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ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

В статье рассматриваются основные векторы медиаобразования. Анализиру
ется инъекционная теория медиа как одна из основополагающих. Выделяются сущ
ность и основные характеристики инъекционной теории медиа. Рассматриваются 
дидактические компоненты данной теории при ее использовании в образовательном 
процессе современной школы.

Injection theory of media education in the educational process of modern school
The article examines the main vectors o f media education. Analyzed injecting media 

theory as one o f the fundamental. Highlights the essence and main characteristics o f the in
jection media theory. Examines the didactic components o f this theory when it is used in the 
educational process o f the modern school.

На рубеже XX-XXI веков медиа стали основным средством формирова
ния социального фона всех видов жизнедеятельности современного человека. 
С их помощью способы транслирования и доставки информации (а значит, и ее 
доступность) развиваются с беспредельной скоростью. При этом следует отме
тить, что в ряде случаев контакт индивида с медиа не является запланирован
ным или осознанно выбранным -  на работе, в общественных местах, в домаш
них условиях столкновение с различными видами медиа является фактом по
стоянным, привычно-обыденным [1]. Однако скорость нарастания, трудно кон
тролируемое количество и качество медиапотока, многообразие целевых уста
новок (среди которых доминирующее место занимает манипуляция сознанием) 
сказываются, в первую очередь, на состоянии личности, воспринимающей дан
ный поток.

Именно поэтому в современной образовательной ситуации так востребо
ван ресурс медиаобразования, в котором в качестве приоритетной цели выдви
гается адаптация человека к новым социальным условиям жизни в информаци
онном обществе в условиях перенасыщения СМК. Это означает, что система 
образования, признавая существование медиа, выделяя их значимость для раз
вития личности во всех сферах жизнедеятельности, должна включать средства 
массовой коммуникации в образовательный процесс, а также учитывать и ис
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специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве

пользовать их как часть базовых (или «фоновых») знаний человека [2]. Исходя 
из этой теоретической посылки медиаобразование следует понимать как меж
дисциплинарный ответ общества на вызов эпохи, в которой СМК являются од
новременно целью, средством и результатом деятельности.

Одной из теорий медиаобразования, содержание которой, с одной сторо
ны, не противоречит вышеизложенному, с другой -  отражает наиболее попу
лярные европейские идеи, является так называемая инъекционная (защитная, 
прививочная) теория медиа.

Сущность данной теории состоит, во-первых, в том, что она лишена нега
тивного отношения к СМК, столь распространенного на постсоветском про
странстве в настоящее время; во-вторых -  в подходах к анализу «р^ных» в ху
дожественном отношении текстов (главное, чтобы они соответствовали воз
растным особенностям аудитории); в-^етьих -  в подходах к формированию у 
зрительской аудитории защитных механизмов от неблагополучной в нрав
ственном отношении экранной продукции.

Защитные механизмы, в свою очередь, состоят в определенном уровне 
избирательного отношения к медиа, сформированном у юных зрителей не 
только в процессе ознакомления с высокохудожественной продукцией, но и 
при анализе низкокачественных медиатекстов. С точки зрения специалистов, 
соблюдающих границы данной теории, необходимо избегать образовательных 
ситуаций, в которых доминируют предпочтения учителя и совсем не учитыва
ются вкусы и уровень погружения в медиамир учащихся, что противоречит 
инъекционной теории в принципе и значительно снижает качество медиаобра
зования.

Избирательное отношение учащихся к медиа формируется постепенно, 
путем дозированной «инъекции» и дальнейшего глубокого анализа рассматри
ваемого текста. При этом особо подчеркнем, что во временном отношении ана
лиз произведения должен значительно превосходить непосредственное знаком
ство (чтение, просмотр, прослушивание). В этом случае у учащихся вырабаты
вается привычка анализировать любое явление, находящееся в ближайшем фо
кусе, и в дальнейшем откладывать в соответствующие ячейки с точки зрения их 
художественной (и др.) значимости. И как следствие -  происходит смягчение 
роли и негативного эффекта от чрезмерного увлечения медиа учащимися [3].

Инъекционная теория медиаобразования не является новой. Американ
ская школа (Б. Вилсон, Ф. Бьокка, Э. Вортелла), Международная палата «Дети 
и насилие на экране» (ЮНЕСКО) в середине прошлого века дали толчок мно
гим современным направлениям медиаобразования, интегрируя его в новые 
концепции, теории, движения, педагогические технологии практического осво
ения медиатекста, техники визуального чтения медиапродукции. Несмотря на
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то, что европейская школа более фиксирует интересы зрителя на внешних об
стоятельствах текста, инъекционная теория медиа не противоречит сформиро
вавшимся на постсоветском пространстве традициям гуманитарного образова
ния: внимание к духовно-нравственному статусу героев (внутреннее эмоцио
нальное состояние человека, проблемы личного выбора, поведение в погранич
ных ситуациях), психологизму образной системы художественного текста, цен
ностно-оценочному отношению к произведению, проблемам национального 
самосознания и культурной самоидентификации и др.

Инъекционная теория медиаобразования стала теоретической основой не 
только отдельных направлений в педагогических областях, но и ряда направле
ний в научных исследованиях (например, информационной и медиабезопасно
сти, медиаответственности, медиарисков и др.), которые, при соответствующих 
коллективных усилиях теоретиков и практиков могут стать результативными 
при формировании универсальных умений и навыков человека информацион
ной эпохи: «защиты неприкосновенности личной жизни, сетевого контроля, 
обеспечения анонимности, безопасности общения, предотвращения зависимо
сти, разумного и безопасного использования медиа» [4, с. 6].
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