиной, Ю.Ф. Катхановой, Н.А. Леп-

ской, Н.Н. Огольцовой, Е.С. Полат, Е.Е. Прониной, В.Я. Суртаева.  

Несмотря на изученность многих аспектов формирования медиа-

компетентности современного педагога, до сих пор остается недостаточно разра-

ботанной сущность и структура медиакомпетентности педагогов гуманитарно-ху-

дожественных дисциплин. Отсутствует педагогическая модель формирования ме-

диакомпетентности педагогов в мультимедийной образовательной среде, не про-

водилось специального исследования по выявлению педагогических условий, 

способствующих эффективности данного процесса. Таким образом, можно за-

ключить, что в системе дополнительного профессионального образования суще-

ствует ряд противоречий между: 

– возрастающей значимостью и практической востребованностью медиа-

компетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин и недоста-

точным вниманием к ее сформированности в процессе повышения квалификации;  

– потенциалом курсов повышения квалификации и отсутствием педагогиче-

ской модели и необходимых условий формирования медиакомпетентности педа-

гогов гуманитарно-художественных дисциплин; 

– необходимостью оценки уровня сформированности медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-художественных дисциплин и отсутствием критериев и 

показателей, позволяющих диагностировать уровень ее сформированности. 

Данные противоречия обусловили выбор темы исследования «Формирова-

ние медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в 
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системе дополнительного профессионального образования» и определили науч-

ную задачу исследования: выявление педагогических условий и разработка педа-

гогической модели формирования медиакомпетентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин на основе конструирования мультимедийной образо-

вательной среды в системе дополнительного профессионального образования. 

Цель исследования – разработка, обоснование и реализация модели и пе-

дагогических условий формирования медиакомпетентности педагогов гуманитар-

но-художественных дисциплин в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Объект исследования – формирование медиакомпетентности педагогов 

гуманитарно-художественных дисциплин.  

Предмет исследования – формирование медиакомпетентности педагогов 

гуманитарно-художественных дисциплин в системе дополнительного профессио-

нального образования. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что процесс 

формирования медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных 

дисциплин будет эффективным если: 

– определены сущность и структура медиакомпетентности педагогов гума-

нитарно-художественных дисциплин, которая раскрывает особенности ее форми-

рования в системе дополнительного профессионального образования; 

– разработана и апробирована педагогическая модель формирования медиа-

компетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин, которая яв-

ляется теоретической основой образовательного процесса в процессе повышения 

квалификации; 

– педагог создает мультимедийную образовательную среду как подсистему 

информационного пространства школы, выступающую средством формирования 

медиакомпетентности в процессе повышения квалификации; 

– выявлены педагогические условия формирования медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-художественных дисциплин, способствующие становле-

нию профессиональной, медийной и творческой компетенций.  

Цель, объект, предмет и гипотеза обусловили постановку задач исследова-

ния: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы уточнить сущ-

ность и структуру медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных 

дисциплин. 

2. Разработать и экспериментально проверить эффективность реализации 

педагогической модели формирования медиакомпетентности педагогов гумани-

тарно-художественных дисциплин по созданию мультимедийной образователь-

ной среды. 

3. Создать мультимедийную образовательную среду педагогов гуманитар-

но-художественных дисциплин в процессе повышения квалификации. 

4. Обосновать педагогические условия, необходимые для успешного форми-

рования медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисцип-

лин в процессе повышения квалификации. 
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Методологической основой исследования явились следующие подходы: 

– системный (А.Н. Гавриченков, В.В. Мантуленко, О.Б. Модулина, Е.Д. Не-

лунова, Т.С. Панина и др.), позволяющий рассматривать формирование медиа-

компетентности педагогов гуманитарно-художественного профиля в процессе по-

вышения квалификации, как единую систему; 

– деятельностный (И.В. Вайсфельд, В.В. Васильев, С.И. Гудилина,        

А.И. Нелунов, Н.П. Петрова, С. Френе, Н.Ф. Хилько), утверждающий необходи-

мость проявления активности, инициативы, ответственности в процессе констру-

ирования медиатекстов слушателями в процессе повышения квалификации; 

– личностно-ориентированный (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич,       

А.И. Нелунов, В.В. Сериков, А.В. Шариков и др.), предполагающий принятие, 

понимание и индивидуализацию слушателей, что способствует развитию системы 

ценностей, личностных и творческих качеств;  

– компетентностный (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, Р. Кьюби, А. Сил-

вэрблэт, Дж. Тулодзиски, А.В. Хуторский и др.), заключающийся в выявлении 

компетенций педагогов гуманитарно-художественных дисциплин, необходимых 

для формирования медиакомпетентности; 

– интегрированный И.Г. Захарова, Т.В. Карамышева, Н.Н. Красильников, 

К.Г. Кречетников), обеспечивающий создание системы продуктивного взаимо-

действия педагогов гуманитарно-художественного профиля с преподавателем. 

Теоретическую основу составили ведущие положения: концепции лично-

ориентированного обучения в системе повышения квалификации и высшего про-

фессионального образования педагогов (Л.Н. Королева, М.Г. Музафарова,       

Н.Н. Огольцова, Т.С. Панина, И.Ф. Бережная, Н.И. Вьюнова и др.); эстетической 

теории медиаобразования (Ю.Н. Усов, С. Френе, Н.Ф. Хилько, Ю.М. Рабинович и 

др.), практической теории медиаобразования (Д. Букингэм, М. Маклюэн, К. Бэ-

зелгэт и др.); теории «критического мышления» (Л. Мастерман, Ж. Гонне, Д. Бу-

кингэм и др.); теории и практики организации учебного процесса вуза на основе 

информационных и мультимедийных средств обучения (А.Н. Гавриченков,       

Т.Г. Головко, Н.Н. Огольцова и др.). 

Методы исследования:  

– теоретические: анализ, систематизация, сравнение, обобщение, моделиро-

вание; 

– эмпирические: анкетирование; наблюдение; изучение педагогического 

опыта; тестирование; педагогический эксперимент; статистические методы об-

работки полученных данных опытно-экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились: кафедра фило-

логии и искусства, кафедра информационных технологий Государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростов-

ской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО); 

Волгодонский, Шахтинский, Таганрогский, Каменск-Шахтинский филиалы ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО. В педагогическом эксперименте принимали участие 
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учителя русского и иностранного языков, литературы, музыки, изобразительного 

искусства, мировой художественной культуры, всего 300 респондентов. 

Этапы исследования: 

Первый этап (2009–2010 гг.). В этот период осуществлялся анализ темати-

ческой литературы; анализировалось состояние исследуемой проблемы; опреде-

лялись исходные позиции; формулировались цель, объект, предмет, гипотеза, за-

дачи; разрабатывались методологические основы исследования. 

Второй этап (2011–2013 гг.). На данном этапе была уточнена гипотеза ис-

следования в процессе разработки основных аспектов исследования, создавалась 

педагогическая модель формирования медиакомпетентности педагогов гумани-

тарно-художественных дисциплин в процессе повышения квалификации, разраба-

тывалась авторская программа и диагностический инструментарий. 

Третий этап (2014–2018 гг.). Проводилась апробация и внедрение основ-

ных положений исследования в курсовую подготовку педагогов гуманитарно-ху-

дожественных дисциплин, обобщались и систематизировались результаты опыт-

но-экспериментальной работы, формулировались выводы, определялись даль-

нейшие перспективы исследования. 

Научная новизна исследования: 

– раскрыта сущность медиакомпетентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин, которая способствует созданию мультимедийной 

образовательной среды урока, вариативного комплекса дисциплины и универ-

сального интерактивного гипертекстового пространства, в качестве структурных 

компонентов медиакомпетентности рассматриваются профессиональные, медий-

ные и творческие компетенции, которые раскрывают сущность медиакомпетент-

ности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин; 

– разработана педагогическая модель формирования медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в мультимедийной образова-

тельной среде, которая включает: цель, методологический, содержательный, тех-

нологический и диагностический блоки, а также результат; 

– раскрыты сущность, структура и разновидности мультимедийной образо-

вательной среды предмета, урока, которую конструирует педагог гуманитарно-

художественных дисциплин в процессе повышения квалификации; 

– выявлены педагогические условия формирования медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в мультимедийной образова-

тельной среде, способствующие эффективности данного процесса.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его ре-

зультаты вносят вклад в теорию и практику дополнительного профессионального 

образования применительно к проблеме исследования; расширены представления 

об этапах развития медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художествен-

ных дисциплин и рассмотрены особенности деятельности на каждом из них; раз-

работанная педагогическая модель развития медиакомпетентности педагогов гу-

манитарно-художественных дисциплин может служить теоретической основой 

организации данного процесса для преподавателей общественных и естественно-

математических дисциплин в системе дополнительного профессионального обра-
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зования; выявленные педагогические условия способствуют более успешному 

формированию медиакомпетентности современного учителя. 

Практическая значимость исследования: разработана авторская про-

грамма «Творческая конструктивная деятельность педагогов гуманитарно-

художественного профиля по созданию мультимедийной образовательной среды» 

повышения квалификации педагогов гуманитарно-художественного профиля; 

подготовлены учебно-методическое пособие, методические рекомендации по ви-

дам творческой конструктивной деятельности учителя, обеспечивающие успеш-

ное освоение программы повышения квалификации; создана система критериев и 

показателей оценки эффективности развития медиакомпетентности учителей гу-

манитарно-художественного профиля в процессе курсовой подготовки. Результа-

ты теоретического и эмпирического исследования внедрены в процесс повышения 

квалификации педагогов гуманитарно-художественных дисциплин Ростовского 

областного института повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования и могут быть использованы в системе дополни-

тельного профессионального образования. 

Личный вклад соискателя. Соискателем в диссертационном исследовании 

впервые определен педагогический потенциал мультимедийных технологий фор-

мирования медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисци-

плин с учетом специфики их профессиональной деятельности. Исследователем 

разработана педагогическая модель и представлены методические рекомендации 

по созданию мультимедийной образовательной среды предмета, урока, ху-

дожественно-творческой деятельности.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечена методоло-

гической и теоретической обоснованностью его исходных данных, опорой на со-

временные достижения психолого-педагогической науки, комплексностью и аде-

кватностью методов исследования сути решаемой проблемы; непосредственным 

участием диссертанта в эксперименте; сочетанием количественного и качествен-

ного анализа результатов исследования; длительностью опытно-эксперименталь-

ной работы и получением положительных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Медиакомпетентность педагога гуманитарно-художественных дисциплин 

– это динамическая система ценностей, личностных качеств, профессионально-

личностного опыта, медиаобразовательных знаний, умений и способностей субъ-

екта  к осмыслению, анализу, созданию и творческой интерпретации образова-

тельных и художественных медиатекстов в мультимедийной образовательной  

среде. Структурными компонентами медиакомпетентности педагогов гуманитар-

но-художественных дисциплин является совокупность профессиональных, ме-

дийных и творческих компетенций в аналитической, поисковой, конструкторской 

и креативно-моделирующая деятельности, необходимых для эффективного реше-

ния профессиональных и педагогических задач. Формирование медиакомпетент-

ности – это целенаправленное взаимодействие педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин в процессе повышения квалификации с целью созда-
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ния условий формирования медиакомпетентности как совокупности профессио-

нальных, медийных и творческих компетенций. 

2. Педагогическая модель формирования и развития медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-художественных дисциплин включает: цель – формирова-

ние медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в 

системе дополнительного профессионального образования; методологический 

блок, включающий подходы, принципы, которые являются теоретической базой 

развития медиакомпетентности; содержательный блок,  включающий программу 

«Творческая конструктивная деятельность педагогов гуманитарно-

художественного профиля по созданию мультимедийной образовательной сре-

ды»; технологический блок, предполагает последовательное и непрерывное осу-

ществление взаимосвязанных между собой методов, форм, средств, определенных 

действий его участников по формированию медиакомпетентности, системообра-

зующим фактором в этом блоке и целостно в модели выступает МОС, и диагно-

стический блок, отражающий уровни развития, критерии и показатели развития 

медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин.  

3. Мультимедийная образовательная среда – это подсистема информацион-

ного образовательного пространства современной школы, сконструированная пе-

дагогом из аудио-, видео-, тексто-графических и художественных медиатекстов 

учебного назначения с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий.  

4. Педагогическими условиями, способствующими формированию ме-

диакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин по созда-

нию мультимедийной образовательной среды, выступают: 1) учет уровня сфор-

мированности медиакомпетентности и индивидуальных особенностей слушате-

лей; 2) моделирование самостоятельной работы в различных видах профессио-

нальной деятельности (аналитическая, поисковая, конструкторская, креативно-

моделирующая); 3) творческое конструирование мультимедийной образователь-

ной среды; 4) обеспечение сотрудничества преподавателя курсовой подготовки и 

слушателя в процессе работы над различными медиахудожественными формами.  

Апробация и внедрение результатов. Апробация осуществлялась в ходе 

экспериментальной работы в процессе обучения на курсах повышения квалифи-

кации учителей гуманитарно-художественного профиля г. Ростова-на-Дону и Ро-

стовской области. Основные теоретические положения и практические резуль-

таты диссертации представлены: на научно-практической конференции-выставки 

«Информационные технологии в образовании» (2010–2017 гг.) (г. Ростов-на-

Дону); V Всероссийской научно-практической заочной конференции с междуна-

родным участием и выпуском сборника трудов молодых ученых «Научные про-

блемы образования третьего тысячелетия» (г. Самара, 2011 г.); научно-практиче-

ской конференции «Формирование конкурентоспособного специалиста в усло-

виях модернизации экономики региона» (г. Ростов-на-Дону, 2011 г.); Междуна-

родном интерактивном сетевом семинаре «Интегративные процессы в современ-

ном образовании» и научно-практической конференции «Человек культуры в ин-

формационном обществе» (г. Москва, 2011-2012 гг.); научно-практической кон-
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ференции «Формирование специалиста в условиях современной экономики» (г. 

Белгород, 2012 г.); научно-практической конференции «Наука в информационном 

пространстве» (г. Донецк, 2012-2016 гг.); научно-практической конференции 

«Инновационный потенциал профессиональной подготовки будущих специали-

стов художественного образования» (г. Бердянск, 2013 г.); научно-практической 

конференции «Национальные и региональные модели художественно-

эстетического развития: Юсовские чтения» (г. Москва, 2016 г.); Международной 

конференции «Современные информационные технологии в образовании» (г. 

Москва, г. Троицк, 2017 г.); Международной заочной научно-практической кон-

ференции «Гуманитарные аспекты высшего профессионального образования» (г. 

Макеевка, ДНР, 2017 г.); Международной научно-практической конференции 

«Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и 

инновации» (г. Ростов-на-Дону, 2017-2018 гг.). 

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры ис-

тории и теории музыки, кафедры музыкального и художественного образования и 

общей педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова ФГБОУ ВО (фи-

лиал) «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», 

кафедры экономической теории РГЭУ (РИНХ) в 2011-2018 гг.  

Результаты диссертационного исследования отражены в 27 публикациях, в 

том числе 4 – в журналах, входящих в реестр ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяется 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования, раскрываются методологи-

ческие основы и методы исследования; характеризуется его научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость, этапы исследования, излагаются положе-

ния, выносимые на защиту, содержатся основные сведения о личном вкладе, дос-

товерности, апробации и внедрении результатов диссертационного исследования 

в практику. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования медиакомпе-

тентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в системе до-

полнительного профессионального образования» проанализированы зарубеж-

ные и отечественные исследования по проблеме формирования медиакомпетент-

ности учителя, раскрываются исторические, объективные и субъективные пред-

посылки формирования понятия «медиакомпетентность» педагога, выявлена ее 

структура и разновидности, уточнен термин «мультимедийная образовательная 

среда» в соответствии с профессиональной деятельностью педагогов гумани-

тарно-художественных дисциплин и предложена педагогическая модель форми-

рования медиакомпетентности в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Раскрытие сущностных характеристик понятия «медиакомпетентность пе-

дагогов гуманитарно-художественных дисциплин» потребовало анализа основ-
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ных положений эстетической теории медиаобразования, представленных в рабо-

тах Ю.Н. Усова, С. Френе, Н.Ф. Хилько, Ю.М. Рабиновича, практической теории 

медиаобразования, рассмотренных Д. Букингэмом, М. Маклюэном, К. Бэзелгэт, 

теории «критического мышления», освещенных в исследованиях Л. Мастермана, 

Ж. Гонне, Д. Букингэма, Р. Фергюсон. Теоретические аспекты проблемы форми-

рования медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисци-

плин изучены в контексте личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондарев-

ская, С.В. Кульневич, И.А. Зимняя и др.), а также теории и практики организации 

учебного процесса на основе информационных и мультимедийных средств обуче-

ния в системе высшего и дополнительного профессионального образования       

(А.Н. Гавриченков, Т.Г. Головко, Н.Н. Огольцова). 

Зарождение представлений о медиакомпетентности за рубежом связаны  с 

возникновением прессы и кино в 20-30 гг. XX в. Особую ценность представляют 

исследования С. Френе, французского медиапедагога, успешно сочетающего пе-

доцентризм европейской педагогики и творческой деятельности в редакции и ти-

пографии при создании школьных газет во внеурочное время. С момента зарож-

дения медиаобразования сущность медиакомпетентности имела непосредствен-

ную связь с процессом самореализации личности при контакте с медиасредства-

ми, что приводит к трансформации представления об исторически сложившейся 

роли творца и приближает процесс развития медиакомпетентности к изобрета-

тельству новой плоскости мышления и мобилизации информации. Изменение 

способов восприятия и получения информации привели к изменению ее анализа и 

переработки, что, по мнению ведущих медиапедагогов 20-30-х годов (Р. Арнхейм, 

З. Кракауэр, С. Френе и др.), оказывает влияние на личность учителя. Бесспорно, 

совершаемые попытки формирования знаний и умений педагогов в области ис-

пользования медиасредств определило предпосылки пересечения андрагогики с 

педагогикой. 

Необходимо отметить ориентацию медиапедагогов (А. Хогкинсон и др.) 60-

х годов на эстетическую теорию медиаобразования. Большое внимание, уделяе-

мое отражению личности в процессе оценки и индивидуальной деятельности при 

создании фильма, заложило предпосылки к формированию представления о ме-

диа как целостной структуры, отражающей все стороны человеческой сущности. 

Бельгийский профессор Дж. Педерсон отмечал особую роль медиа в развитии 

критического мышления, аналитических способностей и эстетического восприя-

тия, хотя более важным отмечал этические и духовные аспекты контакта аудито-

рии с фильмом. В целом, общее направление развития зарубежного медиаобразо-

вания этого периода можно охарактеризовать как эстетически ориентированное и 

имеющее прикладной характер, что в сочетании заложило предпосылки понима-

ния деятельности в медийной сфере как творческого процесса. 

Предпосылкой к возникновению современного понимани  медиакомпе-

тентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин явилось развитие 

средств медиа и активной созидательной деятельности с их использованием в 80-е 

годы прошлого века. Термин «медиакомпетентность» был сформулирован за ру-

бежом в конце 90-х годов европейскими исследователями (Д. Бааке, С. Блумке, И. 
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Поттингер) как способность личности к взаимодействию, обработке и анализу 

медиа и предложен в качестве основной цели медиаобразования. 

Российская история развития теоретических и практических аспектов, при-

ведших к формированию понятия медиакомпетентности современного учителя, 

имеет несколько отличий от зарубежного опыта. Прежде всего, следует отметить 

деятельностную направленность системы российского медиаобразования с мо-

мента его зарождения и усиленный акцент российских медиапедагогов на психо-

логию восприятия медиа и их воздействия на личность и сознание. Процесс фор-

мирования понятия «медиакомпетентность педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин» в отечественных исследованиях в течение XX – 

начала XXI вв. имеет следующие этапы: Ранний этап (20-30-е годы XX века) – 

зарождение теоретических и методологических предпосылок формирования тер-

мина «медиакомпетентность», где ставится акцент на медиаграмотность; развива-

ется эстетическая концепция медиаобразования; период застоя (40-50-е годы XX 

века) в отечественном медиаобразовании  практически полностью отсутствует 

креативный подход и ориентация на развитие творчества в медийной сфере, обу-

словленные идейно-политическим прессингом; Эстетическо-деятельностный 

этап (50-90-е годы XX века) – наблюдалось активное развитие эстетической кон-

цепции медиаобразования в процессе деятельности учителя и школьников в рам-

ках кружковой внеклассной работы. Данный период отличается активным воз-

никновением курсов повышения квалификации учителя, ориентированных на 

развитие его творческого потенциала. 

Современные отечественные исследователи рассматривают медиакомпе-

тентность учителя как важную составляющую его профессиональной реализации 

с ориентацией на творческую реализацию его личности. Н.Н. Огольцова в своем 

исследовании отмечает среди основных задач системы повышения квалификации 

самовыражение личности педагогов в информационной деятельности при помощи 

в и технологий медиа. С точки зрения М.В. Кузьминой, медиакомпетентность − 

это не только способность к художественной, к художественно-публицистической 

или художественно-коммуникативной деятельности. А.В. Федоров дает высокую 

оценку использования информационных технологий в целях развития медиаком-

петентности, выделяя в качестве основных задач внедрение медиа в учебный про-

цесс 

Сравнительный анализ зарубежной и отечественной литературы помог  

уточнить термин «медиакомпетентность педагогов гуманитарно-художественных 

дисциплин» как способность к критическому осмыслению, творческому анализу и 

креативной деятельности при контакте, переработке и создании учебных и худо-

жественных медиатекстов. С учетом особенностей деятельности педагогов гума-

нитарно-художественных дисциплин в процессе повышения квалификации было 

выявлено, что медиакомпетентность является совокупностью ряда компетенций 

(профессиональных, медийных, творческих) и имеет три уровня развития: 

начальный, ключевой, функциональный.  

Опираясь на исследования Т.М. Гончаровой, А. Силвэрблэт, Д. Бааке и дру-

гих мы можем выделить следующие группы медийных компетенций педагогов 
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гуманитарно-художественных дисциплин: аксиологические (ценностные), про-

дуктивные и репродуктивные. Опираясь на работы Н.П. Пучкова, И.Б. Отческой, 

Н.А. Пахтусовой, Е.В. Вострокнутова и С.Г. Разуваева, С.М. Коломиец и другие, 

мы можем выделить следующие разновидности творческих компетенций педаго-

гов  гуманитарно-художественных дисциплин в системе дополнительного про-

фессионального образования: креативно-аксиологические, профессионально-

деятельностные, аналитико-коммуникативные. В соответствии с документом 

«Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО» неотъем-

лемой составляющей профессиональной компетенции являются ИКТ-

компетенции педагога, структура которых отражает основные подходы информа-

тизации учебного процесса. По нашему мнению, профессиональные компетенции 

являются навыки и умения педагогов гуманитарно-художественных дисциплин 

решать методические, дидактические, организационные задачи своей предметной 

области с использованием средств и технологий ИКТ. 

На основе изучения работ исследователей, представленных по проблеме 

развития компетентности педагога в деятельности по организации учебного про-

цесса с использованием информационных и мультимедийных средств обучения, 

нами было выявлено, что формирование медиакомпетентности педагогов гума-

нитарно-художественных дисциплин эффективно при конструировании мульти-

медийной образовательной среды. Проанализировав работы Т.К. Алдиярова,     

А.М. Байгановой, Г.О. Аствацатурова, Л.В. Кочегаровой и др. по данной пробле-

ме, мы рассматриваем мультимедийную образовательную среду как подсистему 

информационного образовательного пространства современной школы, сконстру-

ированное педагогом из аудио-, видео-, тексто-графических и художественных 

медиатекстов учебного назначения с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Большое значение для исследования имели работы по анализу творческой 

конструктивной деятельности учителя в процессе выполнения проекта, представ-

ленные в трудах Н.С. Колмагоровой, Л.П. Куренной, Т.К. Гусевой, М.Г. Музафа-

ровой, Т.С. Паниной, которые позволили выявить этапы развития ме-

диакомпетентности педагогов гуманитарно-художественного профиля и основные 

виды его деятельности при создании мультимедийной образовательной среды в 

процессе курсовой подготовки. Выявлены и проанализированы факторы, оказы-

вающие влияние на профессионально-личностный опыт педагога гуманитарно-

художественных дисциплин, как субъективной предпосылки формирования его 

медиакомпетентности. 

Проведенные теоретические исследования позволили создать педагоги-

ческую модель формирования медиакомпетентности педагога гуманитарно-худо-

жественных дисциплин в системе дополнительного профессионального образова-

ния (рисунок 1). Данная модель содержит пять основных блоков: целевой, мето-

дологический, содержательный, технологический и диагностический. Целевой 

блок определяет ориентиры реализации модели, направленные на формирование 

медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в си-

стеме дополнительного профессионального образования. Методологический блок  
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Рисунок 1 – Педагогическая модель формирования медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в  

системе дополнительного профессионального образования 
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содержит методологические подходы, и принципы обучения педагогов в си-

стеме дополнительного профессионального образования. Содержательный 

блок отражает темы авторской программы «Творческая конструктивная дея-

тельность педагогов гуманитарно-художественного профиля по созданию 

мультимедийной образовательной среды». Технологический блок, предпола-

гает последовательное и непрерывное осуществление взаимосвязанных меж-

ду собой методов, форм, средств, определенных действий его участников по 

формированию медиакомпетентности. Системообразующим фактором в этом 

блоке и целостно в модели выступает МОС, при конструировании которой 

слушатели проходят следующие этапы: пропедевтический, аксиологический, 

конструкторский, деятельностный и аналитический. В процессе проведения 

курсов повышения квалификации реализуются технологии модульного обу-

чения, проектов, информационно-коммуникационные и облачные техноло-

гии с использованием словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, 

лекция), интерактивных (работа в группах, мозговой штурм, круглый стол), 

наглядных (иллюстрации, демонстрации), игровых (деловые игры, модели-

рование образовательной ситуации) методов обучения. Диагностический 

блок, включающий методики диагностики формирования и развития медиа-

компетентности (анализ статистических результатов при помощи t-критерия 

Стьюдента, методика САН В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и 

М.П. Мирошникова, методика М. Рокича «Ценностные ориентации», мето-

дика А.С. Лачинса «Гибкость мышления», тест Е.П. Ильина «Творческие 

способности», тестирование на результативность созданной МОС по адапти-

рованной методике А.Д. Ишкова и Н.Г. Милорадовой, П. Хонни и А. Мем-

форда) позволяют проверить показатели провести диагностику показателей 

следующих критериев: мотивационно-ценностного, когнитивного, деятель-

ностного. В зависимости от сформированности показателей можно выделить 

следующие уровни: начальный, базовый, функциональный. и качество обра-

зовательного процесса курсовой подготовки, содержит уровни, критерии и 

показатели развития медиакомпетентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формиро-

ванию медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных 

дисциплин в системе дополнительного профессионального образования» 
рассмотрена классификация информационно-коммуникационных техноло-

гий, проведен сравнительный анализ средств и технологий мультимедиа, ис-

пользуемых учителем в процессе курсовой подготовки, описаны разновидно-

сти и этапы создания мультимедийной образовательной среды. Раскрыты 

особенности творческой конструктивной деятельности слушателей, включа-

ющей следующие виды деятельности: аналитическую, поисковую, конструк-

торскую, креативно-моделирующую. Представлено содержание и структура 

программы курсовой подготовки «Творческая конструктивная деятельность 

педагогов гуманитарно-художественного профиля по созданию мультиме-

дийной образовательной среды».  
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Опираясь на работы Е.В. Астаховой, И.Г. Захаровой, Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркиной, М.Е. Моисеевой, А.В. Петрова выделим основные виды 

ИКТ: технологии мультимедиа, технологии гипермедиа, универсальные ин-

струментальные средства и средства обеспечения коммуникации. В.В. Ман-

туленко, Л.И. Долинер, Г.М. Троян и др. понимают мультимедиа в качестве 

конечного информационного продукта – объекта медиа, что позволяет кон-

статировать деятельностный подход в процессе взаимодействия с мультиме-

диа и ИКТ, отметить его результативность и рассматривать ИКТ как средство 

формирования медиакомпетентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин в процессе конструирования мультимедийной 

образовательной среды. 

В данной главе представлена программа курсовой подготовки «Творче-

ская конструктивная деятельность педагогов гуманитарно-художественного 

профиля по созданию мультимедийной образовательной среды», которая ре-

ализует принципы проблемности, мобильности. Программа направлена на 

создание выявленных педагогических условий формирования медиакомпе-

тентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в процессе 

повышения квалификации. Целью программы является развитие медиаком-

петентности учителя в творческой конструктивной деятельности посред-

ством создания мультимедийной образовательной среды урока, вариативного 

комплекса дисциплины, универсального интерактивного гипертекстового 

пространства. Реализация цели программы предполагает решение следую-

щих задач: 

 обобщение и систематизация современных достижений медиаобразова-

ния как отрасли педагогической науки; 

 овладение современными педагогическими технологиями создания ме-

диатекстов учебного назначения; 

 изучение современных педагогических технологий и информационно-

коммуникационных технологий для создания мультимедийной образова-

тельной среды для использования медиатекстов в учебной деятельности; 

 усвоение правовых и эстетических особенностей использования медиа-

текста в профессиональной педагогической деятельности. 

Эксперимент по выявлению эффективности предложенной педагогиче-

ской модели проходил в несколько этапов: констатирующий, формирующий 

и завершающий. Педагоги были сгруппированы в экспериментальные (ЭГ) и 

контрольные (КГ) группы по 25 человек по предметным областям: учителя 

русского языка (ЭК1 и КГ1), литературы (ЭК2 и КГ2), учителя иностранных 

языков (ЭК3 и КГ3), учителя музыки (ЭК4 и КГ4), учителя изобразительного 

искусства (ЭК5 и КГ5), смешанные группы учителей музыки, изобразитель-

ного искусства, МХК (ЭК6 и КГ6). Формирование групп осуществлялось на 

базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в течении всего периода исследования в 

соответствии с государственным заказом, обучение слушателей осуществля-

лось в рамках деятельности кафедры филологии и искусства. В соответствии 
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с требованиями министерства образования Ростовской области количество 

слушателей в группе должно составлять 25 человек. 

Первый этап – констатирующий. Основной задачей данного этапа яв-

лялось: разработка критериев, формирование диагностического аппарата, 

формирование групп и проведение анкетирования. На данном этапе выявле-

ны критерии, показатели и уровни (начальный, базовый, функциональный) 

сформированности медиакомпетентности педагогов. 

Для обоснования необходимости исследования поставленной про-

блемы на данном этапе было проведено исследование, направленное на 

определение степени готовности к развитию медиакомпетентности учителей 

гуманитарно-художественных дисциплин региона. 

Отмечая частоту использования технологий мультимедиа в своей про-

фессиональной деятельности, 9,1% опрошенных указали, что они совсем их 

не используют, 72,7% пользуются редко и только 18,2% используют мульти-

медиа часто в своей работе. Результаты опроса показывают уровень форми-

рования профессиональных компетенций педагогов (рисунок 2)  

Данные, полученные 

нами на этом этапе, показали 

низкий уровень развития про-

фессиональных и медийных 

компетенций медиакомпе-

тентности педагогов гумани-

тарно-художественных дисци-

плин, выраженное в ограни-

ченном использовании средств 

и технологий мультимедиа и 

гипермедиа в профессиональ-

ной педагогической деятель-

ности, и отсутствием четких 

представления об их комплексном применении в мультимедийной образова-

тельной среде. С целью определения ценностных ориентаций личности как 

составляющей медиакомпетентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин нами была применена методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича, которая была модифицирована в соответствии с це-

лями нашего исследования. Было выявлено, что ценности, необходимые 

слушателям для успешного формирования медиакомпетентности имеют вы-

сокие ранги, следовательно, низкий уровень значимости.  

Оценка уровня самочувствия, активности и настроения педагогов после 

прохождения  курсовой подготовки слушателей с целью исследования воз-

можного изменения личностных качеств осуществлялась при помощи опрос-

ника «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН). Полученные данные 

характеризуют уровень личностных характеристик педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин как средний, что недостаточно для эффективно-

го развития медиакомпетентности в рамках курсов повышения квалификации 

Рисунок 2 –Результаты опроса педагогов гума-

нитарно-художественных дисциплин на конста-

тирующем этапе эксперимента 
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существующей тематики. Исследование уровня творческого мышления педа-

гогов гуманитарно-художественных дисциплин проводилось при помощи 

методики «Гибкость мышления» А.С. Лачинса. Результаты тестирования вы-

явили низкий уровень креативной гибкости мышления педагогов. С целью 

определения уровня формирования творческого мышления слушателей на 

констатирующем этапе эксперимента нами был проведен тест «Творческие 

способности» по методике Е.П. Ильина, выявил обладание слушателями 

начального и ключевого уровня формирования медиакомпетентности.  

На данном этапе был выявлен низкий уровень медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-художественных дисциплин и высокий уровень мо-

тивации использования средств и технологий мультимедиа в профессиональ-

ной деятельности. Полученные данные выявили необходимость решения по-

ставленной проблемы и обусловили проведение дальнейшего исследования. 

Второй этап – формирующий. На данном этапе проводился форми-

рующий эксперимент, создавались педагогические условия формирования 

медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин, 

выявленные в ходе исследования. В процессе исследования принимали уча-

стие 12 групп педагогов (6 контрольных групп (КГ) и 6 экспериментальных 

групп (ЭГ)). В каждой экспериментальной или контрольной группе – 25 че-

ловек, всего 300 респондентов. 

Содержательная часть эксперимента представлена программой «Твор-

ческая конструктивная деятельность педагогов гуманитарно-

художественного профиля по созданию мультимедийной образовательной 

среды», которая рассчитана на 36, 72 и 108 часов. В ходе формирующего 

эксперимента создавались педагогические условия, выявленные ранее в ходе 

исследования. К педагогическим условиям формирования медиакомпетент-

ности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в системе допол-

нительного профессионального образования мы можем отнести: учет инди-

видуального уровня сформированности медиакомпетентности и индивиду-

альных особенностей слушателей, моделирование самостоятельной работы в 

различных видах профессиональной деятельности, самостоятельное кон-

струирование мультимедийной образовательной среды, обеспечение сотруд-

ничества преподавателя курсовой подготовки и слушателей в процессе рабо-

ты над различными медиахудожественными формами. 

В процессе освоения каждой темы проводились лекционные и прак-

тические занятия, педагоги гуманитарно-художественных дисциплин выпол-

няли проектные задания. В результате выполнения проектного задания слу-

шатели проходили различные этапы построения мультимедийной образова-

тельной среды: при выполнении задания в теме 1 – пропедевтический этап, 

при освоении 2 и 3 темы – аксиологический этап, при выполнении заданий 4, 

5, 6, 7 тем – конструкторский этап, в результате выполнения задания в 8 темы 

– деятельностный этап, в результате освоения 9 темы – аналитический этап. 

В результате обучения в каждой теме слушатели проходили тестирование, 

обобщенные результаты которого помогли выявить уровень сформированно-
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сти их медиакомпетентности (рисунок 3). В девятой, заключительной теме, 

деятельность слушателя заключается в анализе сконструированной им муль-

тимедийной образовательной среды по предложенной методике, разыгрыва-

нию образовательной ситуации, предусмотренной в ней, и анализу получен-

ных результатов. Можно отметить существенную динамику сформированно-

сти медиакомпетентности педагогов гуманитарно-художественных дисци-

плин на данном аналитическом этапе конструирования МОС (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Формирование медиакомпе-

тентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин 

 
 

Рисунок 4 – Формирование медиакомпе-

тентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин в девятой теме 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили эффек-

тивность разработанной педагогической модели формирования медиакомпе-

тентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в процессе 

курсовой подготовки по программе «Творческая конструктивная деятель-

ность педагогов гуманитарно-художественного профиля по созданию муль-

тимедийной образовательной среды», правомерность выявленных педагоги-

ческих условий. 

Третий этап – завершающий. На данном этапе определялась результа-

тивность процесса формирования медиакомпетентности педагогов гумани-

тарно-художественных дисциплин. С целью оценки эффективности создан-

ного образовательного пространства нами отслеживалась динамика развития 

профессиональных (анкетирование в результате освоения тем 1, 2, 3 и 8) и 

медийных (анкетирование в результате освоения тем 4, 5, 6 и 7) компетенций 

педагогов, проверка статистической гипотезы осуществлялась при помощи t-

критерия Стьюдента. Полученное значение t-критерия Стьюдента превышает 

его критическое значение при требуемом уровне значимости, делаем вывод о 

статистической значимости сравниваемых величин и достоверности полу-

ченных в результате анкетирования данных. Следовательно, в результате 

проведенного исследования наблюдается положительная динамика в форми-

ровании профессиональных и медийных компетенций педагогов гуманитар-

но-художественного профиля в ЭГ. 

С целью определения динамики формирования ценностных ориентаций 

личности как составляющей медиакомпетентности педагогов гуманитарно-
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художественных дисциплин в КГ и ЭГ на завершающем этапе эксперимента 

нами была применена методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. Ре-

зультаты тестирования слушателей КГ и ЭГ на определение рангов терми-

нальных и инструментальных ценностей ценностей на заключительном этапе 

ценности, необходимые слушателям для успешного формирования медиа-

компетентности, имеют низкие ранги, следовательно, высокий уровень зна-

чимости (рисунок 5). 

 

Результаты оценки пси-

хоэмоциональных характеристик 

педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин КГ и 

ЭГ по методике САН на заверша-

ющем этапе представлены на Ри-

сунке 6. Результаты исследования 

по методике А.С. Лачинса «Гиб-

кость мышления» показали поло-

жительную динамику креативной 

гибкости мышления слушателей. 

Результат прохождения теста 

«Творческие способности» по ме-

тодике Е.П. Ильина на завершающем этапе выявил обладание слушателями 

ЭГ функционального и ключевого уровня формирования медиакомпетентно-

сти по сравнению с КГ, что свидетельствует о положительной динамике 

формирования творческой компетенции медиакомпетентности педагогов 

(рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 6 – Обобщенные результаты те-

стирования по методике САН на завер-

шающем этапе  

 
 

Рисунок 7 – Обобщенные результаты иссле-

дования творческих способностей педагогов 

на завершающем этапе  

 

Контрольной и экспериментальной группам педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин до начала обучения и после его окончания было 

предложено оценить свои созданные ранее электронные медиатексты к уро-

ку, проходя тестирование и выстраивая в результате графическую модель 
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Рисунок 5 – Обобщенные данные распределе-

ния рангов ценностей педагогов на завершаю-
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развития собственной медиакомпетентности. Данный тест представляет со-

бой адаптацию опросника опросника стилей деятельности А.Д. Ишкова и 

Н.Г. Милорадовой, а также опросника «LearningStylesQuestionnaire» П. Хон-

ни и А. Мемфорда. С целью увеличения наглядности и эффективности оцен-

ки результатов исследования нами были произведены расчеты коэффициен-

та, предложенного в исследовании Т.Г. Головко, характеризующего степень 

развития медиакомпетентности. Данный коэффициент использовался для 

анализа результатов работы в контрольной и экспериментальной группах.  

Сравнительный анализ результатов анкетирования входной и итоговой 

диагностики сформированности медиакомпетентности педагогов гумани-

тарно-художественных дисциплин в контрольных и в экспериментальных 

группах показал значительную динамику развития медиакомпетентности в 

экспериментальных группах, что свидетельствует об эффективности предло-

женной программы обучения. 

В заключении диссертации обобщены основные результаты и сформу-

лированы выводы исследования: 

1. Уточнено понятие медиакомпетентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин, которое представляет собой динамическую си-

стему ценностей, личностных качеств, профессионально-личностного опыта, 

медиаобразовательных знаний, умений и способностей субъекта к осмысле-

нию, анализу, созданию и творческой интерпретации образовательных и ху-

дожественных медиатекстов в мультимедийной образовательной среде. В ре-

зультате исследования выявлено, что в структуру медиакомпетентности пе-

дагога входит совокупность профессиональных, медийных и творческих 

компетенций.  

2. Эффективному формированию медиакомпетентности педагогов гу-

манитарно-художественных дисциплин способствуют следующие педагоги-

ческие условия: учет индивидуального уровня сформированности медиаком-

петентности, моделирование самостоятельной работы в различных видах де-

ятельности, конструирование МОС, сотрудничество между преподавателем и 

слушателем.  

3. Разработана педагогическая модель формирования медиакомпетент-

ности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в системе допол-

нительного профессионального образования, которая включает: целевой блок 

(определяющий ориентиры реализации модели, направленные на формиро-

вание медиакомпетентности педагогов), методологический (содержащий ме-

тодологические подходы и принципы), содержательный блок (включающий 

темы авторской программы повышения квалификации по конструированию 

мультимедийной образовательной среды), технологический блок (отражаю-

щий последовательное и непрерывное осуществление взаимосвязанных меж-

ду собой методов, форм, средств, определенных действий его участников по 

формированию медиакомпетентности) и диагностический блок (содержащий 

критерии, показатели и уровни сформированности медиакомпетентности пе-

дагогов гуманитарно-художественных дисциплин). 
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2. В результате исследования выявлено, что формирование медиаком-

петентности педагогов гуманитарно-художественных дисциплин эффективно 

в процессе создания мультимедийной образовательной среды. МОС понима-

ется как подсистема информационного образовательного пространства со-

временной школы, сконструированная педагогом из аудио-, видео-, тексто-

графических и художественных медиатекстов учебного назначения с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. При конструиро-

вании мультимедийной образовательной среды педагоги погружаются в 

творческую конструктивную деятельность, представляющую собой совокуп-

ность аналитической, поисковой, конструкторской и креативно-

моделирующей видов деятельности. 

Перспективы исследования. Предметом дальнейших исследований 

могут стать такие аспекты рассматриваемой проблемы, как изучение процес-

са формирования медиакомпетентности педагогов других предметных обла-

стей на различных уровнях общего и профессионального образования; изу-

чение педагогических условий развития педагогического медиатворчества 

педагогов по созданию медиатекстов и мультимедийной образовательной 

среды в системе дополнительного образования школьников. 
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