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Аннотация
В статье представлен анализ практического опыта применения интеллектуальных технологий 
для развития медиакомпетентности студентов направления «Педагогическое образование». С 
целью решения поставленной задачи разработан сетевой образовательный модуль «Сетевые 
сервисы для создания мультимедийного контента». Центральным аспектом эксперименталь-
ной работы являлись возможности применения интеллектуальных технологий на разных 
этапах взаимодействия с медиаинформацией (перцептивном, продуктивном). Диагностика 
развития медиакомптентности проводилась на основании выделенной авторами структуры, 
включающей набор показателей сформированности медиакомпетентности личности: мотива-
ционный, контактный, информационный, перцептивный, интерпретационный (оценочный), 
практико-операционный (деятельностный), креативный. Анализ результатов показал, что 
наибольший рост характерен для информационно-деятельностного показателя: в процессе 
работы с материалами модуля студенты изучают теоретические и практические аспекты при-
менения возможностей медиа информации для разработки мультимедийных образователь-
ных ресурсов, знакомятся с инструментами создания и обработки информации разных типов, 
формируют заинтересованность и стремление осваивать новые технологии, в частности, ин-
теллектуальные, которые позиционируются как сквозные технологии цифровой экономики. 
Значителен рост контактного показателя, связанного с формированием целенаправленного 
продуктивного взаимодействия с медиаресурсами открытой информационной среды. Сложны-
ми для развития и оценивания являются перцептивный, интерпретационный и креативный 
показатели. Была отмечена взаимосвязь между перцептивным и интерпретационным показа-
телями, формируемая в процессе взаимного анализа и оценивания медиаресурсов. В процессе 
развития медиакомпетентности будущие педагоги приобретают важные умения для професси-
оналов будущего: новая медиаграмотность, виртуальное сотрудничество, трансдисциплинар-
ность, проектировочное мышление.  
  
Ключевые слова: медиакомпетентность, медиаресурсы, интеллектуальные технологии, бу-
дущие педагоги, сетевой образовательный модуль, смешанное обучение.
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Abstract
The article presents the practical experience analysis of the intellectual technologies use for the devel-
opment of media competence of future teachers. In order to approach this objective, a network educa-
tional module “Network services for creating multimedia content” was developed. The experimental 
work focused on the intellectual technologies that could be applied at different stages of interaction 
with media information (perceptual, productive). Diagnostics of the media competence development 
was carried out on the basis of the structure proposed by the authors, including a set of indicators of a 
personal media competence development: motivational, contact, informational, perceptual, interpreta-
tive (estimated), practical-operational (activity), and creative. Analysis of the results showed that the 
biggest growth is characteristic of the informational and activity indicators. In the process of working 
with the module materials, students study the theoretical and practical aspects of media capabilities to 
develop multimedia educational resources, become acquainted with tools for creating and processing 
information of various types, develop interest and aspiration to create new technologies, in particular, 
intellectual ones, which are positioned as the key technologies for the digital economy. A significant 
increase in the contact indicator is associated with the formation of targeted productive interaction 
with media resources of an open information environment. Perceptual, interpretative and creative indi-
cators are difficult for development and evaluation. The interrelation between perceptual and interpre-
tational indicators, which are formed in the process of peer analysis and evaluation of media resources, 
was noted. In the process of developing media competence, future teachers acquire important skills for 
future professionals: new media literacy, virtual collaboration, transdisciplinarity, and design mindset.

Keywords: media competence, media resources, intellectual technologies, future teachers, network 
educational module, blended learning.
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Введение

Современная медиасреда выступает как система условий для 
решения человеком широкого спектра задач: профессиональ-
ных, утилитарных, а также задач саморазвития, самовыраже-
ния, самопознания. Для успешной реализации профессиональ-
ной деятельности будущих учителей необходимо подготовить 
к постоянному саморазвитию, умению работать с информаци-
ей, изучению новых технологий, поиску методов их исполь-
зования в образовательном процессе. Такие требования к 
выпускнику отражены в ФГОС ВО (3++) «Педагогическое об-
разование» в ряде универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Кроме того, в Атласе новых 
профессий1 представлены перспективные области професси-
ональной деятельности будущих педагогов, также непосред-
ственно связанные с медиасредой – организатор проектного 
обучения, игропедагог, координатор образовательной он-
лайн-платформы. Европейская организация IFTF (Institute for 
the Future), в 2011 году представила визуальную карту умений 
будущего (Future Work Skills Summary Map2). В данной визуа-
лизации названы ключевые умения для профессионалов буду-
щего: новая медиаграмотность, виртуальное сотрудничество 
[1, 2], трансдисциплинарность [3], проектировочное мышле-
ние [4] и др.  
Необходимо понимать, что медиасреда сегодня развивается 
на базе целого комплекса технологий. Важный вклад внести 
социальные медиа, позволившие пользователям продуциро-
вать медиаконтент. Однако на современном этапе все более 
активно применяются семантические технологии [5], интел-
лектуальные технологии. Например, объединение возмож-
ностей семантического веба и Интернет-видео для разработ-
ки цифрового контента, дающего возможность воспроизве-
дения фрагментов видео на основании заданных ключевых 
слов [6]. Т.Ш. Шихнабиева отмечает, что «интеллектуальнее 
технологии в информационных системах образовательного 
назначения способны поддерживать построение последова-
тельности индивидуального курса обучения, интеллектуаль-
ный анализ ответов обучаемых, оказать интерактивную под-
держку в решении задач» [7, c. 102]. Данное направление ис-
следований связано с учебной аналитикой и анализом боль-
ших данных [8, 9]. Также применяются интеллектуальные 
технологии для поиска и подбора медиаконтента, для под-
держки решений пользователя в выборе контента для даль-
нейшего взаимодействия. Развиваются интеллектуальные 
алгоритмы обработки изображений, видео, звука. Например, 
интеллектуальные фильтры для коррекции графического 
файла, интеллектуальные алгоритмы для создания видео-
последовательностей и синтеза музыкальных фрагментов. 
Подобные интеллектуальные алгоритмы являются частью 
современных инструментов решения профессиональных за-
дач, а также могут выступать средствами формирования пер-
спективной технологической основы медиакомпетентности 
студентов, которая будет востребована в будущей професси-
ональной деятельности в условиях цифровизации [10, 11]. 
Ключевой задачей человека в цифровом обществе становит-
ся не просто поиск информации в условиях ее избыточности, 

1  Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. URL: http://atlas100.ru/ (дата обращения 22.05.2019).
2  Future Work Skills 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iftf.org/futureworkskills/ (дата обращения 22.05.2019).
3  Психология общения. Энциклопедический словарь / Под ред. А. Бодалева. М.: Когито-центр, 2011.  

а ее оценка, критический отбор, принятие нестандартного 
решения [12, 13] и применение в решении образовательных, 
профессиональных задач; создание собственных медиасооб-
щений как важной составляющей современной коммуника-
ции [14].
По результатам опроса, проведенного среди студентов вузов 
Санкт-Петербурга и России (более 200 человек), 77,2% опро-
шенных считают необходимым изучать работу с мультиме-
дийным контентом в рамках образовательной программы 
в учебном заведении, 9,3% считают, что они могут освоить 
мультимедийные технологии самостоятельно, 13,6% не счи-
тают эти знания и умения необходимыми. Полученные ре-
зультаты позволили сделать вывод, что большинство студен-
тов заинтересованы в приобретении умений разрабатывать и 
обрабатывать различный мультимедийный контент, готовы 
этому учиться, однако не всегда имеют возможность делать 
это самостоятельно [15].  
В данном контексте показательно анкетирование первокурс-
ников Герценовского университета, приступивших к изуче-
нию дисциплины «Информационные технологи» в первом 
семестре 2018-2019 учебного года, с точки зрения предпо-
чтения форм представления образовательных материалов. 
Из 100 респондентов 56,9% отмечают, что в процессе орга-
низации самостоятельной работы хотели бы использовать 
мультимедиа материалы - видео, анимацию, графику, ин-
фографику. Предпочтения обучающихся очевидны, однако 
возникает закономерный вопрос: насколько они готовы не 
только к перцептивной, но и к продуктивной деятельности 
в развивающейся медийной среде – производить критиче-
ский анализ и отбор медиатекстов [16], создавать и распро-
странять собственные медиаобъекты (например, цифровой 
сторителлинг) [17], в том числе в процессе решения про-
фессиональных задач (например, во время педагогической 
практики), а также реализовывать самообразование, само-
стоятельно овладевать новыми цифровыми инструментами? 
В данной статье авторы также ставят задачу проанализиро-
вать возможности интеллектуальных технологий для разви-
тия медиакомпетентности студентов. 

Материалы и методы исследования

Медиакомпетентность в общем виде определяется как «инте-
гративное качество личности, проявляющееся в готовности к 
выбору, использованию, критическому анализу, оцениванию, 
созданию и передаче медиатекстов в различных видах, фор-
мах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования 
медиа в социуме3».
В понимании медикомпетентности будем основываться на 
работах отечественных и зарубежных ученых - А.В. Федорова, 
Р. Кьюби. В частности, А.В. Федоров подчеркнул, что «медиа-
компетентность более точно определяет суть имеющихся у 
индивида умений использовать, критически анализировать, 
оценивать и передавать медиатексты в различных видах, 
формах и жанрах, анализировать сложные процессы функ-
ционирования медиа в социуме» [18, с. 29]. В свою очередь Р. 
Кьюби рассматривал медиакомпетентность, или медиагра-
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мотность (media competence/media literacy) как «способность 
использовать, анализировать, оценивать и передавать сооб-
щения (messages) в различных формах» [19, c. 2]. В контексте 
данной статьи будем рассматривать следующие основные 
аспекты медиакомпетентности педагога: способность к оцен-
ке и анализу мультимедийных ресурсов, готовность создавать 
и редактировать мультимедийные образовательные ресурсы 
(графику, анимацию, аудио и видео фрагменты, инфографику 
и текст).
С целью анализа динамики развития медиакомпетентности 
необходимо выделить ее структуру. В частности, А.В. Федо-
ров предложил следующий набор показателей сформиро-
ванности медиакомпетентности личности: мотивационный, 
контактный, информационный, перцептивный, интерпрета-
ционный (оценочный), практико-операционный (деятель-
ностный), креативный. Перечисленные показатели позволя-
ют определить и оценить уровни сформированности медиа-
компетентности (высокий, средний, низкий). На основании 
анализа образовательного стандарта по направлению «Пе-
дагогическое образование» были предложены уточненные 
характеристики показателей и уровней развития медиаком-
петентности студентов, а именно предложено объединить 
информационный и деятельностный компоненты, исходя 
из особенностей понимания сущности компетентности как 
интегративной характеристики, включающей как аспект 
знания, так и его практического применения, что особенно 
важно при решении профессиональных задач. 
В процессе развития медиакомпетентности у будущих учи-
телей необходимо формировать у них готовность к решению 
задач поиска, оценки и отбора медиа информации для её даль-
нейшего использования при проектировании электронных 
образовательных ресурсов.
Многие исследователи в области медиаобразования и медиа-
компетентности предлагают различные определения терми-
на медиакомпетентность и подходов к её оцениванию. Анализ 
литературы позволил выявить различные подходы авторов к 
вопросам развития критического мышления, способности от-
бирать, создавать и редактировать медиа ресурсы в процессе 
формирования медиакомпетентности.
Ю.С. Тюнниковым, И.С. Казаковым, М.А. Мазниченко пред-
ложена модель самопроектирования медиакомпетентности 
педагога на основе ее инвариантов (термин используется в 
педагогике для обоснования универсальности определен-
ных категорий), отражающих типовые функции работы пе-
дагога с медиатекстами [20]. Авторы особо выделяют актив-
ную позицию и роль педагога в процессе развития професси-
ональной медиакомпетенции. Авторы выделяют в структуре 
медиакомпетентности четыре инварианта: «Распознавание», 
«Оценивание», «Преобразование», «Корректировка», в содер-
жание которых входят знания и умения, необходимые для 
эффективной работы с медиа ресурсами. Так авторы пред-
лагают основные процессы самопроектирования медиаком-
петентности педагога, характерные каждому инварианту: 
«Распознание» - поиск и распознание информации, «Оцени-
вание» - оценка информации, «Преобразование» - использо-
вание информации, «Корректировка» - изменение подходов 
и сценариев работы с информацией в соответствии с личны-
ми требованиями [21]. Развитие педагогической медиаком-
петентности создает базу для решения все более сложных 
обобщённых профессиональных задач; переходить от репро-

дуктивного на конструктивный или творческий уровни, тре-
бующие понимания и владения различными алгоритмами 
работы с медиаинформацией.
В этом контексте И.В. Григорьева предлагает понимать под ме-
диакомпетентной личностью будущего педагога «способность 
личности осуществлять культуросообразные виды деятельно-
сти (поиск, отбор, использование, критический анализ, оцен-
ка информации; создание и передача медиатекстов; владение 
технологиями создания медиапродуктов; опыт в реализации 
социально значимых медиапроектов; опыт проектирования 
медиаобразовательного пространства для своих учащихся), то 
есть овладение комплексом умений, помогающим ей осущест-
влять профессионально-культурный диалог с информацион-
ным обществом» [22].  
Данным автором на основе анализа работ А.В. Федорова, Н.Ю. 
Хлызовой, Т.П. Ковшаровой, Н.В. Змановской, Л.А. Ивановой, 
О.П. Кутькиной, Н.П. Рыжих предлагаются три компонента ме-
диакомпетентности будущего педагога: мотивационный, ин-
теллектуально-содержательный, операционный, для каждого 
из которых предлагают следующие критерии: медиазнания, 
эмоционально-оценочное отношение к медиа, медиаумения. 
Автор выделяет пять этапов формирования медиакомпе-
тентности личности будущего педагога, начиная с мотива-
ционно-ориентировочного («выявление степени готовности 
студентов к медиаобразовательной деятельности») до варьи-
рующегося этапа («активный поиск возможностей тиражиро-
вания полученного медиаобразовательного опыта»). Предло-
женные этапы включают обучение поиску, отбору, критиче-
скому анализу медиаинформации, разработку собственных 
медиаобразовательных продуктов, работу над командными 
творческими проектами, ведение собственных web-портфо-
лио и развитие способности к самооценке и самоанализу [23]. 
С целью развития медиакомпетентности будущих педагогов, 
с учетом упомянутых выше моделей педагогической медиа-
компетентности, был разработан сетевой образовательный 
модуль «Сетевые сервисы для создания мультимедийного 
контента».
Под сетевым образовательным модулем понимаем «содержа-
тельный модуль, дополняющий, основную или предметную 
образовательную программу, реализующийся в рамках сете-
вого взаимодействия с использованием ресурсов Интернет, 
ориентированный на развитие и воспитание обучающихся с 
учетом их запросов и индивидуальных особенностей. … С точ-
ки зрения реализации, сетевой образовательный модуль явля-
ется программно-информационным компонентом информа-
ционно-образовательной среды, открытым для обновления и 
тиражирования» [24, c. 54].
Модуль включает в себя 9 блоков, содержащих теоретиче-
ские материалы, практические задания, задания тестового 
контроля и задания для самостоятельной работы. Итогом 
изучения модуля является разработка обучающимися инди-
видуального творческого проекта, который включает в себя 
графику, инфографику, анимацию, видеоролики, электрон-
ные интерактивные документы, аудиофайлы и объединяю-
щую перечисленные элементы нелинейную презентацию. В 
состав модуля входит канал образовательной коммуникации 
– закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте» – «Мульти-
медиа онлайн». Общая схема образовательного модуля пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Р и с. 1. Структура образовательного модуля «Сетевые сервисы для 
создания мультимедийного контента»

F i g. 1. The Structure of the Educational Module “Network Services for Creating 
Multimedia Content”

Поскольку подготовка будущего педагога осуществляется с 
учетом перспективных трендов в развитии информационных 
технологий, технологическая основа модуля является расши-
ряемой при достаточно универсальной структуре формируе-
мых компетенций. В частности, одним из рассматриваемых в 
модуле аспектов являются возможности применения интел-
лектуальных технологий на разных этапах взаимодействия с 
медиаинформацией (перцептивном, продуктивном).
Экспериментальная работа по освоению студентами данного 
образовательного модуля была включена в ряд учебных дис-
циплин методического цикла, например, «Методика использо-
вания средств информационных технологий в обучение». 
В таблице 1 обобщены показатели развития медиакомпетет-
ности, их содержание, уровни, а также виды заданий, кото-
рые предлагались обучающимся в ходе экспериментальной 
работы.

Т а б л и ц а 1. Показатели медиакомпететности, их уровни и примеры диагностических средств
T a b l e 1. Indicators of Media Competence, Their Levels and Examples of Diagnostic Tools

Показатели Примеры диагностических средств
Мотивационный показатель

Высокий уровень: Умение самостоятельно изучать новые технологии для создания и редакти-
рования мультимедийного ЭОР, в т.ч. понимать роль перспективных интеллектуальных техно-
логий во взаимодействии с медиаинформацией в современной цифровой среде. Стремление 
к подтверждению собственной компетентности в области мультимедийных технологий через 
создание оригинальных сценариев реализации ЭОР.
Средний уровень: Умение самостоятельно изучать предложенные преподавателем технологии 
и инструменты для создания и редактирования мультимедийного ЭОР.
Низкий уровень: Умение выполнять учебные задания, предложенные преподавателем. Отсут-
ствие стремления создавать мультимедийный ЭОР самостоятельно в учебных и профессио-
нальных целях.

- выявление заинтересованности в работе в процессе 
наблюдения, - анализ использованных для выполнения 
проектов сервисов и 
технологий; 
- скорость реакции на поставленную задачу (скорость 
выполнения заданий);
-  своевременность выполнения заданий;
- продуктивность общения в группе «Мультимедиа он-
лайн»,
-  обращения к преподавателю.

Контактный показатель

Высокий уровень: Регулярное использование различных видов мультимедийных ЭОР, само-
образование в плане освоения инструментов обработки мультимедийной информации для 
разработки ЭОР, изучение практического опыта применения мультимедийных ЭОР.
Средний уровень: Нерегулярное, но достаточно частое использование различных видов муль-
тимедийных ЭОР, самобразование в плане освоения инструментов обработки мультимедий-
ной информации и изучения примеров применения мультимедийных ЭОР.
Низкий уровень: Эпизодические контакты с различными видами мультимедийных ЭОР. 

- количество и частота обращений к образовательным 
ресурсам модуля; 
- самостоятельное выполнение заданий с использова-
нием материалов учебного сайта,
- частота общения с преподавателем и другими участ-
никами в группе. 

Информационно-деятельностный показатель
Высокий уровень: Знание базовых понятий актуальных мультимедийных технологий и их ин-
струментов, инициативное использование мультиимедийных технологий при разработке ЭОР, 
умение привлечь современные интеллектуальные технологии в целях подбора и обработки 
мультимедийной информации для разработки ЭОР; умение разработать оригинальный раз-
ветвлённый сценарий ЭОР, умение создать оригинальный ЭОР в соответствии со сценарием. 
Средний уровень: Знание и умение использовать основные мультимедийные технологии для 
создания ЭОР умение разработать оригинальный сценарий ЭОР, умение создать ЭОР по образцу.
Низкий уровень: Знание типов мультимедийной информации и основных способах обработки 
мультимедийной информации, умение разработать сценарий ЭОР по образцу, умение разрабо-
тать сценарий ЭОР по образцу.

- тестовые задания по теоретическим материалам, 
- результаты анкетирования (в начале обучения и в 
конце),
- расширение спектра используемых технологий (не 
рассматриваемых в рамках
модуля), 
- сложность разрабатываемого сценария для самостоя-
тельного творческого проекта.

Перцептивный показатель
Высокий уровень: Способность глубокого проникновения в авторскую концепцию и цели соз-
дания мультимедийного ЭОР.
Средний уровень: Способность восприятия авторского замысла и идей, реализованных с помо-
щью мультимедийного ЭОР.
Низкий уровень: Способность поверхностно воспринимать замысел, заложенный в мультиме-
дийный ЭОР, включая эмоциональную составляющую.

- оценивание качества выполненных упражнений и 
итоговых проектов, 
- задания на оценку умения анализировать значимую 
информацию для использования в ресурсе, 
- задания на выбор критериев оценки содержания гото-
вых мультимедийных ресурсов.

Интерпретационный показатель
Высокий уровень: Умение анализировать, оценивать качество мультимедийного ЭОР, в соот-
ветствии с предложенными и выделенными самостоятельно критериями, и показателями, 
готовность предложить направления усовершенствования ЭОР, в том числе с учетом расши-
рения спектра применяемых технологий.
Средний уровень: Умение оценить качество мультимедийного ЭОР, в соответствии с заданными 
критериями, показателями и опорой на известные образцы.
Низкий уровень: Умение описывать собственное эмоциональное восприятие мультимедийного 
ЭОР. Отсутствие умений критически анализировать мультимедийный контент.

- оценивание качества итоговых проектов, отвечающих 
заданным преподавателем критериям (содержатель-
ность, структурированность,
мультимедийность, дизайн, выступление на защите 
проекта); - задания на сравнение представления одной 
и той же темы в разных видах образовательных ресур-
сов с дальнейшей реализацией своего проекта.
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Креативный показатель
Высокий уровень: Использование более 3 типов мультимедийной информации при разработке 
ЭОР, использование возможностей интеллектуального поиска информации для нахождения 
уникального / оригинального мультимедийного контента (преобладание в ЭОР уникального 
/ оригинального мультимедийного контента), разработка сложных нелинейных сценариев 
ЭОР.
Средний уровень: Использование 2-3 типов мультимедийной информации при разработке ЭОР, 
создание линейных сценариев ЭОР, использование как уникального авторского мультимедий-
ного контента для создания ЭОР, так и найденного в сети Интернет.
Низкий уровень: Использование 1-2 типов мультимедийной информации при разработке ЭОР, 
создание линейных сценариев, низкий процент уникального мультимедийного контента в 
разработанных ЭОР.

- оценивание итоговый проект, в котором использова-
ны оригинальные видео объекты, рисунки, графиче-
ские схемы и других иллюстраций, выбор оригиналь-
ного сюжета или сценария, использование сервисов, не 
изученных в рамках модуля

Для выполнения самостоятельных индивидуальных проектов 
на всех этапах развития медиакомпетентности студентам, бу-
дущим учителям информатики, требуется найти, проанали-
зировать, обработать большое количество мультимедийной 
информации. Особое значение имеет время выполнения само-
стоятельных проектов, так как данный показатель влияет на 
уровень мотивации студентов: понимание алгоритма процес-
са разработки собственного электронного образовательного 
ресурса и оценка количества времени, требующегося для по-
лучения законченного продукта, способствует тому, что сту-
денты чаще разрабатывают собственные ЭОР и используют их 
на практиках, включают в свои портфолио для будущей препо-
давательской деятельности.
Использование возможностей систем интеллектуального по-
иска позволяет находить информацию, отвечающую постав-
ленному запросу быстрее и точнее, сравнения синонимичных 
вариантов. На первичных этапах разработки ЭОР интеллекту-
альные технологии позволяют оценить оригинальность, до-
стоверность информации, а также определить перечень наи-
более релевантных ее источников.  
В рамках модуля «Сетевые сервисы для создания мультимедий-
ного контента» студенты знакомятся с возможностями интел-
лектуального поиска по картинке, фрагменту аудио и видео. 
Практические задания, ориентированные на приобретение 
опыта работы с графическими сервисами, а также сервисами 
обработки аудио и видео, включают задания, связанные с нахо-
ждением мультимедийной информации в разнородных источ-
никах с использованием сервисов интеллектуального поиска. 
При разработке методических материалов модуля «Сетевые 
сервисы для создания мультимедийного контента» был ото-
бран перечень средств интеллектуального поиска информа-
ции в соответствии со следующими критериями:
• возможность бесплатного использования;
• возможность использования на платформах Android, 

iPhone;
• интуитивно понятный интерфейс;
• высокая скорость вывода результата;
• вывод требующегося результата в 3 из 5 случаях при те-

стировании. 
Студентам предлагалось выбрать из предложенных те серви-
сы, которые им наиболее удобны в использовании. При этом 
обучающиеся знакомятся с основными идеями технологий 
интеллектуального поиска, приходят к пониманию того, что 
страница результатов поиска (англ. Search engine results page, 
SERP), генерируется поисковой системой в ответ на поиско-
вый запрос пользователя, в том числе и с помощью сопостав-
ления смысла запросов и веб-страниц средствами нейронной 
сети. Это позволяет пользователю более гибко формулиро-
вать запросы, а поисковой системе точнее отвечать на них. 
Обучающиеся осознают роль машинного обучения в процессе 
совершенствования интеллектуального поиска, основанного 

на использовании поисковой статистики и оценок огромного 
количества пользователей.
Рассмотрим более подробно возможности включенных в мо-
дуль интеллектуальных технологий. 
1. Поиск по изображению:
Google.Картинки - https://www.google.ru/imghp?hl=ru
Яндекс. Картинки - https://yandex.ru/images/ 
В основу поиска по картинке заложены алгоритмы компью-
терного зрения. В результате поиска могут быть найдены 
точные копии исходного изображения, а также картинки, име-
ющие некоторые отличия от оригинала. Результативность по-
иска зависит от наличия в интернете изображений, аналогич-
ных образцу и уже проиндексированных поисковой системой. 
Pinterest.Lens - https://about.pinterest.com/en/lens
В данном случае инструменты визуального поиска позволяют 
выделить область на фотографии и производить поиск только 
изображений, имеющих сродство с конкретным фрагментом. 
Формируется история поиска, на основании которой пользова-
телю предлагаются потенциально интересные изображений.
2. Поиск по аудиофрагменту:
Shazam - https://www.shazam.com/ru
Мобильные приложения Google Assistant / Siri и SoundHound 
Midomi 
Все перечисленные инструменты интеллектуального поиска 
аудиофрагментов имеют сходные возможности. Устройство 
требует разрешения доступа к Интернет и микрофону, а за-
тем в течение нескольких секунд производит поиск заданно-
го фрагмента среди множества файлов, проиндексированных 
поисковыми системами. Современные возможности позволя-
ют производить поиск в режиме реального времени, то есть 
не требуется сохранение файла в память устройства. Активно 
развиваются кросс-модальные алгоритмы поиска, которые 
позволяют учитывать запрос в одной модальности (аудио-от-
рывок) и находить соответствующие объекты в других мо-
дальностях [25, 26].
3. Поисковые приложения для поиска медиаконтента, позво-
ляющие автоматически интерпретировать изображения и ви-
део на выбранном устройстве: Bing video, Фото (Mac OS), Google 
Photos (кроссплатформенный).  Рассматриваются возможно-
сти интеллектуального поиска, учитывающего события, даты 
и людей на фотографиях, геоданные и время съемки, распоз-
навание лиц. Показана роль пользователя в развитии техноло-
гии интеллектуального поиска мультимедийной информации, 
например, связь Google Photos и сервиса Google Карты.  
Перечисленные интеллектуальные инструменты позволяют 
реализовывать поиск мультимедийного контента на различных 
платформах, уточнять тематику и категории поиска, искать не 
только отделение видеоролики, но и видеоканалы. Также на-
званные интеллектуальные средства открывают новые пути 
автоматизированной организации медиаархива. Интеллекту-
альные методы востребованы для определения достоверности 
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видео материалов, для поиска источника информации. Данный 
умения важны те только журналистам или другим специали-
стам в области медиа, но и педагогу для оценки работ учащихся 
на оригинальность и достоверность, во время работы в каче-
стве эксперта жюри конкурсных творческих работ. 
Таким образом, в рамках изучаемого модуля студентам пред-
лагались подобные задания по изучению разнообразных ме-
тодов поиска:
• использование различных поисковых систем с фильтра-

цией результатов по типу искомого контента;
• поиск с использованием внешних метаданных (дата соз-

дания, продолжительность и другие данные, введенные 
вручную);

• работа с сервисом Google Видео (использование инстру-
ментов ограничения выдачи по длительности видео (ко-
роткие, средние, длинные), по времени появления в ин-
тернете (за час, 24 часа, неделю, месяц, год);

• поиск исходного видео по кадру с использованием серви-
сов интеллектуального поиска изображений в поисковых 
системах Google и/или Яндекс.

Целесообразность обучения будущих учителей информати-
ки возможностям интеллектуального поиска мультимедий-
ной информации обусловлена необходимостью постоянного 
обогащения содержания компетенций. В процессе изучения 
подобных технологий формируются навыки и умения, необхо-
димые не только для дальнейшей профессиональной деятель-
ности, но и актуальные во время обучения в университете.
Преимущества использования интеллектуального поиска 
мультимедийной информации:
• сокращение времени поиска необходимой информации;
• возможность определения исходного оригинального кон-

тента и его автора;
• возможность ассоциативного поиска схожих по содержа-

нию мультимедийных ресурсов;
• расширение круга охватываемых во время поиска источ-

ников.

Анализ результатов

На рисунке 2 на диаграммах отображены данные об измене-
ние количества студентов, достигших среднего и высокого 
уровня развития медиакомпетентности после первого этапа 
обучения. (экспериментальная работа проводилась с период с 
2015 по 2018 г.  На диаграммах отсутствуют данные по креа-
тивному показателю, поскольку перед началом обучения до-
статочно сложно определить его действительный уровень. На 
более позднем этапе исследования (2018 г.) при прохождении 
входного опроса студентам было предложено самостоятельно 
оценить собственную готовность использовать креативный 
подход при подготовке мультимедийных материалов. Анализ 
результатов показал, что студенты часто преувеличивают 
свои способности и не всегда готовы оценить их реальный 
уровень: до изучения модуля количество обучающихся с высо-
ким и средним уровнем креативного показателя было больше, 
чем после разработки итогового самостоятельного проекта.  
при этом уровень остальных показателей повышался.
Полученные результаты показывают, что изучение модуля 
«Сетевые сервисы для создания мультимедийного контента» 
способствует развитию медиакомпетентности у будущих учи-
телей информатики: видны значительные изменения уров-

ня таких показателей как информационно-деятельностный, 
контактный, интерпретационный. Незначительная динамика 
таких показателей как мотивационный, перцептивный также 
объясняется тем, что при прохождении входного опроса сту-
денты не всегда могут корректно оценить свой текущий уро-
вень подготовки, владения медиа технологиями и готовности 
изучать новые сервисы. Выполнение практических заданий 
модуля позволяет студентам получить более полное пред-
ставление об изучаемой области и понять реальную степень 
их подготовленности и интереса к подобной деятельности. 

Р и с. 2. Диаграммы изменений уровней показателей сформированности 
медиакомпетентности у студентов

F i g. 2. Diagrams of changes in the levels of indicators of maturity of media 
competency in students
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Учитывая опыт 2015 г., когда было отмечено уменьшение ко-
личества студентов со средним уровнем развития интерпре-
тационного показателя и увеличение с низким, в модуль были 
внесены изменения: был создан раздел с лучшими работами 
студентов, прошедших обучение, уточнены формулировки 
практических заданий. Результаты внесённых изменений 
были отмечены группах, изучавших модуль с 2016 по 2018 гг. 
Внесенные усовершенствования, также повлияли на значения 
мотивационного показателя. На диаграмме 2015 г. отмечено, 
что большинство студентов имеют средний уровень мотива-
ционного показателя, тогда как уже в 2016 г. до изучения моду-
ля студенты с разным уровнем мотивации распределялись на 
почти равные группы, а после – у большинства студентов вы-
сокий уровень мотивационного показателя. Во время очных 
защит самостоятельных творческих проектов многие студен-
ты отмечали, что они самостоятельно изучили новые сервисы 
для обработки мультимедийного контента, экспериментиро-
вали с применением интеллектуальных технологий поиска и 
обработки мультимедийной информации, несмотря на то, что 
это заняло у них больше времени, чем если бы они использо-
вали только изученные ранее сервисы и инструменты. Также 
после знакомства с работами других студентов, обучающиеся 
стали проявлять стремление к подтверждению собственной 
компетентности в области мультимедийных технологий че-
рез создание оригинальных сценариев и их реализацию с по-
мощью сетевых сервисов [15].

Выводы

Во время проведения исследования были отмечены следую-
щие особенности развитии медиакомпетентности у студентов, 
обучавшихся с использованием модуля «Сетевые сервисы для 
создания мультимедийного контента». Наиболее заметен рост 
информационно-деятельностного показателя: в процессе ра-
боты с материалами модуля студенты изучают теоретические 
и практические аспекты применения возможностей медиа ин-
формации для разработки мультимедийных образовательных 
ресурсов, знакомятся с большим количеством инструментов 
для создания и обработки информации разных типов, фор-
мируют заинтересованность и стремление знакомиться и ос-
ваивать новые технологии, в частности, интеллектуальные, 
которые позиционируются как сквозные технологии цифро-
вой экономики (Национальная технологическая инициатива, 
НТИ)4. Также значителен рост контактного показателя, по-
скольку для создания собственных мультимедийных образо-
вательных ресурсов обучающимся необходимо просматривать 
большое количество примеров ЭОР, обращаться к изученным 
в рамках модуля сервисам для освоения их инструментов, вза-
имодействовать с преподавателем и другими студентами для 
решения возникающих вопросов. Таким образом студенты 
формируют навык целенаправленного продуктивного вза-
имодействия с медиаресурсами открытой информационной 
среды.
Наиболее сложными для развития и оценивания являются по-
казатели перцептивный, интерпретационный и креативный. 
В ходе исследования нами была отмечена тесная взаимосвязь 
между перцептивным и интерпретационным показателями, 
поскольку в процессе развития перцептивного компонента 

4  Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс]. URL: https://asi.ru/nti/ (дата обращения 22.05.2019).

медиакомпетентности студенты анализируют медиа ресурсы 
других авторов, учатся их понимать их педагогический замы-
сел, формулировать критерии оценивания и определять наи-
более эффективные приемы подготовки и представления ин-
формации с использованием мультимедийных средств.
В процессе развития медиакомпетентности будущие педагоги 
приобретают умения столь важные для профессионалов буду-
щего: новая медиаграмотность, виртуальное сотрудничество, 
трансдисциплинарность, проектировочное мышление, освое-
ние и применение новых технологий.  
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