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property; a consequence and subordination of structural components and their qualitative characteristics as an aspect of structure; 

students’ and lecturers’ orientation values as an axiological aspect; a system that makes a part of a higher level system – quality of 

higher education of Ukraine as an aspect of inter- and intra-causal relationship. The outer components of HMPE quality make the 

National Qualifications Framework and higher education standards. The inner components of HMPE quality are: the quality of scien-

tific data and information for learning; the quality of means of pedagogical communication; “the quality” of students; “the quality” of 

the teaching staff; the quality of teaching aids. The quantitative aspect of HMPE quality points out that to measure the efficiency of 

the teaching process one should use the system of pedagogical diagnostics allowing for the transfer of quality indices into a certain 

quantity amount. 
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Аннотация. В статье проанализированы различные подходы к определению компонентов медиаграмотности, определено 

содержание операционного компонента медиаграмотности будущих социальных педагогов, его показатели и критерии раз-

вития, представлены результаты исследования уровней развития операционного компонента медиаграмотности будущих 

социальных педагогов. 
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Современный этап социально-экономического разви-

тия Украины характеризуется реформами во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере об-

разования. Значительных изменений требует профес-

сиональная подготовка социальных педагогов, дея-

тельность которых направлена на предоставление со-

циально-педагогической помощи детям и молодежи, 

создание эффективных условий социализации моло-

дого поколения, предупреждения негативных явлений 

в обществе. Учитывая быстрые темпы проникновения 

информационных технологий во все сферы человече-

ской жизни, становится актуальным вопрос формиро-

вания умений и навыков использования ресурсов 

СМИ как источника самообразования и профессио-

нального развития, то есть операционного компонен-

та медиаграмотности будущих социальных педагогов. 

Вопрос компонентов медиаграмотности / медиа-

компетентности педагогов изучали у своих работах 

Н. Хилько и А. Федоров [4]. Анализ диссертаций за 

последние годы показал, что указанная нами пробле-

ма достаточно актуальна, особенно в сфере высшего 

профессионального образования. Так, Н. Леготина 

исследует компоненты готовности студентов к реали-

зации медиаобразования в общеобразовательных 

учреждениях [5]. Н. Чичерина анализирует составля-

ющие медиаграмотности студентов в работе с ино-

язычными медиатекстами. Ю. Казаков определяет 

компоненты медиаграмотности, которые формируют-

ся в процессе становления профессиональной культу-

ры педагога с учетом особенностей их медиаобразо-

вания [1]. 

В современной научной литературе остаются недо-

статочно исследованными вопросы анализа компо-

нентов, критериев и показателей медиаграмотности 

будущих социальных педагогов. Поэтому возникает 

потребность более основательно рассмотреть состав-

ляющие медиаграмотности будущих социальных пе-

дагогов, особенно такие, которые связаны с практи-

кой взаимодействия с системой масс-медиа. 

Цель статьи заключается в определении и исследо-

вании уровней и показателей операционного компо-

нента медиаграмотности будущих социальных педа-

гогов. 

Анализируя компоненты медиаграмотности 

А. Федоров берет за основу позицию О. Поттера, ко-

торый отмечает, что первый компонент медиаграмот-

ности личности – опыт (чем больше опыта контактов 

с медиа и с реальным миром, тем больше потенциал 

для развития более высокого уровня), второй компо-

нент – активное развитие умений в сфере масс-медиа, 

третий – готовность к самообразованию. Среди ком-

понентов медиаграмотности педагога А. Федоров вы-

деляет следующие: мотивационный, контактный, ин-

формационный, перцептивный, интерпретационный, 

операционный, из них именно операционный компо-

нент представляет практическую сферу медиаобразо-

вания. Этот компонент характеризует умениями вы-

бирать те или иные медиа и медиатексты, создавать и 

распространять собственные медитексты, умениями 

самообразования в медийной сфере [4]. 

Н. Леготина выделяет следующие компоненты го-

товности студентов к реализации медиаобразования в 

общеобразовательных учреждениях: мотивационный 

(осознанные мотивы ведения работы по реализации 

медиаобразования), понятийный (знание основных 

понятий и терминов из области медиа, их функций), 

операционный (овладение основными методами и 

приемами использования медиа), креативный (само-

выражение через создание медиатекстов), оценочный 

(оценка собственной деятельности и стремление со-

вершенствовать знания о СМИ). Согласно ее толкова-

ния операционный компонент включает развитые ме-
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тодические умения, свободный большим количеством 

методических приемов медиаобразования, что позво-

ляет успешно реализовать основные позиции медиа-

педагогики в общеобразовательных учреждениях [2]. 

Н. Чичерина в своем исследовании представила более 

широкий взгляд на поведенческий компонент медиа-

грамотности, который, по ее мнению, распределился 

на: информационно – поисковый (умение осуществ-

лять поиск и выбор информации из различных медиа-

источников), аналитический (умение анализировать 

медиатекст, используя категории лингвистического и 

ближнего социального контекстов), интерпретатив-

ный (умение критически оценивать и интерпретиро-

вать содержание медиатекста на основе личного опы-

та, анализа ближнего и широкого социального кон-

текста), креативный [ 5 ]. Учитывая значение медиа-

грамотности в процессе становления профессиональ-

ной культуры педагога Ю.Казаков исследовал такие 

критерии медиаграмотности как мотивационный, 

контактный, информационный, интерпретационно-

творческий, где в последнем представлены практиче-

ские задания медиаобразования [1]. 
Таблица 1. 

Операционная компонент медиаграмотности будущих социальных педагогов 

Уровни операционного 

компонента 
Показатели Содержание показателя 

Высокий 
 

Медиазнання 

знания форм, методов и технологий медиаобразования, 
знание основных видов медиатехники, 

знания направлений медиатворчества; 

знание способов коммуникации посредством медиа, 
знание основных уровней медиаграмотности клиентов. 

Медиаумения 

умение использовать основные формы, методы и технологии медиаобразования в эксперимен-
тально-исследовательской и профессиональной работе, 

умение общаться с помощью медиа, 
умение использовать основные формы, методы и технологии медиаобразования в социально-

педагогической работе, 

умение дать установку на критический анализ медиатекста, 
умение выбора основных форм, методов и технологий медиаобразования в социально-

педагогической работе с учетом потребностей клиентов. 

Медианавыки 

развитые навыки работы с медиатехникой, 

навыки создания различных медиатекстов (4-5), 

навыки разработки собственных методов, форм и технологий медиаобразования. 

Средний 

 

Медиазнання 

знания форм, методов и технологий медиаобразования, 
знания 1-2-х видов медиатехники, 

знания направлений медиатворчества (1-2); 

частичные знания способов коммуникации посредством медиа, 
слабые знания уровней медиаграмотности клиентов 

Медиаумения 

умение использовать некоторые (2-3) формы, методы и технологии медиаобразования в профес-
сиональной работе, 

умение общаться с помощью медиа наблюдается эпизодически, 

умение использовать некоторые (2-3) формы, методы и технологии медиаобразования в социаль-
но-педагогической работе, 

слабое умение дать установку на критический анализ медиатекста, 

умение выбора основных форм, методов и технологий медиаобразования в социально-
педагогической работе без учета потребностей клиентов. 

Медианавыки 

слаборазвитые навыки работы с медиатехникой, 

навыки создания 1-2 медиатекстов, 

эпизодически наблюдаются навыки разработки собственных методов, форм и технологий ме-
диаобразования 

Низкий 
 

Медиазнання 

отсутствуют знания форм, методов и технологий медиаобразования, 

отсутствие знаний основных видов медиатехники, 

знание лишь одного направления медиатворчества; 
эпизодические знания способов коммуникации посредством медиа, 

отсутствуют знания уровней медиаграмотности клиентов. 

Медиаумения 

умение использовать одной формы, метода или технологии медиаобразования, 

умение общаться с помощью медиа наблюдается эпизодически и не несет содержательного 

наполнения, 
неумение использовать формы, методы и технологии медиаобразования в социально-

педагогической работе, 

отсутствует умение дать установку на критический анализ медиатекста, 
отсутствует умение выбора основных форм, методов и технологий медиаобразования в социаль-

но-педагогической работе без учета потребностей клиентов 

Медианавыки 

эпизодические навыки работы с медиатехникой, 

отсутствуют навыки создания различных медиатекстов, навыки разработки собственных методов, 
форм и технологий медиаобразования не наблюдается 

 

Анализируя вышеупомянутые научные работы, мы 

выделяем следующие компоненты медиаграмотности 

будущих социальных педагогов: мотивационный 

(осознание роли СМИ в развитии личности и ее соци-

ализации, осознание необходимости реализации ме-

диаобразования в процессе социально-педагогической 

деятельности), когнитивный (знания основных поня-

тий и терминов из области медиаобразования) и опе-

рационный (практические навыки работы с медиатек-

стами) [3]. Среди них именно операционный пред-
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ставляет деятельностный аспект взаимодействия бу-

дущих социальных педагогов с масс-медиа. В нашем 

понимании операционный компонент медиаграмотно-

сти будущих социальных педагогов предполагает 

овладение основными методами и приемами исполь-

зования медиа, возможностями профессионального 

самовыражения через создание медиатекстов, приоб-

ретение основных умений взаимодействия с масс-

медиа. Показателями развития этого компонента, мы 

считаем, выступают медиазнання, медиаумения и ме-

дианавыки. Прежде чем анализировать основные по-

зиции операционного компонента медиаграмотности 

будущих социальных педагогов, мы представим зна-

чения понятий "медиазнання", "медианавики" и "ме-

диаумения". 

По нашему мнению, медиазнання представлены в 

виде объема терминов, фактов и связей, которые от-

ражают систему СМИ. В свою очередь, медиаумения 

– это способность человека сознательно выполнять 

медиаобразовательную деятельность на основе меди-

азнаний для достижения конкретной цели. Медиа-

навыки – это способность выполнять медиаобразова-

тельную деятельность на уровне автоматизированных 

действий. 

Теоретический анализа трудов Н. Хилько, А. Фе-

дорова, Н. Леготина, Н. Чичериной позволил нам раз-

работать уровни, показатели и их содержание опера-

ционного компонента медиаграмотности будущих со-

циальных педагогов в соответствии с их профессио-

нальной деятельностью (табл. 1).С целью определе-

ния уровня развития операционного компонента 

медиграмотности будущих социальных педагогов, 

нами было проведено исследования среди студентов 

специальности "Социальная педагогика" (122 респон-

дента – экспериментальная группа, 122 – контроль-

ная). Основною методикою исследования выступил 

авторский опросник "Операционный компонент 

медиграмотности социального педагога". 

Анализ результатов исследования показал, что 

лишь 13,1 % контрольной группы (КГ) и 14,7 % экс-

периментальной группы (ЭГ) характеризируются вы-

соким уровнем развития операционного компонента 

медиграмотности. Как правило, это студенты, кото-

рые имеют высокий уровень мотивации к изучению 

медиасистеми и опыт создания собственны медиатек-

стов ( фото, аудио, видео). В свою очередь 55,8% ре-

спондентов КГ и 51,7% респондентов ЭГ продемон-

стрировали низкий уровень развития операционного 

компоненту, что свидетельствует об отсутствии меди-

азнаний, умений создавать, анализировать и исполь-

зовать в профессиональной деятельности медиатек-

сты (табл. 2). Так же результаты исследования демон-

стрируют одну из проблем внедрения медиаобразова-

ния в профессиональную подготовку социальных пе-

дагогов – отсутствие навыков взаимодействия студен-

тов с медиатехникой (кроме компьютера). 
 

Таблица 2. 

Результаты развития операционного компонента 

медиаграмотности 

Уровень развития  

операционного компонента 
КГ ЭГ 

Высокий 13,1 % 14,7 % 

Средний 31,1 % 33,6 % 

Низкий 55,8 % 51,7% 
 

Таким образом, теоретический анализ научных по-

зиций и практическое исследование уровня развития 

операционного компонента медиаграмотности буду-

щих социальных педагогов показали необходимость 

внедрения комплексного медиаобразования в систему 

высшего образования, цели которого учитывали бы не 

только теоретические аспекты, но и формировали ме-

дианавыки и медиаумения с учетом их будущей про-

фессиональной деятельности. 
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Технологія формування та закріплення понять на уроках соціально-економічної географії

                                                      
1
 Мироненко Леонід Леонідович, заступник директора з виховній роботи 

Полтавська спеціалізована школа-інтернат № 1, вчитель географії, м. Полтава, Україна  
 

Анотація. В статті аналізується проблема формування системи понять на уроках соціально-економічної географії та їх за-

кріплення. Аналізується все різноманіття запропонованих для вивчення понять з курсів „Економічна і соціальна географія 

світу” та „Економічна і соціальна географія України”. Автор пропонує чітко визначений алгоритм дій вчителя для подачі 

певного поняття чи групи понять: забезпечення стійкої мотивації, чуттєве сприйняття і активна розумова діяльність, форму-

вання поняття та його суті, встановлення міжпоняттєвого зв’язку та його практичне використання. Дотримуючись методич-

них та педагогічних вимог і рекомендацій, формування та закріплення понять соціально-економічного спрямування різної 

складності стане більш результативнішим та якіснішим. 

Ключові слова: соціально-економічна географія, поняття, мотивація, чуттєве сприйняття, розумова діяльність, зміст. 

 

В умовах постійного реформування навчально-

виховного процесу та шкільної освіти, спостерігаєть-

ся переорієнтація основних освітніх завдань та вимог. 

Тепер вони спрямовані не тільки на засвоєння учнями 

певної суми знань, але і на розвиток їх особистості, 

пізнавальних інтересів, креативних здібностей, соціа-

лізації у суспільстві і активної адаптації на ринку 

праці. В зв’язку з цим, гостро постала необхідність 

підготувати випускника загальноосвітнього навчаль-

ного закладу для орієнтації в повсякденному житті та 

потреба у підготовці в школі економічно освічених 

людей, які будуть здатні вирішувати економічні про-

блеми та процеси, що відбуваються в суспільстві. Та-

ке завдання покликаний виконати заключний курс 

шкільної географії, який надає знання соціально-

економічного спрямування, повністю усуваючи таким 

чином економічну безграмотність населення. Отже, 

виникає потреба узгодити зміст географічної освіти 

старшокласників і потреби того соціального замов-

лення, яке вона повинна виконувати. 

Головним орієнтиром реформування географічної 

освіти повинна стати здатність учнів свідомо розуміти 

економічні й соціальні явища, вміти прогнозувати їх 

через систему понять соціально-економічного спря-

мування. 

Проблема формування наукових понять досить да-

вно приваблювала увагу психологів та педагогів. Іс-

нують чисельні відомості, котрі підтверджують, що 

працями багатьох дослідників ґрунтовно і поступово 

розв’язувалися педагогічні проблеми, пов’язані з про-

цесом формування наукових понять в різноманітних 

шкільних навчальних курсах. 

В Україні ці питання прямо чи опосередковано роз-

глядали – С.У. Гончаренко, Г.С. Костюк, В.В. Криво-

ротько, Я.Б. Олійник, В.А. Онищук, М.П. Откаленко, 

О.С. Падалка, В.Ф. Паламарчук, А.Й Сиротенко, 

М.С. Топузов, О.Г. Топчієв, Б.П. Яценко. Значний 

внесок у розв’язання вказаної проблеми внесли зару-

біжні психологи і педагоги – М.Н. Верзілін, Л.С. Ви-

готський, П.Я. Гальперін, Г.П. Герасимов, А.В. Да-

ринський, А. Дістервег, Дж. Дьюї, Л.В. Занков, 

Л.М. Панчешнікова, Г.О. Понурова, С.Л. Рубінштейн, 

М.М. Скаткін, А.В. Усова та інші. У роботах цих та 

багатьох інших авторів обґрунтовані психолого-

дидактичні та методичні основи формування в учнів 

наукових понять, виділені ефективні прийоми і засоби 

керування розумовою діяльністю учнів. Але не зва-

жаючи на підвищений в останні роки інтерес до про-

блеми формування наукових понять, досвід роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів показує, що да-

леко не всі вчителі соціально-економічної географії 

підготовлені до її розв’язання, а проблема формуван-

ня саме соціальних та економічних понять в учнів за-

лишається недостатньо вивченою. 

Разом з тим встановлено, що в умовах традиційно-

го навчання рівень сформованості соціально-еконо-

мічних понять в учнів є недостатнім для успішного 

вивчення шкільних курсів „Економічна і соціальна 

географія світу” та „Економічна і соціальна географія 

України”. Основною причиною є те, що соціально-

економічні поняття формуються без урахування пси-

холого-педагогічних умов та критеріїв відбору соціа-

льно-економічного матеріалу на кожний конкретний 

урок. Крім того більшість вчителів географії, викори-

стовують методи формування соціально-економічних 

понять, які зводиться до готового формулювання по-

няття, яке зовсім не відрізняється від наведеного у пі-

дручнику, а закріплення відбувається шляхом запису-

вання його визначення учнями в зошит. 

Існує безліч визначень терміну “поняття”. У логіч-

ному словнику під редакцією М.І. Кондакова подано 

таке формулювання: “Високий ступінь мислення до-

сягається у формі поняття, що є цілісною сукупністю 

думок про істотні ознаки та властивості об’єкта, який 

досліджується” [4, с. 38]. Педагогічний словник за ре-

дакцією М.Д. Ярмаченка дає інше визначення: “По-
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