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Тенденция развития современной 
системы образования формирует вы
сокие требования к развитию не толь
ко профессиональных, но прежде всего 
личностных качеств учителя. В профес
сиональном стандарте педагога (при
каз Минтруда РФ от 18 октября 2013 г. 
№ 544н) выдвигается требование раз
вития самостоятельности учителя по
средством расширения пространства 
педагогического творчества [1].

На сегодняшний день сущ ествует 
двойственное представление о творче
ской профессиональной деятельности 
учителя. С одной точки зрения она 
рассматривается как способность к реф
лексии и поиску новых путей и методов 
решения профессиональных задач, что 
объединяется исследователями (Т.К. Гу
сева [2], М.П. Дружнова [3], Н.С. Кол- 
магорова [4], Л.П. Куренная [5] и др.) в 
термин «педагогическое творчество». 
Одновременно исследования в кон
тексте медиаобразования определяют 
творческую  деятельность учителя в 
качестве процесса созидательной креа
тивной деятельности в медийной сфере 
(А.В. Федоров [6], Н.Ф. Хилько [7] и др.) 
и формируют термин «медиатворче
ство». По нашему мнению, с учетом 
особенностей системы дополнитель
ного профессионального образования 
целесообразно определить новую фор
му медиатворчества -  педагогическое 
медиатворчество, которая проявляется 
в проектной деятельности.

Проблема становления личности 
в со врем ен н о м  и нф о р м ац и о н н о м  
пространстве и развития творческих 
способностей особенно актуальна для 
учителя гуманитарно-художественного 
профиля и остро стоит перед системой 
дополнительного профессионального 
образования [8].

С точки зрения медиаобразования 
как перспективного направления педа
гогической науки [9] творческую дея
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тельность учителя можно рассматривать 
в качестве процесса созидательной 
креативной деятельности в медийной 
сфере, ведущего к созданию предмет
ных результатов педагогического труда, 
связую щ его процессы проективной 
деятельности с производством медиа
текстов, что, по мнению Н.Ф. Хилько, 
означает погружение в процесс медиа
творчества [10]. В контексте целей, задач 
и условий системы дополнительного 
профессионального образования мы 
определяем новую категорию -  педа
гогическое медиатворчество. Сущность 
педагогического медиатворчества мож
но определить как особую форму твор
ческого познания, создания и сочетания 
электронных мультимедийных медиатек
стов, непрерывный процесс креативно
конструкторской деятельности учителя 
гуманитарно-художественного профиля, 
в значительной степени определяющий 
степень его профессионального и твор
ческого развития.

По нашему мнению, к основным раз
новидностям педагогического медиа
творчества относится: 1) семантическая; 
2) перцептивная; 3) инициативная.

Семантическая разновидность пе
дагогического медиатворчества выра
жается в умении учителя гуманитарно
художественного профиля адекватно 
воспринимать готовые медиатексты, 
анализировать м етодические и ди
дактические особенности и степень 
применимости их в образовательном 
пространстве. Перцептивная разновид
ность педагогического медиатворчества 
выражается в способности к анализу ва
лидности образовательных результатов 
готовых учебных медиатекстов, адапта
ции и трансформации готовых медиа
текстов в соответствии с собственными 
профессиональными целями. Инициа
тивная разновидность педагогического 
медиатворчества формируется в процес
се создания собственных медиатекстов

и образовательных сред, затрагивает 
умение выстраивать логическую струк
туру из медиатекстов, устанавливать их 
целостную взаимосвязь в единстве це
лей и задач учебного предмета [11].

О сн о вы ва ясь  на тео р е ти че ско м  
анализе научных трудов А.В. Федорова 
и Н.Ф. Хилько и многолетнем опыте 
исследований, проведенных нами в 
области изучения развития педагоги
ческого медиатворчества, можно вы
делить следующие этапы его развития: 
1) пропедевтический; 2) аксиологиче
ский; 3) конструкторский; 4) деятель
ностный; 5) аналитический.

На пропедевтическом этапе учитель 
гуманитарно-художественного профи
ля включается в процесс обоснования 
необходимости использования медиа
текстов на практике. Аксиологический 
этап направлен на поиск и обработку 
материала для дальнейшего созидания. 
Конструкторский этап сопровождается 
определением структуры образова
тельного продукта, над которым будет 
работать учитель. Деятельностный этап 
заключается в создании авторских ме
диатекстов и формировании из них це
лостной структуры. На аналитическом 
этапе учитель оценивает эффективность 
созданных им медиатекстов и валид
ность результата [12].

Многолетний опыт исследований в 
направлении развития креативных ка
честв учителя гуманитарно-художест
венного профиля показал, что наи
более эф ф екти вн о е  р азви ти е всех 
разновидностей педагогического ме
диатворчества наблюдается в процессе 
работы над учебными проектами. Мы 
полагаем, что развитие педагогиче
ского медиатворчества учителя гума
нитарно- худож ественного профиля 
наиболее эффективно в процессе реа
лизации проекта по моделированию 
м ультим едийной образовательной 
среды (МОС).
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По мнению Е.Д. Нелуновой, МОС 
представляет собой учебно-информа
ционную среду, где осущ ествляется 
взаимодействие педагогов и их вос
питанников с внешним миром через 
открытые интеллектуальные системы 
(Интернет, учебно-информационные 
среды), которые во многом основыва
ются на технологии мультимедиа [13]. 
С другой стороны, А.В. Попова отмеча
ет, что мультимедийная среда, объеди
нив звуковое изображение и анимацию 
в единое целое, становится полифунк- 
циональным средством обучения [14].

Перед системой повышения квали
фикации стоит задача создания пред
посылок развития творческого потен
циала учителя как неотъемлемого ком
понента его профессиональной дея
тельности. В связи с этим для развития 
педагогического медиатворчества учи
телей гуманитарно-художественного 
профиля был создан новый курс «Твор
ческая конструктивная деятельность 
педагога по созданию мультимедий
ной образовательной среды».

Цель курса -  развитие педагогиче
ского медиатворчества учителя в сфе
ре системного использования медиа
текстов в педагогической деятельности 
в условиях единого информационного 
образовательного пространства.

Реализация цели образовательной 
програм мы  пред полагает реш ение 
следующих задач:
-  обобщение и систематизация со

врем енны х д остиж ений м ед и а
образования как отрасли педагоги
ческой науки;

-  овладение современными педаго
гическими технологиями создания 
медиатекстов учебного назначения;

-  овладение современными педаго
гическими технологиями создания 
мультимедийной образовательной 
среды при использовании медиа
текстов в учебной деятельности;

-  усвоение правовых и эстетических 
особенностей использования ме
диатекста в профессиональной пе
дагогической деятельности. 
Программа курса опирается на мо

дель интегрированной подготовки спе
циалистов на основе компетентностного 
и деятельностного подходов, на семио
тическую, эстетическую теории медиа
образования, а также на теорию потре
бления и удовлетворения в медийной 
сфере, позволяет строить процесс повы
шения квалификации с учетом индиви
дуального опыта и профессиональных 
проблем каждого учителя и строится на 
следующих дидактических принципах:
-  практическая ориентация, связь с 

конкретными проблемами профес
сиональной деятельности учителя в 
медийной сфере;

-  ориентация на решение проблем, 
которые являются важными и лич- 
ностно значимыми для конкретного 
учителя;

-  непрерывность процесса повыше
ния квалификации (взаимообрат- 
ная связь процесса повы ш ения 
квалификации с профессиональной 
деятельностью учителя).
Решение поставленных задач пред

полагается в ходе работы над инди
видуальными учебно-методическими 
проектами к конкретному уроку, отдель
ными медиатекстами дидактического 
назначения или в процессе разработки 
и создания мультимедийной образова
тельной среды. Программа рассчитана 
на педагогических работников, обла
дающих базовыми навыками работы 
за компьютером и опытом применения 
информационных технологий в педаго
гической деятельности. В основу постро
ения содержания программы положен 
проблемно-модульный принцип.

Программа построена по технологии 
модульного обучения, что предусматри
вает ее реализацию как самостоятель



80 С.В. Петрова

ного курса, рассчитанного на 144 или 
72 академических часа, либо в качестве 
модуля на 36, 30 или 18 часов. Про
грамма состоит из девяти модулей:

Модуль 1. «Медиаобразование и 
медиатворчество: ключевые поня
тия и основные направления» подразу
мевает теоретическое взаимодействие 
со слушателями и предполагает работу 
с учителем в рамках пропедевтическо
го этапа развития его педагогического 
медиатворчества, в процессе которого 
наблюдается активное развитие его 
семантической разновидности, которой 
более ни в одном модуле не уделяется 
такая роль. В процессе исследования 
нами выявлено, что наиболее эффек
тивной формой работы в этом модуле 
является лекция типа проблемного 
изложения, лекции-визуализации или 
лекции -  пресс-конференции.

Модуль 2. «Поиск и методическая 
обработка медиатекста средства
ми сети Интернет» предусматривает 
развитие перцептивной разновидности 
педагогического медиатворчества учи
теля в процессе самостоятельной рабо
ты по отбору и анализу готовых медиа
текстов, что может быть отнесено к ак
сиологическому этапу развития его ме
диатворчества. В процессе работы над 
этим модулем учитель совершенствует 
владение теоретическими основания
ми и принципами разработки учебно
го медиатекста, а также приемами и 
способами его применения в учебной 
деятельности, развивает способность 
прогнозировать валидность образова
тельных результатов готовых медиа
текстов. На данном этапе формируются 
предпосылки включения учителя в про
цесс активной творческой деятельности 
по построению собственной МОС.

Модуль 3. «Конструирование мо
дели мульт имедийной образова
тельной среды» имеет особую практи
ческую значимость в развитии креатив

ного мышления учителя гуманитарно
худ о ж ественного  проф иля, так как 
реализует симбиоз пропедевтического 
и конструкторского этапов развития 
его педагогического медиатворчества. 
Транслирование теоретических знаний 
на прогностическую конструкторскую 
деятельность приводит к соверш ен
ствованию перцептивной разновидно
сти педагогического медиатворчества 
посредством непрерывного развития 
семантической разновидности.

Модуль 4. «Особенности создания 
медиатекста средствами Microsoft 
Office» реализует вариативный компо
нент программы и может быть включен в 
зависимости от размера и конфигурации 
МОС. В процессе работы над ним учитель 
гуманитарно-художественного профиля 
включается в работу, реализующую дея
тельностный этап становления педаго
гического медиатворчества в результате 
конструирования медиатекста средства
ми Microsoft Office, анализа особенно
стей структурирования необходимого 
материала для дальнейшего моделиро
вания. В процессе работы над этим моду
лем учитель анализирует медиатекст не 
только по степени его практической при
менимости, но и по его эстетическим осо
бенностям и уместности использования 
в выбранной оболочке Microsoft Office, 
что позволяет констатировать развитие 
инициативной разновидности педагоги
ческого медиатворчества.

Модуль 5. «Особенности создания 
медиатекстов средствами сетевых 
сервисов»  реализуется в процессе 
конструирования м едиатекстов для 
дальнейшего их использования в со
ставе МОС средствами ресурсов сети 
Интернет. В данном модуле реализу
ется деятельностны й этап развития 
инициативной разновидности педаго
гического медиатворчества.

Модуль 6. «Особенности создания 
медиатектов средствами интер
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акт ивной доски»  и м еет вы сокую  
значимость в направлении развития 
креативных способностей учителя в 
процессе создания медиатекстов для 
развития аналитической мыслитель
ной активности ученика на практике. 
В процессе моделирования заданий 
учитель не только анализирует суще
ствующие медиатексты, но и подверга
ет их модификации с учетом особенно
сти реализации в интерактивной среде 
доски. Следовательно при работе с 
этим модулем учитель гуманитарно
художественного профиля проходит 
поочередно акси оло ги чески й, кон
структорский и деятельностный этапы 
развития педагогического медиатвор
чества и совершенствует перцептивную 
и инициативную его разновидности.

Модуль 7. «Особенности создания 
медиат екст ов для монит оринга  
учебного процесса средствами те
стовых оболочек» предусматривает 
работу учителя в тестовых оболочках с 
целью создания средства мониторинга 
различного уровня. В процессе рабо
ты в этом модуле учитель проходит 
деятельностный этап развития ини
циативной разновидности педагогиче
ского медиатворчества. Медиатексты, 
созданные учителем, могут быть вклю
чены в МОС, тем не менее данный мо
дуль может реализовывать вариатив 
программы и может быть исключен.

Модуль 8. «Формирование эле
ментов индивидуального проекта в 
единую структуру» отличается высо
ким уровнем конструкторской и про
гностической функции учителя в про
цессе объединения созданных ранее 
медиатекстов в единую структуру МОС. 
Учитель гуманитарно-художественного 
профиля включается в работу, реали
зующую деятельностный этап становле
ния педагогического медиатворчества, 
что подразумевает анализ практиче
ской эффективности созданного ранее

медиатекста, построение логической 
структуры смысловой, методической 
и материальной взаимосвязи создан
ных медиатекстов, прогнозирование 
ключевых моментов и особенностей 
использования медиатекста. В процессе 
работы создаются условия для развития 
инициативной разновидности педагоги
ческого медиатворчества.

Модуль 9. «Подведение итогов, 
защита проектов»  им еет особую  
теоретическую и практическую значи
мость, поскольку в результате затраги
вает формирование всех разновидно
стей педагогического медиатворчества 
в процессе реализации аналитического 
этапа его развития. Деятельность учи
теля сводится к анализу построенной 
им МОС, разыгрыванию образователь
ной ситуации, предусмотренной в ней, 
и оцениванию валидности предпола
гаемых результатов.

Проведенное исследование специ
фики формирования педагогического 
м едиатворчества учителей гум ани
тар н о -худ о ж естве н н о го  профиля в 
системе повышения квалификации по
зволяет сделать следующие выводы:
-  необходимым условием развития 

педагогического медиатворчества 
учителя является наличие достаточ
ного уровня прикладных навыков 
работы в интерактивной среде и 
профессиональной компетенции;

-  важным условием  эф фективного 
формирования педагогического ме
диатворчества является высокий 
уровень коммуникативных навыков 
профессионального взаимодействия;

-  эффективным средством развития 
полифонии разновидностей педаго
гического медиатворчества является 
конструкторская деятельность учителя 
гуманитарно-художественного профи
ля по построению собственной МОС. 
Подводя итог, следует сказать, что

развитие педагогического медиатвор-
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чества учителей гуманитарно-художест
венного профиля в системе дополни
тельного профессионального образова
ния наиболее эффективно в процессе 
конструирования мультимедийной об
разовательной среды. Результаты апро
бация авторского курса позволяют де
лать вывод, что создание специальных 
условий для эффективного развития 
всех разновидностей педагогического 
медиатворчества учителя определяет 
направления его дальнейшего развития 
в самостоятельной профессиональной 
деятельности.
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