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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕДИАКУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА

Короткова Светлана Владимировна, 
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(г. Луганск, Луганская Народная Республика)
В статье анализируется влияние семьи на формирование медиакульту-

ры у подрастающего поколения. Доказано, что при правильном подходе можно 
научить ребенка продуктивно использовать ресурсы медиапространства, из-
бегая его деструктивного воздействия.

Ключевые слова: семья, медиакультура, духовность, критическое мыш-
ление.

FAMILY AS A FACTOR OF CHILD’S MEDIA CULTURE 
ORMATION

Svetlana Korotkova, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
at the Department of preschool and primary education of 

Lugansk Taras Shevchenko National University 
(Luhansk, Lugansk People’s Republic)

The influence of family on the formation of media culture in the growing gen-
eration is analyzed. It has been proved that with the right approach it is possible to 
teach a child to use the resources of media space productively, avoiding its destruc-
tive influence.

Key words: family, media culture, spirituality, critical thinking. 

На современном этапе развития общества подрастающее поко-
ление постоянно испытывает на себе влияние изменчивого социаль-
но-экономического и культурно-политического пространства. В таких 
сложных, нестабильных условиях у детей формируется и развивается 
мировоззрение, отношение к изменениям, происходящим вследствие 
трансформации общества, духовно-нравственная культура, социаль-
ные и гендерные стереотипы поведения, основы жизненной стратегии 
и прочее. Практически все сферы жизни человека ярко и масштабно ос-
вещаются в различных медиапродуктах. А дети в силу особенностей 
своего возраста – недостаточной сформированности волевых качеств и 
критического мышления, неразвитости механизмов психологической 
защиты, неосознанности запечатления, склонности к эмоциональному 
заражению, тенденции к подражанию – подвержены деструктивному и 
антидуховному влиянию СМИ.
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Таким образом, первым и мощным средством противостояния 
негативному влиянию медиапространства, необогащенного духов-
но-нравственными и культурными ценностями, могут и должны стать 
родители и семья. Семья владеет большим потенциалом по формиро-
ванию у подрастающего поколения медиакультуры. Именно в семье 
закладываются духовно-нравственные основы медиакультуры, основы 
критического отношения к «потреблению» медиапродуктов, стереоти-
пы поведения в медиапространстве, волевые качества, способствующие 
защите сознания от различных видов манипулирования со стороны ме-
диапространства и др. И только получив в семье подобный опыт, ны-
нешние дети, став сами родителями, смогут воспитывать собственных 
детей как личностей с развитой медиакультурой. 

Проблемами воспитания подрастающего поколения в семье зани-
маются многие ученые: Ю. Азаров, Ш. Амонашвили, С. Геник, И. Кру-
пина, Г. Литвинова, С. Ковалев, Л. Никитина, И. Гребенников, Т. Афа-
насьнва и др. 

Изучением медиакультуры и ее влияния на личность и социум за-
нимаются такие зарубежные ученые, как А. Базен, Д. Белл, Ж. Делез, 
М. Маклюэн, Г. Маркузе, Э. Тоффлер и др. 

Различные аспекты медиакультуры стали рассматриваться отече-
ственными учеными относительно недавно, среди них: Е. Вартанова, 
А. Грабельников, С. Пензин, Ю. Усов, А. Федоров, А. Шариков и др.

Целью статьи является анализ педагогических возможностей семьи 
как одного из ведущих факторов формирования медиакультуры детей. 

Медиакультура – это «совокупность информационно-коммуника-
тивных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, вырабо-
танных человечеством в процессе культурно-исторического развития, 
способствующих формированию общественного сознания и социализа-
ции личности. Медиакультура включает в себя культуру передачи ин-
формации и культуру ее восприятия; она может выступать и системой 
уровней развития личности, способной читать, анализировать, оцени-
вать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания 
посредством медиа и т.д.» [2].

Н. Кириллова выделяет несколько функций медиакультуры: 
– коммуникативная;
– нормативная (идеологическая);
– релаксационная (развлекательная);
– креативная;
– интеграционная;
– посредническая [2].
Благодаря коммуникативной функции происходит обмен культур-

ной информацией в историко-философском, историко-литературном и 
социальном контекстах, тем самым интенсифицируется прогресс об-
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щества. С помощью глобальной сети Интернет можно получить доступ 
практически к любым информационным источникам.

Нормативная (идеологическая) функция медиакультуры помога-
ет социализации личности, усвоению ею социального опыта, знаний, 
норм, идеалов, традиций, законов и прочего, соответствующих кон-
кретной социальной общности.

Релаксационная (развлекательная) функция дает возможность 
психологического расслабления. Книги, Интернет, телевидение изоби-
луют продукций развлекательного характера. 

Креативная функция «способна расширить границы «непосред-
ственного опыта» индивида, тем самым влияя на мировоззренческие 
установки, на процесс формирования личности» [2, с. 74].

Интеграционная функция помогает налаживать и поддерживать 
культурные и социальные связи как между разными народами и госу-
дарствами, так и между поколениями.

Посредническая функция. Медиакультура является посредником 
между различными структурами общества. «Посредническая функция 
масс-медиа усиливается в период становления гражданского общества, 
основанного на принципах демократии и плюрализма, политической 
свободы и гласности» [2, с. 76].

Все перечисленные функции имеют большой положительный по-
тенциал в направлении развития личности, но реальное положение та-
ково, что реализация функций медиакультуры влечет за собой, в боль-
шинстве случаев, негативные последствия. 

Наряду с возрастающими коммуникационными возможностями 
медиапространства наблюдается значительное уменьшение индивиду-
ально-личностного общения и рост числа людей, имеющих компьютер-
ную зависимость, особенно среди детей и молодежи. 

Потенциал медиапространства по культивированию духовно-нрав-
ственных ценностей и идеалов огромен, но зачастую масс-медиа пропаган-
дируют антикультуру вседозволенности, распущенности, эгоизма, потре-
бительства, гедонизма, власти денег, жестокости и прочее.

Средства массовой информации могли бы стать консолидирую-
щим фактором, а используются некоторыми общественными кругами 
как инструмент недобросовестной рекламы, социально-психологиче-
ских и политических манипуляций, формирования стереотипа бездум-
ных развлечений, этнических и религиозных раздоров.

Образовательный потенциал медиапространства нередко транс-
формируется в пассивное бездумное копирование, что отражается на 
снижении творческой инициативы молодого поколения.

Г. Шиллер в работе «Манипуляторы сознанием» высказывает од-
нозначное неодобрение всем видам СМИ. Исследователь утверждает, 
что СМИ искажают существующую реальность, формируют антикуль-
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турное и античеловечное мировоззрение, травмируют и манипулируют 
сознанием, нередко формируют аморальные стереотипы поведения [6].

Д. Рошкофф подчеркивает, что только способность к критическо-
му восприятию и анализу информации может стать защитой от «меди-
авирусов» [4].

Сформировать у молодого поколения способность к критическому 
мышлению и духовно-нравственные основы медиакультуры возможно 
только в позитивной эмоционально-психологической и духовной атмос-
фере микросоциума. Таковой становится семья, в которой чаще всего 
происходит знакомство и взаимодействие ребенка с медиапростран-
ством.

И. Кон отмечает, что подавляющее большинство психологических 
и социальных актов жизни детей, находится в прямой зависимости от 
их семейных условий и установок [3, с. 198].

Для повышения эффективности формирования критического от-
ношения к медиапродукции родителям необходимо для детей младен-
ческого возраста осуществить полный запрет на просмотр телевизора 
и другой экранной продукции; в дошкольном возрасте просмотр воз-
можен до 30 минут в день; в младшем школьном возрасте – до 1 часа в 
день; в подростковом возрасте – от 1 до 3 часов, но здесь учитывается 
уже и время, проведенное за компьютером с учебными целями. Но что 
особенно важно − это то, что родители обязаны быть рядом со своими 
детьми во время медиапросмотров, должны обосновывать выбор того 
или иного медиапродукта, давать разъяснения происходящему на экра-
не, обговаривать с детьми увиденное, анализировать медиатексты и оце-
нивать их с духовно-нравственных позиций и, самое главное, подтвер-
ждать свои слова собственным образом жизни.

При рассмотрении функций медиакультуры мы отмечали как не-
гативные, так и позитивные стороны каждой из них, но так как нередко 
в действительности преобладают именно негативные последствия рас-
пространения и использования медиапродукции, родителям необходи-
мо для своих детей найти им достойную альтернативу. Организовать 
семейный быт и досуг таким образом, чтобы работающий телевизор не 
был фоновым явлением в семье; культивировать общение с родными, 
сверстниками, друзьями; способствовать занятию спортом, активными 
играми; помогать детям находить увлечения, активизировать их позна-
вательную деятельность; отдавать предпочтение совместному отдыху, 
чтению, творчеству, путешествиям, а не просмотру телевизора и ком-
пьютерным играм. Самим родителям вести активный, здоровый, твор-
ческий, а не «диванный» образ жизни. 

Современных родителей редко обучали медиакультуре, но в связи 
с тем что технологии массовых коммуникаций получили огромный тол-
чок в развитии именно в последнее время, молодым родителям придет-
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ся обучаться медиакультуре вместе со своими детьми ради совместного 
будущего, свободного от всяческих манипуляций извне, направленного 
на творческую самореализацию. Безусловно, в таком важном деле обра-
зовательные учреждения и государство должны оказывать всяческую 
поддержку как детям, так и их родителям, тем более что в последнее 
время медиаобразованию как части гуманитарного и педагогического 
образования уделяется все большее внимание.

Таким образом, семья является первым «фильтром», способным 
защитить личность ребенка от манипуляционного и деструктивного 
влияния медиапространства, сформировать у него медиакультуру на 
духовно-нравственных основах.
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