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Автор раскрывает содержание педагогических методов, которые могут использоваться с целью форми-
рования медиакомпетентности учащегося в интегрированном процессе медиаобразования и обучения ино-
странному языку. Рассмотрены потенциальные возможности данных методов относительно организации 
интегрированного процесса медиаобразования и обучения иностранному языку, предложена их оптимиза-
ция. Изученный арсенал педагогических методов носит динамический характер и может быть дополнен, 
уточнен по результатам новейших достижений педагогической науки, а также с учетом изменения по-
требностей учащегося. 
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Информатизация общества, компьютер-
ные технологии, медиапространство, в кото-

ром оказался современный человек, требуют 
формирования новых навыков и умений, 

качеств и характеристик личности. В новых 

условиях при изучении иностранного языка 
недостаточно овладеть только набором лек-

сических единиц и грамматических правил. 
«Ребенка с раннего возраста учат читать, пи-

сать, рисовать, разговаривать на иностран-
ном языке, высказывать и отстаивать свое 

мнение, но в большинстве случаев не учат 

тому, как ”правильно” смотреть телепро-
граммы и фильмы, читать газеты, слушать 
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радио, просматривать интернет-сайты и 

т. д.» [1]. Появилась необходимость в новых 

знаниях и умениях, позволяющих личности 
ориентироваться в иноязычном информа-

ционном пространстве, искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, адек-
ватно воспринимать язык иноязычных 

средств массовой коммуникации и инфор-
мации, противостоять их манипулятивному 

воздействию — иными словами, появилась 

необходимость быть медиакомпетентным. 
Проведенное нами исследование позво-

лило установить, что под медиакомпетент-
ностью личности в педагогике понимается 

«умение использовать, критически анализи-

ровать, оценивать и передавать медиатексты 
в различных видах, формах и жанрах, ана-

лизировать сложные процессы функциони-

рования медиа в социуме» [2]. Медиакомпе-
тентность личности рассматривается как 

конечная цель медиаобразования, новой от-
расли педагогики. 

Выявленная необходимость и актуаль-

ность исследуемого феномена [3], определе-
ние его сути [4], педагогических условий [5], 

принципов [6] позволяет нам перейти к изу-
чению конкретных методов формирования 

медиакомпетентности личности при изуче-

нии иностранного языка. 
Как известно, «одним из факторов, суще-

ственно влияющих на ход и результат учеб-

но-воспитательного процесса в любом учеб-
ном заведении, являются методы обучения. 

Правильно выбранные методы способны 
плодотворно влиять на этот процесс, ошиб-

ки или невнимательность преподавателя к 

данному вопросу снижают эффективность 
обучения, профессиональной подготовки 

студентов» [7, с. 5]. Именно поэтому в нашем 
исследовании особое внимание уделено ме-

тодам. 

Вслед за О.К. Филатовым под педагогиче-
ским методом мы понимаем «способы взаи-

мосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся, при которых учащиеся усваивают 
знания, умения и навыки, у учащихся раз-

виваются способности, формируются миро-
воззрение и достигается необходимая подго-

товка подрастающего поколения к жизни» 

[8, с. 108]. 

Учитывая многомерный характер меди-

азнаний, умений и навыков, которые необ-

ходимо постичь для реализации поставлен-
ной цели, необходим взаимосвязанный ком-

плекс методов, направленный на формиро-

вание искомой компетенции. 
Для развития критического мышления и 

медиакомпетентности студентов педагоги-
ческого вуза на занятиях медиаобразова-

тельного цикла профессор А.В. Федоров 

разработал следующую классификацию 
методов: «1) по источникам полученных 

знаний — словесные (лекции, беседы, дис-
куссии, включающие создание проблемных 

ситуаций); наглядные (демонстрация ме-

диатекстов, иллюстрации); практические 
(выполнение различного рода творческих 

заданий практического характера на мате-

риале медиа); 2) по уровню познавательной 
деятельности — объяснительно-иллюстра-

тивные (сообщение педагогом определен-
ной информации о медиа и медиаобразо-

вании, восприятие и усвоение этой инфор-

мации аудиторией); проблемные (про-
блемный анализ определенных ситуаций в 

сфере медиа и (или) медиатекстов с целью 
развития критического мышления); иссле-

довательские (организация исследователь-

ской деятельности студентов, связанной с 
медиа и медиаобразованием). При этом на 

занятиях преобладает опора на практиче-

ские, игровые, творческие задания, ролевые 
игры [9, с. 109]. 

Поскольку ведущее место в медиаобразо-
вании занимает метод анализа, А.В. Федоро-

вым предложена методика анализа персо-

нажей медиатекста [10]. Данная методика 
включает выполнение литературно-имита-

ционных, театрализованно-ролевых, изобра-
зительно-имитационных заданий, которые 

направлены на анализ персонажей медиа-

текстов. На итоговом этапе, после просмотра 
кино, учащиеся анализируют увиденные 

эпизоды, персонажей, их поведение, речь; 

составляют рассказ от имени главного (вто-
ростепенного) героя, сохраняя особенности 

его характера и языка, составляют рассказ от 
имени неодушевленного предмета из филь-

ма. Или меняют жанр фильма, название, 

композицию, героя; вводят новых медийных 
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персонажей, образы; пишут мини-сценарий, 

отражающий развитие характеров персона-

жей, статью, интервью, репортаж для газеты, 
журнала, сайта, повествующие о медиапер-

сонаже; письмо от лица зрителей различных 

возрастных, образовательных, социальных 
категорий на телевидение, в редакции газет, 

журналов. Данный вид работы развивает 
воображение учащихся, помогает разо-

браться в особенностях восприятия зрите-

лем медийной продукции. 
Методика формирования медиакомпе-

тентности, разработанная профессором Е.П. 
Беланом, основана на выполнении творче-

ских заданий, которые направлены на овла-

дение знаниями «о приемах восприятия и 
анализа медиатекстов, применении этих 

знаний в иных ситуациях, развитии опы-

та создания медиатекстов, творческого кон-
такта с медиа» [11]. Е.П. Белан акцентирует 

такие умения, как: «планирование и анализ 
деятельности; сбор и анализ информации; 

композиционное размещение собранного 

материала, его монтаж; освоение основных 
принципов работы в графическом и тексто-

вом редакторах; работа с объектной графи-
кой, знакомство с особенностями работы 

электронной сети и ее использование для 

обмена информацией; работа со сканером 
при считывании графической и текстовой 

информации; конвертирование и обработка 

текстов и рисунков разных форматов; мон-
тажная раскадровка видеофильмов; компь-

ютерная обработка видеофрагментов; фор-
матирование текста и сборка отдельных час-

тей текста и рисунков в единый блок; струк-

турирование отдельных частей текста и ри-
сунков в гипертекст; дизайн главных стра-

ниц гипертекста; организация коллективной 
работы» [11]. 

Автор подчеркивает, что «наиболее адек-

ватной методикой использования мульти-
медиа-технологий для формирования ком-

петенций служат активные методы обуче-

ния, к которым относятся кейс-метод, метод 
управляемого открытия, метод проектов и 

портфельный подход» [11]. 
Рассмотрим потенциал данных методов 

относительно формирования медиакомпе-

тентности личности на занятии по ино-

странному языку. 
Кейс-метод основан на работе с информа-

цией из реальных ситуаций и направлен не 

столько на освоение конкретных знаний или 

умений, сколько на развитие общего интел-
лектуального и коммуникативного потен-

циала студентов и преподавателей. Кейс по-
зволяет получать информацию с погруже-

нием в атмосферу происходящего. Это по-

могает студентам представить себя в реаль-
ной жизненной ситуации и применить зна-

ния и умения на импровизированной прак-
тике [12, с. 156]. Погружаясь в медиапро-

странство через кейс-метод, студенты при-

меняют имеющиеся медиазнания и умения, 
вырабатывают новые, необходимые в кон-

кретной ситуации. 
В основе метода проектов (project work) 

лежит «развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конст-
руировать свои знания, умений ориентиро-

ваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мыш-
ления» [13]. Типовые задания данного мето-

да состоят из индивидуального планирова-
ния, самостоятельного исследования, пре-

зентации результатов работы. В процессе 

проектирования в рамках занятия по ино-
странному языку происходит освоение опы-

та иноязычной медиадеятельности, предпо-

лагающей поиск, приобретение, накопление 
и применение информации, оценку нового 

опыта, контроль собственных действий, по-
зволяющий осознать значимость приобре-

тенных медиазнаний, медиаумений и ме-

диаотношений для будущей профессио-
нальной деятельности. Успешная реализа-

ция и презентация медиапроекта способст-
вует формированию положительной моти-

вации. В идеале в течение учебного курса 

удается разработать и реализовать несколь-
ко проектов, направленных на обеспечение 

взаимосвязи учебной и внеучебной деятель-

ности с целью формирования медиакомпе-
тентности вторичной языковой личности. 

Темы разрабатываемых проектов необходи-
мо соотносить с учебным планом. На подго-

товительном этапе учащиеся овладевают 

изучаемым лексическим и грамматическим 
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материалом по данной теме в чтении, пись-

ме, аудировании, говорении, а также необ-

ходимыми медиазнаниями и медиаумения-
ми. Студенты практикуются в самостоятель-

ном поиске иноязычной информации, от-

боре, анализе и оценке медиатекста, а также 
интерпретации задумки автора. Таким обра-

зом, проект, с одной стороны, опирается на 
пройденный материал, имеющиеся знания 

и умения, с другой — нацеливает студентов 

на получение недостающих знаний и уме-
ний для выполнения проекта, на развитие 

имеющегося уровня медиакомпетентности 
личности через самообразовательную дея-

тельность. 

И.В. Григорьева считает одним из неотъ-
емлемых преимуществ метода веб-портфолио 

«возможность демонстрации результатов 

образовательно-профессиональных дости-
жений студентов в виртуальном простран-

стве перед потенциальным работодателем. 
«Имея личное веб-портфолио, студент смо-

жет демонстрировать собственную медиа-

образовательную компетентность, которая, в 
свою очередь, составляет один из первых-

пунктов в списке требований к соискателю 
на современном рынке труда» [14, с. 267]. 

Считаем это немаловажным для будущих 

выпускников. Суть метода состоит в том, что 
студент на указанном сайте самостоятельно 

создает свое досье, в котором отражает соб-

ственный опыт изучения иностранного язы-
ка и медиаобразования, имеющиеся дости-

жения, ставит цели и задачи, оценивает свои 
лингвистические и медиаобразовательные 

показатели, пользуясь дескрипторами для 

уровней А – С. Студент и преподаватель 
планируют формирование и дальнейшее 

развитие специфических знаний, умений и 
отношений, достижение намеченного уров-

ня. Через определенный промежуток време-

ни студент и преподаватель проводят диаг-
ностический срез. По желанию преподава-

теля и студента результат тестирования мо-

жет быть зафиксирован и впоследствии 
представлен в сравнительной таблице, где 

становится возможным проследить прогресс 
или регресс студента за определенный пе-

риод времени, например, за учебный год 

или семестр. Такие статистические сравни-

тельные данные могут быть конфиденци-

альными, доступными только для препода-

вателя и самого студента. Подобные сведе-
ния полезны при анализе усвоения прой-

денного материала и выявлении пробелов. 

Применение языкового веб-портфолио в 
процессе формирования медиакомпетент-

ности вторичной языковой личности сту-
дента поможет отследить языковую, рече-

вую и коммуникативную компетенции сту-

дента, зафиксировать его опыт межкультур-
ного общения на межличностном и медиа-

тизированном уровне, диагностировать уро-
вень сформированности медиакомпетент-

ности вторичной языковой личности на всех 

этапах становления, корректировать уро-
вень сформированности в направлении со-

вершенствования, познавать себя как медиа-

компетентную вторичную языковую лич-
ность, развивать самоуверенность, обеспе-

чивать преемственность в процессе обуче-
ния, подготовить студента к осуществлению 

профессиональной деятельности, карьере. 

Применение данного метода становится 
особенно актуальным в связи с введением 

федеральных государственных образова-
тельных стандартов нового поколения 

(ФГОС 3+). 

Наряду с кейс-методом, методом проек-
тов и веб-портфолио сегодня педагогами 

широко используются методы творческого 

поиска, такие как метод мозговой атаки, 
морфологического анализа, метод проблем-

ных ситуаций и др.  
Метод мозговой атаки представляет собой 

решение проблемы через творческий по-

тенциал студентов. Студенты предлагают 
абсолютно любые варианты решения задан-

ной проблемы, особенно приветствуются 
нестандартные. Далее они оцениваются, и 

отбираются самые эффективные. Студентов 

можно поделить на группы: одни — генера-
торы идей, другие — эксперты. Метод про-

воцирует учащихся мыслить неординарно. 
Метод морфологического анализа основан 

на систематизированном поиске новых 

идей. Формулируется проблема, определя-
ются все ее аспекты, предлагаются потен-

циальные пути решения, которые заносятся 

в таблицу–матрицу–древо «Морфологиче-
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ский ящик». Определяется самый опти-

мальный способ решения заданной про-

блемы. Морфологический анализ способст-
вует формированию пространственного 

мышления, умений вычленять главную 

информацию. 
Метод проблемного изложения позволяет 

представить информацию о медиакомпе-
тентности вторичной языковой личности 

студента как проблему современной дейст-

вительности. Как и другие методы, он спо-
собствует активному участию студентов в 

иноязычной медиадеятельности. Этот ме-
тод стимулирует саморазвитие путем соз-

дания ситуаций, в которых студент пере-

живает противоречие между имеющимися 
и требующимися в той или иной ситуации 

медиазнаниями, медиаумениями и компе-

тенциями, позволяя студенту действовать 
творчески. 

Студенты учатся оценивать информа-
цию, составлять и высказывать свое сужде-

ние на изучаемом языке, критически мыс-

лить. Формированию критического мышле-
ния студентов уделяется особенное внима-

ние. Интернет развивался бесконтрольно, 
поэтому не обеспечивает информационную 

безопасность пользователей, особенно моло-

дых. Но не имеет смысла ограничивать или 
ограждать студентов от всемирной сети. Не-

обходимо научить их отбирать, оценивать, 

осмысливать информацию, противостоять 
ее хаотичному потоку. Особенно важно нау-

читься критически осмысливать подаваемую 
информацию в условиях информационных 

войн. Нельзя не согласиться с президентом 

В.В. Путиным, который отметил, что «право 
на получение информации — одно из самых 

важных и неотъемлемых для человека. С ус-
коренным развитием электронных сми эта 

сфера приобрела огромное значение, стала 

грозным оружием, позволяющим при жела-
нии манипулировать общественным мнени-

ем». Изучение механизмов воздействия и 

манипуляции общественным сознанием, ко-
торые применяются сми, является одним из 

способов защиты от их агрессивного навязы-
вания информации. На наш взгляд, проис-

ходит естественный «синтез медиаобразова-

ния и медиакритики (анализирующей кон-

кретные медиатексты и актуальные пробле-

мы функционирования средств массовой 

информации в социуме). И, думается, имен-
но медиакритика (в прессе и интернете), об-

ращенная не только к медийным профес-

сионалам, но и к широкой аудитории, мо-
жет осуществить медиаобразование самых 

широких слоев общества в течение всей 
жизни» [10, с. 3]. С целью формирования 

критического мышления студентам необхо-

димо выполнять задания по извлечению 
смысла из полученной информации, ее ин-

терпретации, оценке. 
Метод веб-квеста представляет собой про-

блемно-поисковое задание на базе инфор-

мационных ресурсов интернета c элемента-
ми ролевой игры. «Цель применения дан-

ной методики — научить студента решать 

предложенные проблемные задания с ис-
пользованием указанных преподавателем 

информационных ресурсов сети Интернет, 
которые могут быть разноуровневыми по 

степени сложности и должны быть направ-

лены на развитие аналитического и творче-
ского мышления обучающихся» [16, с. 15]. 

Веб-квест может иметь разную структуру, 
как правило, состоит из таких разделов, как 

введение (Introduction), задания (Task), вы-

полнение (Process), подборка интернет-
ресурсов (Credits), критерии оценивания 

(Evaluation), итоги работы (Сonclusion). Веб-

квесты классифицируются по длительности 
выполнения на краткосрочные и долго-

срочные; по предметному содержанию — на 
монопроекты и межпредметные веб-квесты. 

В своей работе мы создаем самостоятельно 

или используем уже готовые веб-квесты в 
зависимости от изучаемой темы, уровня 

подготовки учащихся. Главными критерия-
ми отбора материала, «помимо аутентично-

сти, являются: доступность (для языкового 

уровня студентов); соответствие интересам и 
психовозрастным особенностям студентов; 

информативность; социокультурный ком-

понент; коммуникативное содержание; лин-
гвистический потенциал; когнитивный по-

тенциал; профессиональная направленность 
(наличие профессиональной лексики и 

(или) изучаемых объектов, связанных с про-

филем подготовки)» [17, с. 62]. Рассмотрен-
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ные методы полностью соответствуют по-

ставленной цели, всесторонне способствуют 

формированию исследуемой нами характе-
ристики личности, а, значит, могут быть ус-

пешно реализованы на практике. 

В рамках веб-квеста для формирования 
медиакомпетентности на занятии по ино-

странному языку применяются различные 
типы заданий — пересказ (retelling tasks), 

компиляционные (compilation tasks), загадки 

(mystery tasks), журналистские (journalistic 
tasks), конструкторские (design tasks), твор-

ческие (creative product tasks), решение 
спорных проблем (consensus building tasks), 

убеждающие (persuasion tasks), самопозна-

ние (self-knowledge tasks), аналитические 
(analytical tasks), оценочные (judgment tasks), 

научные (scientific tasks). 

Несомненно, сравнение фактов, событий, 
идентификация основной идеи, распозна-

вание главной, второстепенной и латентной 
информации, ее систематизация, поиск 

причинно-следственной связи, интерпрета-

ция авторской позиции, обобщение и про-
гнозирование на изучаемом языке способст-

вуют развитию навыков поиска, ориентации 
в иноязычном информационном простран-

стве, умений анализировать, синтезировать, 

оценивать информацию, развитию крити-
ческого и творческого мышления студентов, 

их языковых и речевых умений. 

Процесс формирования медиакомпе-
тентности личности при обучении ино-

странному языку осложняется спецификой 
дисциплины. Медиадеятельность осуществ-

ляется на изучаемом языке, работа и анализ 

происходят с иноязычной информацией в 
иноязычном информационном пространст-

ве, осваиваются иноязычные медиа. Цель 
медиаобразования при обучении иностран-

ному языку с учетом межкультурной опо-

средованной коммуникации расширяется до 
формирования медиакомпетентности вто-

ричной языковой личности, которая пони-

мается нами как интегративная, стратегиче-
ская характеристика личности, состоящая из 

совокупности специальных знаний, умений, 
отношений, позволяющих функциониро-

вать в мировом информационном простран-

стве, осуществлять межъязыковую и меж-

культурную коммуникацию как на межлич-

ностном, непосредственном уровне, так и на 

медиатизированном, опосредованном со-
временными медиа. 

Анализируя потенциальные возможности 

медиаобразования в процессе обучения 
иностранному языку, мы пришли к выводу, 

что содержательное наполнение данной 
дисциплины медиаобразовательным компо-

нентом не только представляет собой бога-

тый материал для творческого представле-
ния, но и позволяет в ходе разработки суще-

ственно повысить уровень медиакомпетент-
ности и владения иностранным языком. Ме-

диа обеспечивает множественные каналы 

подачи информации и создает условия, ко-
гда медиаобразовательное и лингвистиче-

ское пространства дополняют друг друга. 

Поэтому ведущим методом организации 
процесса формирования медиакомпетент-

ности личности на занятии по иностранно-
му языку выступает метод интеграции. 

Подтверждение этому выводу находим в 

работах многих исследователей. Так, Л.А. 
Иванова считает, что «медиаобразование» и 

«иностранный язык» имеют общий генезис. 
Оба явления базируются на идее коммуни-

кации. «Содержание этих двух явлений — с 

одной стороны, медиаобразование с его яр-
ко выраженным социально-культурным ха-

рактером, ставящее целью формирование 

медиакомпетентности, с другой стороны, 
иностранный язык (урок иностранного язы-

ка) — настолько взаимосвязано и взаимообу-
словлено, что единственно верный путь — 

это их интеграция» [17, с. 76]. Н.В. Чичерина 

связывает возможность такой интеграции с 
«необходимостью охвата медиаобразова-

тельной деятельностью абсолютно всех сту-
дентов языковых факультетов, ибо для каж-

дого из них медиатексты являются средст-

вом изучения иностранного языка и ино-
язычной культуры на уровне профессио-

нального владения, а, во-вторых, с наличием 

объективных возможностей для интегриро-
ванного медиаобразования, создаваемых 

благодаря регулярному использованию ме-
диатекстов в процессе обучения» [18, с. 3]. 

Н.П. Рыжих, говоря об интегрированных 

занятиях по медиаобразованию и иностран-
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ному языку, отмечает «полную меру соот-

ветствия принципам практической направ-

ленности обучения иностранному языку, 
дальнейшего совершенствования владения 

иностранным языком, преемственного ха-

рактера обучения, обобщенности, повыше-
ния удельного веса самостоятельной работы, 

использования технических средств обуче-
ния» [19, с. 96]. 

Итак, имея коммуникативно-направ-

ленный характер и общность в целях — 
сформировать «способность высказать соб-

ственные суждения на основе полученной 
информации, интерпретировать и создавать 

сообщения» [Council of Europe, 2000], дан-

ные дисциплины легко интегрируются, 
взаимообуславливаются и взаимодополня-

ются, тем самым эффективно достигаются 

цели обучения иностранному языку и ме-
диаобразования. По сути, медиакомпетент-

ность вторичной языковой личности есть 
интегрированный результат медиаобразо-

вания, целью и результатом которого явля-

ется медиакомпетентность, и практического 
курса иностранного языка; цель и результат 

последнего – вторичная языковая личность. 
Поддерживая идею интеграции для фор-

мирования иноязычной медиакомпетентно-

сти, Л.Н. Юркевич предлагает использовать 
методы акмеологического воздействия, ко-

торые предполагают метод саморегуляции, 

стимулирования деятельности, самоотчета и 
др. Данные методы оказывают влияние на 

личностный показатель иноязычной медиа-
компетентности. В ходе занятий студентам 

на языковом материале предлагаются «зада-

ния для тренировки вербального и невер-
бального интеллекта, внимания и памяти, 

влияющие на все показатели иноязычной 
медиакомпетентности, указанные в кон-

трольном блоке» [20]. Через предложенный 

метод стимулирования учащиеся могут 
привлекаться к поиску, творчеству, корпо-

ративной работе, межкультурной коммуни-

кации на межличностном и медиатизиро-
ванном уровне. На начальном этапе с по-

мощью установочного метода с учащимися 
определяются цель и суть работы с ино-

язычной информацией, обозначается кон-

цепция ее деятельности.  

Для восприятия и декодирования ино-

язычного медиатекста автор предлагает ис-

пользовать герменевтический метод. Дан-
ный метод помогает вступить в своеобраз-

ный диалог с автором медиатекста посредст-

вом «герменевтического круга», под кото-
рым понимается техника постижения смыс-

ла сообщения через особую диалектику це-
лого и части. Л.Н. Юркевич использует ин-

терактивные методы для организации ком-

муникативной деятельности. Интерактив-
ная деятельность на занятиях включает в се-

бя обучающие (ролевые, имитационные, де-
ловые) игры; работу с видео- и аудиомате-

риалами, интернет-ресурсами; обсуждение 

дискуссионных вопросов за круглым столом; 
работу в малых группах, направленную на 

развитие умения сотрудничать, повышение 

мотивации и активности студентов в про-
цессе обучения [20]. 

Для формирования коммуникативной 
компетенции учащихся в методике препо-

давания иностранных языков применяется 

коммуникативный метод (Communicative 
language teaching). Автор коммуникативного 

метода Е.И. Пассов пишет: «Коммуникатив-
ность предполагает речевую направлен-

ность учебного процесса, которая заключа-

ется не столько в том, что преследуется ре-
чевая практическая цель (в сущности, все 

направления прошлого и современности 

ставят такую цель), сколько в том, что путь к 
этой цели есть само практическое пользова-

ние языком. Практическая речевая направ-
ленность есть не только цель, но и средство, 

где и то, и другое диалектически взаимообу-

словлено» [21, с. 23]. Главная идея метода — 
взаимодействие учащихся в процессе обще-

ния, выражение и отстаивание собственной 
позиции различными коммуникативными 

средствами. При формировании медиаком-

петентности вторичной языковой личности 
этот метод может быть использован для 

формирования умения свободно ориенти-

роваться в иноязычной медиасреде, адек-
ватно реагировать в языковых аутентичных 

ситуациях. Все упражнения, предлагаемые 
студентам, коммутативно-направленные. 

Работа происходит в группах или микро-

группах, студенты работают сообща, выпол-
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няют такие совместные виды деятельности, 

как проекты, театральные этюды, коммуни-

кативные игры, упражнения, дискуссии и 
др. Аутентичная коммуникация, безуслов-

но, способствует формированию вторичной 

языковой личности студента. Но контактов с 
носителем языка всегда недостаточно. Ком-

муникативным методом восполняется об-
щение с представителями стран изучаемого 

языка. Речевые поступки осуществляются 

опосредованно на межкультурном уровне, 
через виртуальные путешествия, осмотр 

достопримечательностей, изучение реалий, 
традиций, культуры государства. Метод по-

тенциально может способствовать активно-

сти и участию студентов в медиадеятельно-
сти, повышать их мотивацию, создавать 

комфортный эмоциональный фон занятия. 

Для достижения цели медиаобразования 
и обучения иностранному языку как инте-

гративной стратегической характеристики 
личности студента педагогами широко ис-

пользуется метод упражнения. Разработан-

ные специальные медиазадания и упражне-
ния на иностранном языке рассчитаны на 

активизацию личности студента в иноязыч-
ной медиадеятельности. С этой целью также 

применяется метод изучения и обобщения 

передового опыта в области медиаобразова-
ния: студентам предлагаются основные по-

нятия, теория, история медиаобразования, 

принципы и закономерности функциони-
рования медиа в обществе, дистинктивные 

признаки языка медиа, его жанры, правила 
создании медиапродуктов и др. 

Деятельностный и компетентностный 

подходы, лежащие в основе нашего исследо-
вания, требуют большого использования 

продуктивных методов, стимулирующих 
студентов оперировать получаемыми зна-

ниями и умениями. Педагогический арсенал 

методов наряду с традиционными неизбеж-
но расширяется инновационными метода-

ми, направленными на создание различных 

медиапродуктов. 
Одним из медиапродуктов, создаваемых 

студентами, является кино. Работа над та-
ким непростым проектом начинается с раз-

работки сценария — самого распространен-

ного вида деятельности медиаобразования. 

Студенты разбиваются на группы, проду-

мывают сюжетную линию, композицию, со-

ставляют диалоги героев, подбирают музы-
кальное сопровождение, звуковые эффекты. 

Может быть экранизировано литературное 

произведение (рассказ, пьеса, роман и т. д.) 
из учебной программы, или заданная про-

блематика раскрывается через фильм. Выби-
раются режиссер, актеры. Ход работы актив-

но анализируется и обсуждается на изучае-

мом языке. В качестве внеаудиторного зада-
ния студентам предлагается создать афишу к 

фильму, разместить ее на сайте или предста-
вить на занятии. Студенты высказывают свои 

предложения о названии фильма, обсуждают 

варианты на форуме сайта и т. д. 
Важно отметить, что в ходе формирова-

ния медиакомпетентности личности в рабо-

те с информационными технологиями при-
оритетной является работа с информацией. 

Нам важно не просто научить делать пре-
зентацию, использовать видео- и звуковые 

эффекты, создавать сайт (блог). Это задача 

дисциплины «информатика». Задача ме-
диаобразования не техническая, а содержа-

тельная: выбор информации, способ ее 
представления, методы выражения латент-

ности, вербальное и невербальное воздейст-

вие на аудиторию, создание медиапродук-
тов на базе изученных механизмов функ-

ционирования масс-медиа. 

Проведенный анализ методов формиро-
вания медиакомпетентности личности в це-

лом и на занятии по иностранному языку в 
частности показал, что наиболее результа-

тивными являются активные и интерактив-

ные методы. Под активными методами обу-
чения понимаются те, которые реализуют 

установку на большую активность субъекта 
в учебном процессе в противоположность 

так называемым традиционным подходам, 

где ученик играет гораздо более пассивную 
роль [21, с. 38]. Активный метод позволяет 

студенту сменить роль пассивного прием-

ника знаний в виде фактов на роль активно-
го субъекта обучения. Задача соизучения 

медиаобразования и иностранного языка 
состоит в том, чтобы научить студентов не 
только смотреть на иноязычный медиа-

текст, но и видеть его, воспринимать и по-
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нимать скрытый смысл. Работа с любым ме-

диатекстом, в том числе аудиовизуальным, 

строится по принципу, когда человек смот-
рит глазами, а видит мозгом. Через фото-

графию, рекламу, новости, музыку, кино и 

другие средства массовой информации сту-
денты учатся полноценно воспринимать и 

анализировать сообщение, формируются их 
критическое мышление, медиазнания, ме-

диаумения и медиаотношения, позволяю-

щие понимать язык медиа как неотъемле-
мую часть, главную составляющую культу-

ры страны изучаемого языка. Кинопросмотр 
— одна из основных форм медиаобразова-

ния и эффективного средства изучения 

иностранного языка, которая часто ошибоч-
но воспринимается студентами как расслаб-

ляющая, ничего не требующая развлека-

тельная активность. Чтобы данная деятель-
ность не превратилось в пассивную, требу-

ется кропотливая поэтапная работа. 
Пассивные методы, такие как наблюде-

ние, сообщение, пояснение и др., могут ис-

пользоваться в процессе формирования ме-
диакомпетентности личности для диагно-

стики внешних признаков формирования 
искомых характеристик, проявления у сту-

дентов интереса к изучаемой тематике, их 

активности, оригинальности суждений. 
Представленные методы редко использу-

ются автономно, они представляют собой 

комплекс, арсенал способов воздействия на 
учащегося, направленных на реализацию 

поставленных целей и задач, носят комму-
никативный, конструктивный и активный 

характер. Только таким образом формиру-

ется медиакомпетентность, максимально 
благоприятствующая раскрытию всех спо-

собностей студента в освоении иностранно-
го языка, проявляются все виды активности, 

включая мышление, действие и речь при 

эмоционально-личностном восприятии ин-
формации. 

Каждый используемый метод коррелиру-

ет с учебной программой дисциплины и ее 
спецификой, применяется с учетом возраста 

учащихся, уровня их подготовки и интере-
сов. Данный методический комплекс осно-

ван на вариативности педагогических видов 

деятельности, благодаря чему способствует 

успешному формированию искомой харак-

теристики личности, что подтверждается 

результатами опытно-экспериментальной 
работы [5]. 

Такой выбор методов объясняется тем, 

что они, с одной стороны, отвечают специ-
фике ментальных, психических, личностных 

особенностей учащихся, с другой стороны, 
обладают потенциальными возможностями 

для организации процесса формирования 

медиакомпетентности личности на занятии 
по иностранному языку. Руководствуясь 

ими, педагог имеет возможность добиться 
положительных результатов в процессе 

формирования искомой характеристики 

личности, необходимой для современного 
человека, живущего в информационном 

обществе. 

Изученный арсенал педагогических ме-
тодов носит динамический характер и мо-

жет быть дополнен, уточнен по результатам 
новейших достижений педагогической нау-

ки, а также с учетом изменения потребно-

стей учащегося. 
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