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Аннотация. В статье рассматривается ресурс медиаобразования как интегрирующего механизма в 
Евразийском проекте. Определены цели и возможности медиаобразования в контексте взаимодействия стран- 
участниц ЕАЭС.

Resume. The article observes the media educational resource as an integrative mechanism in Eurasian 
Economic project. The author defines the goals and possibilities of media education in the context of interaction of the 
states participating in the Eurasian Economic Union.

М едиаобразование, которое назы ваю т образованием  Х Х 1 века, получает теоретическое 
обоснование, начиная с 1970-х гг. Считается, что впервы е терм ин «медиаобразование» был 
употреблён в 1973 г. на заседании сектора инф орм ации Ю Н ЕСКО  и М еж дународного совета по 
кино, телевидению  и аудиовизуальной ком м уникации139. В Грю нвальдской декларации 
Ю Н ЕСКО  (1982 г.) говорится: «больш ая степень интеграции м еж ду системам и образования и 
средств м ассовой инф орм ации и ком м уникации, несомненно, явится важ ной ступенью  на пути 
к повы ш ению  эф ф ективности образования»140. В Реком ендациях Венской конф еренции 1999 г. 
«Обучение м едиа в циф ровой эпохе», адресованны х Ю Н ЕСКО, звучит призы в внедрять 
медиаобразование «везде, где возм ож но в пределах национальны х учебны х планов, <...> в 
рам ках дополнительного, неф орм ального образования и сам ообразования в течение всей 
ж изни человека»141. Эти же вопросы  затрагивались на ф орум ах в Тулузе (1990 г.), П ариж е (1997 
и 2007 гг.), Севилье (2002 г.), М оскве (2012 г.).

Целью м едиаобразования становится ф ормирование у  аудитории способностей к 
определению  политических, социальны х, ком м ерческих и культурны х интересов источников 
медиатекстов, к  анализу и критической оценке СМ И, т. е. достиж ение определенного уровня 
медиаком петентности, м едиаграмотности. П оследню ю  в наиболее общ ем см ы сле мож но 
определить как способность к квалиф ицированном у, творческом у и самостоятельному 
действию  по отнош ению  к м едиа142.

В настоящ ее время в русскоязы чном  пространстве вопросы медиаобразования 
затрагиваю тся в работах А. Запевалиной, И. Ж илавской, Е. Кузьмина, О. М урю киной, 
А. Онкович, Б. П отятиника, Р. Сального, А . Спичкина, А. Ф едорова, Н. Хлызовой, 
И. Ч елы ш евой, И. Чем ериса, А. Ш арикова и др. Н апример, И. Ж илавская предлагает говорить 
о м едиаинф орм ационной грам отности как о системе «знаний и навы ков человека, которы е 
позволяю т ем у вы страивать инф орм ационно-ком м уникационны е отнош ения в общ естве на

139 Медiаосвiта та медiаграмотнiсть : пщручник / Ред.-упор. В. 1ванов, О. Волошенюк; за науковою 
редакщею В. Рiзуна. -  К. : Центр вшьно! преси, 2012. -  352 с. -  С. 6.

140 Грюнвальдская декларация ЮНЕСКО по медиаобразованию [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.mediagram.ru/ documents/ documents_23.html.

141 Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization / 
UNESCO // Education for the Media and the Digital Age. -  Vienna: UNESCO, 1999. -  Р. 273-274.

142 Tulodziecki, G. Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und 
entwicklungsorientierten Medienpadagogik / G. Tulodziecki. -  Bad Heilbrunn, 1997. -120 p.
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всех уровн ях м едиаактивности»143. Такое понимание соответствует подходу м еж дународны х 
организаций Ю Н ЕСКО и И Ф Л А (М еж дународная Ф едерация библиотечны х ассоциаций и 
учреж дений), которы е использую т интегрированное понятие «медиа и инф орм ационная 
грамотность».

М ногообразие подходов и трактовок м едиаобразования наш ло отраж ение в различны х 
теориях, описы ваю щ их данное понятие: «инъекционной» («протекционистской»,
«граж данской защ иты », цель которой -  нейтрализация негативного влияния СМ И), 
«практической» и теории удовлетворения потребностей (извлечение пользы  из медиа), теории 
критического м ы ш ления (защ ита от м анипуляции со стороны  СМ И), сем иотической 
(«правильное» прочтение м едиатекстов), культурологической (обогащ ение знаний и 
восприятия аудитории). При этом  ф ункции м едиаобразования вне зависим ости от теорий 
сводятся к инф орм ационно-ком м уникативной, просветительской, познавательной, 
коррекционной, социальной, психологической, культурологической, эстетической, этической, 
практико-ориентированной. На наш  взгляд, в соврем енном  мире медиаобразование способно 
вы полнять ещ е одну, недостаточно осмы сленную  в научном  дискурсе, ф ункцию  -  
интеграционную , которая основана на ф орм ировании и распространении единого кода, 
необходим ого для поним ания содерж ания медиасообщ ений.

Как декларирую т Ю Н ЕСКО  и А Ц  (Альянс цивилизаций ООН), внедрение в глобальное 
образование м едиаинф орм ационной грам отности способно улучш ать поним ание м еж ду 
различны ми культурам и и цивилизациями, предотвращ ать конфликты , поощ рять 
м еж дународное сотрудничество и укр еплять взаим опоним ание и интеркультурны й диалог, что 
является важ ны м  услови ем  для обеспечения свободы  слова, инф орм ации и свободного потока 
идей и знаний144. И сходя из того, что ж изнь «медийного» человека в соврем енном  мире 
зависит от понимания им  социокультурного и политического контекста кодовы х систем, а 
традиционны й тип граж данственности см еняется «м едийны м »145, интеграция индивида в 
социальную  систему, равно как интеграция социальны х и политических систем, базирую тся на 
принципах сетевой ком м уникации146. Н апример, Дж . Гербнер видит целью  медиаобразования 
«расш ирение свободы  и разнообразия ком м уникации для развития критического понимания 
медиа как нового подхода к либеральном у образованию »147.

И нтеграционная ф ункция в полной м ере соответствует содерж анию  новой 
ком м уникационной концепции м едиобразования, основанной, в свою  очередь, на понятии 
ноосф ерного образования. П оследнее представляет собой педагогическую  концепцию , 
построенную  на основе саморазвиваю щ ихся систем  и реализую щ ую ся в услови ях 
академ ической свободы, м едиаэкологии и интегрального подхода к образованию . Таким 
образом, в основу новой концепции залож ена идея глобальной взаим озависим ости участников 
инф орм ационного обмена.

На локальном  и региональном  ур овн ях интеграционны й потенциал медиаобразования 
реализуется через утверж дение национально-культурной идентичности, стим улирование 
проявления различны х ф орм  граж данской активности в структурах граж данского общ ества, 
актуализацию  локальны х проблем, установление эф ф ективны х м оделей взаим одействия 
региональны х СМ И и аудитории, а такж е понимание противоречий в принципах 
деятельности медиа различного уровня. В результате происходит ф ормирование социально 
ориентированной медиасреды , в которой реализуется м едиактивность граж дан, основанная на 
осознанной потребности в социально полезной деятельности, и заклады вается базис 
медиабезопасности общ ества. На меж национальном  уровне интеграционная ф ункция 
медиаобразования обеспечивает единое понимание глобальны х м едиатекстов -  вне 
зависимости от социокультурны х различий аудитории, ум ен и е видеть политический и 
идеологический подтекст в сообщ ениях, вы являть скры ты е интересы  акторов политической

143 Жилавская, И.В. Медиаинформационная грамотность как новая грамотность информационного 
общества / И.В. Жилавская // Журналист. Социальные коммуникации. -  2011. -  № 4. -  С. 34-45.

144 MILID Yearbook 2013: Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue / Ed. Ulla Carlsson, 
Sherri Hope Culver. -  2013. -  416 p.

145 Венщзштау, С.В. Медыяадукацыя i медыйная грамадзянскасць / С.В. Венщзштау // Медиасфера и 
медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный 
ресурс] : сборник статей. -  Могилев : Могилев. институт МВД Респ. Беларусь, 2015. -  1 электрон. опт. диск (OD- 
R). -  Загл. с экрана.

146 International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. -  Vol. 14 / Eds. N. J. Smelser & P. B. Baltes. 
-  Oxford, 2001

147 Gerbner, G. Educators Activists Organize to Promote Media Literacy in U.S. / G. Gerbner / / The New 
Citizen. -  1995. -  Vol. 2. -  № 2.
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сферы. Д ругим и словами -  обеспечивает социальную  поддерж ку объективно ж изнеспособны х 
интеграционны х проектов.

О дним из таких проектов является Евразийский эконом ический союз (ЕАЭС), которы й 
в 2015 г. превратился из теоретического конструкта в реальное образование, обладаю щ ее 1-й в 
мире территорией (объединяю щ ей Россию, Беларусь, Казахстан, А рм ени ю  и Киргизию ), 5-м 
ВВП и 7-м  населением . П оследовательная эволю ция интеграционны х ф ормирований (Зона 
свободной торговли -  Тамож енны й сою з -  Единое эконом ическое пространство -  
Евразийский эконом ический сою з), произош едш ая в 2 0 10 -2 0 15  гг., безусловно, нуж дается в 
адекватном инф орм ационном  обеспечении. П риним аемы е на вы сш ем  уровне политические 
реш ения определяю т содерж ание ведущ их СМ И стран-участниц ЕАЭС. П араллельно 
разверты вается стихийны й процесс взаим одействия медиасф ер государств и регионов, 
которы й способен привести к ф ормированию  единого инф орм ационного пространства союза. 
П оследнее в условиях глобализации и инф орм атизации м ировой политики становится 
ведущ им  ф актором и важ нейш им  индикатором  эф ф ективности интеграционны х процессов.

И нф орм ационное единство ЕАЭС основано на устойчивом  культурном  базисе 
(сф ормированном  ещ е в период СССР), отсутствии на интегрируемой территории языковы х 
барьеров, распространении русскоязы чны х медиа, практике м еж государственного вещ ания 
(ТРК «М ир», спутниковы й канал «ТРО») и стабильном  аудиторном  интересе к собы тиям  в 
государствах бы вш его Союза. При этом  требую щ ей оперативного реш ения задачей 
представляется вклю чение проблематики ЕАЭС в дискурс региональны х СМ И, т. к. в 
настоящ ее врем я этот м ощ ны й ресурс используется недостаточно эф ф ективно. Так, 
проведенны й нам и в Республике Беларусь анализ показал, что локальны е медиаструктуры  
чащ е ограничиваю тся сухой ретрансляцией оф ициальной инф орм ации, не прибегая к ее 
осмы слению  с учетом  потребностей региональной аудитории. У  последней в итоге 
ф орм ируется позиция дистанцирования от политических реш ений центра, непонимание 
вы годы  интеграционны х процессов с точки зрения насущ ны х проблем. В то ж е врем я нельзя не 
отм етить растущ его присутствия интеграционной тем атики в евразийском  м едиадискурсе: в 
первую  очередь, это касается крупны х национальны х вещ ателей.

П ротиворечивая ситуация, склады ваю щ аяся вокруг м едийного образа ЕАЭС в сознании 
разнородной и разобщ енной аудитории, подтверж дает тезис: инф орм ационное обеспечение 
интеграционны х процессов в транснациональном  м асш табе не м ож ет быть эф ф ективны м  без 
долж ного уровня м едиаинф орм ационной подготовки граждан. П оэтом у одним  из важ ны х 
направлений оптим изации ком м уникационного взаим одействия государств -  участников 
ЕАЭС нам представляется развитие и униф икация их м едиаобразовательны х систем. И здесь 
мы отмечаем  наличие пробелов, противоречий и значительны х расхож дений в идеологии 
медиаобразования.

В Армении, например, в настоящ ее врем я отсутствует единство подходов к 
медиаобразованию , которое в этом  государстве связано в основном с работой 
специализированны х интернет-порталов w w w .dpir.m skh.am  и w w w .m ediaeducation.am , 
отраж аю щ их деятельность м едиаобразовательны х центров. Ц ентр w w w .m ediaeducation.am , 
ставя целью  развитие м едиаграм отности как детей и молодеж и, так и взрослого населения, 
реализует исследовательские проекты, разрабаты вает дидактику, проводит массовы е 
м ероприятия. Одна из задач центра -  содействие использованию  м едиаресурсов для 
укрепления дем ократических связей, развития граж данственности, а такж е интеграция в 
м еж дународную  образовательную  систему. Ресурс w w w .dpir.m skh.am  отраж ает деятельность 
м едиаобразовательного центра «М хитар Себастаци» (в центре уж е несколько лет проходят 
слеты  м едиапедагогов), сущ ествует такж е м едийная библиотека им. Тиграна
(w w w .gradaran.m skh.am ). О днако вся эта деятельность ослож няется отсутствием  теоретико
м етодологических работ, связанны х с осмы слением  сущ ествую щ его опы та, равно как и 
долгосрочной стратегии развития в стране м едиаобразования и института проф ессиональной 
медиапедагогики.

В Республике Беларусь в последние годы отмечается значительны й рост интереса к 
м едиаобразованию  -  как в научном  сообщ естве, так  и в педагогической среде. Ч то сущ ественно 
в контексте данной статьи, в работах м ногих белорусских авторов затрагиваю тся вопросы  
ком м уникативного единства общ ества, внедрения м едиапрактик в процесс общ егум анитарной 
подготовки студентов. Н аиболее активно теоретическая разработка проблем
м едиаобразования осущ ествляется в Белорусском  госуниверситете, Гродненском 
госуниверситете, М огилевском институте М ВД, других вузах страны. В ш кольны е программ ы  в 
качестве отдельного учебного предмета м едиаобразование не вклю чено, его реализация в

http://www.dpir.mskh.am
http://www.mediaeducation.am
http://www.mediaeducation.am
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http://www.gradaran.mskh.am
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системе среднего и вы сш его образования Беларуси осущ ествляется через внедрение 
медиаком понентов в учебны е дисциплины . О бщ ей проблемой, на наш  взгляд, является 
ф окусировка исклю чительно на «технологической» стороне м едиаобразования и 
недостаточное внимание, уделяем ое его идеологическом у, политическому, социальном у и 
культурологическом у потенциалу.

В Казахстане вопросы ф ормирования м ассовой м едиаграм отности все ещ е 
рассм атриваю тся в контексте специализированного проф ильного образования. 
Культурологические особенности не позволяю т осущ ествить в этом  регионе механическое 
копирование зарубеж ны х м едиаобразовательны х программ и стандартов, в связи с чем 
наблю дается нетипичная картина: теория следует впереди практики. Н апример, ученые 
К азахского национального университета им. аль-Ф араби по заказу М инистерства образования 
и науки реализовали проект «Разработка технологий м едиаобразования для ф ормирования 
интеллектуального потенциала страны». Этой же группой учены х создан сайт казахстанской 
ш колы  социально-ответственной ж урналистики (http://unesco-kaznu.ucoz.kz). Среди факторов 
ускоренного развития медиаграм отности в К азахстане -  стремление государства 
интегрироваться в мировое инф орм ационное пространство, что подразум евает необходимость 
в переосм ы слении собственны х инф орм ационны х приоритетов, и, как следствие, развитие 
медиаграм отности населения. П оэтом у казахстанские исследователи все чащ е затрагиваю т 
вопрос о налаж ивании м еж государственного образовательного сотрудничества в рамках 
евразийских интеграционны х проектов.

М едиаобразовательному процессу в последние годы уделяется внимание и в 
Киргизстане, где начали изучаться вопросы ф ормирования м едиакультуры , особенностей 
взаимодействия м едиа с аудиторией. В 2012 г. в стране бы ли организованы  ф акультативны е 
спецкурсы  «М едиаграмотность», направленны е на повы ш ение уровня медиаком петентности 
ш кольников и студентов: развитие критического м ы ш ления и ум ения ориентироваться в 
потоке м едийной инф орм ации. В К иргизстане ф ункционирует около 100 т. н. «инновационны х 
ш кол», где использую тся креативны е методы  обучения, новейш ее м ультимедийное 
оборудование. П риоритет в развитии новы х инф орм ационно-ком м уникационны х технологий, 
характерны й в целом  для государств Ц ентральной Азии, на наш  взгляд, долж ен 
сопровож даться разработкой единой концепции медиаобразования, опираю щ ейся на 
политические реалии.

О сновой такой концепции м огут стать разработки исследователей из Российской 
Ф едерации, где сф орм ировался т. н. «граж данский» подход к м едиаобразованию  как к 
долговрем енной общ ественно-политической деятельности (И. Д зялош инский, A . Короченский, 
И. Ж илавская). П ри этом  м едиаобразованием  считается ф ормирование «самостоятельной 
оценки деятельности м ассмедиа, понимание ш ирокого контекста взаим одействия человека и 
м едиапространства, его сущ ествования в медиасреде, основанного на дем ократических и 
гум анистических идеалах и ценностях, на уваж ении принципа культурного м ногообразия»148. 
О днако и в России отсутствую т оф ициально утверж денны е программы  по м едиаобразованию , 
внесенны е в Ф едеральны й стандарт. Зарегистрированная в 2002 г. специализация для высш их 
учебны х заведений «медиаобразование» утратила актуальность после того, как из нового 
образовательного стандарта вы сш ей ш колы  исчезло само понятие «специализация». Более 
ж изнеспособны м  оказалось направление м едиабезопасности: в 2013 г. бы ла разработана 
Концепция инф орм ационной безопасности детей. М едиаобразовательны е центры активно 
развиваю тся в регионах. Так, медиаобразование интегрировано в курсы  ж урналистики в 
Белгородском  госуниверситете, в курсы менедж м ента и культурологии -  в Российском 
проф ессионально-педагогическом  университете (Екатеринбург), вклю чено в учебны е планы и 
программ ы  ряда других вузов, ш кол, учреж дений дополнительного образования. Д анное 
направление такж е активно разрабаты вается в Таганрогском  государственном  педагогическом  
институте, Воронеж ском, Уральском , Курганском, Тамбовском, Тверском  госуниверситетах. 
Вопросы инф орм ационной грамотности и м едиаобразования обсуж даю тся в О бщ ественной 
палате РФ, они вклю чены  в государственную  концепцию  развития инф орм ационного 
общ ества149. В 2014 г. бы ла создана А ссоциация специалистов м едиаобразования России, 
призванная консолидировать разобщ енное медиаобразовательное сообщ ество. Такж е 
продолж ает активно развиваться откры тое образовательно-инф ормационное пространство,

148 Медиаобразование в Москве, России и мире: Сборник исследований / под ред. В.В. Барабаша, Н.В. 
Поплавской. -  М. МедиаПресс, 2014. -  144 с. -  С. 23.

149 Там же. -  С. 38.
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вклю чаю щ ее сетевы е ресурсы , заочны е ш колы  ж урналистики, универсальны е онлайн-ресурсы , 
электронную  научную  библиотеку «М едиаобразование» и т. д.

Российские исследователи утверж даю т, что для реализации граж данских целей 
м едиаобразования и его интеграционного потенциала необходим о «учиты вать соблю дение 
следую щ их условий:

-  реализация принципа универсальности инф орм ации (наличие развитого языка 
м ассовой ком муникации);

-  свобода вы бора инф орм ационного канала;
-  равенство реципиентов перед инф орм ацией»150.
Под язы ком  м ассовой ком м уникации в этом  случае мы понимаем  утвердивш ийся в 

общ естве едины й код (знаковы й, визуальны й, культурны й и т. д.) трактовки м едиатекстов, 
реализую щ ийся в единой системе декодирования сообщ ений СМ И. Это полож ение 
соотносится с получивш ей распространение в исследовательской среде позицией, согласно 
которой м едиасистем ы  «обладаю т собственной см ы слообразую щ ей, мирообразую щ ей 
тенденцией, порож даю щ ей специф ические культурны е практики, для осмы сления которы х 
ф илософ ам  и культурологам  надо искать новы е язы ки и м ет оды »  (вы делено нами. -  С.В.)151.

Униф икация м едиаобразовательны х проектов и язы ка массовой ком м уникации стран- 
участниц ЕАЭС представляется нам задачей в значительной степени политической, требую щ ей 
принятия стратегических реш ений на м еж государственном  уровне. С одной стороны , эту 
задачу долж на реш ать инф орм ационная интеграция национальны х м едийны х систем, с другой 
-  взаим одействие систем  формального, неф орм ального и инф орм ального образования. 
М едиаобразование, оторванное от политической сф еры  и лиш енное идеологического базиса, 
не м ож ет рассм атриваться в качестве полноценного интеграционного ресурса.

Вопрос о возм ож ности развития м еж национальны х м едиаобразовательны х систем, 
отраж аю щ их потребности интеграционны х ф орм ирований в глобальном  медиадискурсе и 
способны х противостоять внеш ним  инф орм ационны м  угрозам , является достаточно 
дискуссионны м. П оиски вариантов ответа на него неизбеж но будут затрагивать:

а) образовательную  среду, в которую  долж ны  бы ть внедрены  курсы  м едиаграмотности 
(на различны х ступенях обучения), подготовленны е с уч етом  м еж государственны х 
инф орм ационны х интересов;

б) медиасф еру, вклю чаю щ ую  в себя контент всех видов СМ И (как национальны х, так и 
сою зны х) и осущ ествляю щ ую  стихийное воздействие на граж данственность аудитории;

в) политическую  реальность, предопределяю щ ую  отнош ение граж дан к 
предоставляем ой СМ И инф орм ации и, с другой стороны , -  испы ты ваю щ ую  последствия 
инф орм ационного вы бора аудитории;

г) институты  граж данского общ ества (локальные, национальны е и 
транснациональны е), ж изнеспособность которы х во м ногом зависит от устойчивости 
инф орм ационной сферы;

д) идеологический клим ат в интегрируемы х социумах.
Н еобходимо учи ты вать и то, что усл ови я глобализации мирового политического, 

эконом ического и инф орм ационного пространства, распространение м ультиэтничности и 
м ультикультурности, возрастание роли технологий и инф орм ации делаю т как никогда 
актуальной проблем у сохранения национальной идентичности, в том  числе, в интеграционны х 
ф ормированиях. В такой ситуации неизбеж но возникновение противоречий м еж ду 
«внутренним» образом  государства, его идеальны м  им идж ем, культивируем ы м  политикам и и 
призванны м  поддерж ивать устойчивость общ ественной системы , и образом  «внеш ним», 
стихийно образуем ы м  или преднамеренно создаваем ы м  СМ И других, в т. ч. партнерских, 
государств.

Ф ормирование инф орм ационного пространства ЕАЭС происходит в парадоксальны х 
условиях недостаточного понимания, но лояльного отнош ения населения стран-участниц к 
объединению  ры нков. П роведенное в 2014 г. исследование позиции российского общ ества 
относительно интеграционны х процессов на евразийском  эконом ическом  пространстве 
показало, что 70 % опрош енны х полож ительно восприним аю т проект ЕАЭС. Уровень 
поддерж ки ЕАЭС в К азахстане составляет по различны м  данны м  от 55 % (позиция интернет- 
пользователей) до 85 % (данные Казахстанского института стратегических исследований).

150 Там же. -  С. 23.
151 Дзялошинский, И.М. К вопросу о понятийном аппарате медиаисследований / И.М. Дзялошинский, 

М.И. Дзялошинская [Электронный ресурс] / / Медиаскоп. -  2014. -  № 4. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/1658.
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Однако около 7 % респондентов вы сказали опасение относительно попадания в политическую  
зависимость от России (несмотря на отсутствие в сою зе политических институтов и паритетны й 
м еханизм  принятия реш ений)152. О дной из причин такого противоречия является 
неоправданное преувеличение влиятельны м и СМ И роли Российской Ф едерации в ЕАЭС: 
инициаторам и интеграционны х процессов зачастую  вы ступаю т К азахстан и Беларусь, а Россия, 
скорее, реагирует на ситуацию  в евразийском  регионе.

Н езависимое исследование, проведенное в Беларуси, показало, что больш ая часть 
населения республики поддерж ивает «интеграцию  на Восток»: 44,4 % оцениваю т членство 
Беларуси в ЕАЭС полож ительно, 31,5 % -  безразлично, 18,1 % -  отрицательно (6 % 
затруднились с ответом )153. Экспресс-опросы  населения, проведенны е ж урналистами, 
свидетельствую т об искаж енном  восприятии белорусам и сути евразийской интеграции 
(распространены  позиции «ЕАЭС -  это попы тка восстановить СССР», «ЕАЭС создается для 
взаимной поддерж ки в условиях кризиса», «ЕАЭС -  слож ное и непонятное политическое 
явление»). На наш  взгляд, такие неоднозначны е позиции свидетельствую т о наличии пробелов 
как в инф орм ационном  обеспечении становления ЕАЭС, так  и в ф ормировании 
медиаком петентности аудитории.

Критериям и ком м уникативной интеграции государств ЕАЭС, основанной на развитии 
универсальны х м едиаобразовательны х практик, мы считаем:

1. Степень вы работанности инф орм ационной стратегии, утверж денной на вы сш ем 
уровне. В данном  случае важ но медийное сопровож дение интеграционны х проектов: 
(а) инф орм ирование граждан; (б) ф ормирование позитивного им идж а участников 
интеграционного процесса; (в) отраж ение политического позиционирования интеграционны х 
объединений.

2. У ровень единства инф орм ационной политики государств ЕАЭС в условиях 
геополитического противоборства, при котором весом ы м  критерием становится устойчивость к 
внеш ним инф орм ационны м  угрозам , а такж е способность единого инф орм ационного 
пространства сохранять целостность и идентичность в условиях взаим одействия с ины м и 
регионам и откры той ком м уникации (европейским , азиатским, мировым).

3. У ровень инф орм ационного обеспечения экспертной и академ ической среды. 
О пределить, как граж дане восприним аю т инф орм ационны е потоки из государств-партнеров, 
мож но лиш ь путем  изучения общ ественного мнения и экспертного анализа состояния 
медиасф еры . При этом  необходим о учиты вать, что единое восприятие и понимание 
граж данам и -  важ нейш ий признак сущ ествования интегрированного региона. В реальности 
мы сталкиваем ся с ситуацией, когда академ ическая среда оказы вается изолированной от 
медиадискурса, а экспертны е оценки подм еняю тся популистским и вы сказы ваниями.

4. Х арактер взаим одействия региональны х СМ И на приграничны х территориях. Как 
правило, такие медиа более внимательны  к м естны м  проблемам, учиты ваю т особенности 
региона, национальны е, конф ессиональны е, социальны е характеристики 
«меж государственной» аудитории, в силу чего являю тся более доступны м и, практически 
полезными.

5. Успеш ность т. н. «интеграции снизу» (развитие структур граж данского общ ества и 
его неф орм альное взаим одействие на м еж государственном  уровне), которая связана с 
наличием инф раструктуры , в т. ч. ком м уникационной. СМ И создаю т инф орм ационную  основу 
для взаим одействия граждан, увеличиваю т граж данский капитал, а реализация совм естны х 
проектов и программ  Н ПО -  в перспективе -  приводит к институциональны м  изменениям.

И сходя из того, что культурны е ценности народов Евразии слиш ком  разнородны , 
необходимо учить граж дан (аудиторию  СМ И) восприним ать культурологический контекст 
интеграции. Тогда ком м униционная интеграция, основанная на м едиакомпетентности, см ож ет 
ком пенсировать недостатки политических объединений, реш ая их задачи на м икроуровне 
эконом ического, гум анитарного и культурного взаим одействия154. Такой «восходящ ий» вектор 
интеграции основан на традиционны х культурны х связях, язы ковой общ ности (базируется на

152 70 процентов россиян поддерживают Евразийский экономический союз [Электронный ресурс] / 
Интернет-портал СНГ. URL: http://www.e-cis.info/news.php?id=9789.

153 Чуть дальше от России [Электронный ресурс] / НИСЭПИ: Независимый институт социально
экономических и политических исследований. URL: http://www.iiseps.org/analitica/821.

154 Венидиктов, С.В. Индикаторы коммуникативной интеграции евразийского пространства /
С.В. Венидиктов / / Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. 
науч. статей III Междунар. научн.-практ. конф., Могилев, 14 апреля 2014 г. / Могилев : МГУ имени А. А. 
Кулешова, 2014. -  476 с . -  С. 217-221.
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русском  язы ке как культурном  нарративе Евразии), толерантном  отнош ении к представителям 
«своих» этносов, взаим овы годном  эконом ическом  сотрудничестве на уровне м алого и среднего 
бизнеса, психологическом  ощ ущ ении сопричастности и сопереж ивания, весомы м фактором 
чего становится деятельность медиа.

П одобная инф орм ационная интеграция, относительно автономная от политических 
программ , составляет суть т. н. «неформальной» кооперации -  более инертной, нежели 
кооперация институциональная, однако более устойчивой. Н апример, в целом лояльное 
отнош ение населения Грузии к русским  не изменилось, несмотря на политические 
разногласия и военны й конф ликт 2008 г. И ной пример: к Казахстану, партнеру Республики 
Беларусь по ЕАЭС, у  белорусов сф орм ировалось гораздо более холодное отнош ение, чем к 
Российской Ф едерации -  другом у стратегическом у партнеру. Н еф ормальная кооперация, 
которая способна развиваться без государственной поддерж ки (или даж е вопреки создаваем ы м  
властью  препятствиям )155, в идеале долж на составлять ядро интеграционны х процессов, 
обеспечивая их вхож дение в культурологический контекст.

Таким образом , эф ф ективность реализации интеграционны х проектов в ЕАЭС вводится 
в прямую  зависимость от м едиаком м уникативной активности и м едиаком петентности 
населения. В случае создания эф ф ективной м еж государственной системы  м едиаобразования 
мы см ож ем  говорить о проявлении усиливаю щ ейся обратной связи в систем е интеграционны х 
образований, при которой инф орм ационная интеграция создает базу для развития 
неф орм альны х связей на уровнях от регионального до национального, а далее эти связи 
становятся основанием  для углубления институционального взаимодействия. Д остиж ение 
адекватного понимания граж данам и геополитических интересов государств -  партнеров по 
интеграционны м  процессам, единое восприятие гетерогенной аудиторией интегрируемого 
региона, образ которого в м едиасф ере м аксим ально соответствует требованиям  объективности, 
м ож ет служ ить точны м  критерием  эф ф ективности согласованной медиаобразовательной 
деятельности.
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