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ка.	При	этом	деловые	и	массовые	СМИ	позиционируют	Китай	с	некото-
рыми	особенностями,	связанными	с	различиями	в	общей	направленно-
сти	изданий.	Это	может	наблюдаться,	в	первую	очередь,	в	тематическом	
распределении	новостных	сообщений	(экономические	СМИ	ожидаемо	
предлагают	больше	экономических	новостей).	Так	же	здесь	можно	про-
следить	политико-экономическую	подоплеку,	так	как	деловые	СМИ,	в	
целом,	создают	более	позитивный	образ	КНР,	нежели	массовые	СМИ,	
что	связано	с	важностью	Поднебесной	как	экономического	партнера	и	
политического	союзника.
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В	статье	рассмотрены	проблемы	межэтнической	коммуникации	в	кон-
тексте	развития	медиаобразования	постсоветского	периода.	Противоречие,	
сложившееся	в	связи	с	обострением	межэтнических	отношений	молодежи	
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в	 современной	 социокультурной	 ситуации,	 и	 недостаточное	 использова-
ние	потенциальных	возможностей	медиаобразования	в	решении	вопросов	
межнациональных	коммуникаций,	формировании	ценностного	отношения	
молодого	поколения	к	представителям	других	национальностей	и	культур,	
актуализирует	обращение	к	имеющемуся	опыту	медиаобразовательной	дея-
тельности,	накопленному	в	последние	годы.	
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Расширение	 межнациональных	 связей,	 глобализационные	 про-
цессы,	объединяющие	людей	самых	разных	наций	и	культур	в	единое	
информационное	пространство,	миграция	 требуют	 обращения	 к	 про-
блемам	межэтнической	коммуникации,	 анализа	последней	в	качестве	
важного	 личностного	 ресурса,	 рассмотрения	 межэтнической	 комму-
никации	 как	 интегративного	 качества	 личности.	 Обострение	 геопо-
литической	 обстановки,	 расширение	 межкультурных	 связей,	 комму-
никационные	 процессы,	 связанные	 с	 медиатизацией	 современного	
общества	–	 эти	и	другие,	не	менее	важные	проблемы	актуализируют	
организацию	работы	с	молодым	поколением	по	профилактике	и	недо-
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пущению	 разжигания	 межнациональной	 вражды,	 снижению	 рисков	
ксенофобии.

Особое	значение	в	процессе	формирования	межэтнической	комму-
никации,	толерантности	имеет	работа	с	молодым	поколением.	Как	из-
вестно,	значительную	часть	современной	молодежи	представляет	сту-
денчество,	с	которым	связывает	большие	надежды	любое	государство.	
Студенты,	выступающие	сегодня	в	авангарде	самых	прогрессивных	ин-
новаций,	завтра	станут	опорой	страны	в	сферах	экономики,	политики,	
культуры.	От	 их	 личностной	 социальной	 позиции,	 умения	 вести	 кон-
структивный	диалог,	сохранения	национального	достояния	и	уважения	
к	другим	культурам	будет	в	конечном	итоге	зависеть	и	характер	отноше-
ний	на	международной	арене.	Поэтому	справедливо	мнение	В.	А.	Ви-
ниченко	о	том,	что	одна	из	важнейших	функций	современной	высшей	
школы	заключается	в	том,	чтобы	«научить	людей	жить	вместе,	демон-
стрируя	сознательную	солидарность	государств	и	этносов.	В	этих	целях	
образование	должно	способствовать	тому,	чтобы,	с	одной	стороны,	че-
ловек	осознал	свои	корни	и	тем	самым	мог	определить	место,	которое	
он	занимает	в	мире,	и,	с	другой,	–	привить	ему	уважение	к	другим	на-
циям»	[1].	В	этом	контексте	возникает	вопрос	об	использовании	медиа-
образовательного	потенциала	в	процессе	развития	межэтнической	ком-
муникации	современной	студенческой	молодежи,	активно	вовлеченной	
в	процессы	международного	информационного	обмена.

Характер	межкультурной	и	межэтнической	коммуникации	во	мно-
гом	определяет	культура	межнациональных	отношений,	нравственные	
ценности	 личности.	 Процесс	 формирования	 нравственных	 ценностей	
личности	 в	 контексте	формирования	 толерантного	 сознания	 осущест-
вляется	 в	 процессе	 постижения	 медиаобразов	 путем	 идентификации,	
эмпатии,	сопереживания.	Е.	Ю.	Жмырова,	указывающая	на	полифунк-
циональный	характер	воздействия	киноискусства	на	зрителя,	отмечает	
широкие	возможности	последнего	для	построения	картины	мира	 зри-
тельской	аудитории	–	процессов	социализации,	формирования	поведен-
ческих	стратегий,	ценностных	отношений,	обогащения	эмоционально-
го	опыта	и	других	не	менее	важных	глубинных	аспектов	личностного	
развития:	«киноискусство	оказывает	огромное	воздействие	на	субъек-
тивный	 мир	 личности,	 порождает	 глубокие	 и	 сложные	 переживания.	
Искусство	активизирует	психическую	деятельность	человека,	помогает	
ему	лучше	понять	окружающий	мир,	других	людей,	самого	себя,	про-
никнуть	 в	 сущность	 тех	иных	явлений	действительности	и,	 как	 след-
ствие,	изменить	к	ним	свое	отношение»	[3].
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Анализ	 произведений	 медиакультуры	 выступает	 ключевым	факто-
ром	развития	критического	мышления.	Именно	диалог	с	медиатекстом,	
а	не	его	пассивное	потребление	выступает	здесь	во	главе	угла.	На	наш	
взгляд,	 представляется	 закономерным,	 что	 в	 процессе	 осуществления	
анализа	 произведений	 медиакультуры	 одновременно	 осуществляется	
и	функция	 творческого	 освоения	медиамира,	 позволяющая	 аудитории	
расширять	 границы	 межкультурного	 и	 межнационального	 общения,	
конструктивной	коммуникации,	воспитания	уважения	к	родной	культу-
ре	и	одновременно	–	принятие	культуры	других	этносов	и	народов.	Дан-
ный	процесс	может	осуществляться	как	на	специально	организованных	
занятиях	со	студентами	медиаобразовательного	цикла,	так	и	в	процессе	
изучения	 учебных	 дисциплин,	 интегрирующих	 медиаобразование.	 В	
данном	случае	одной	из	ключевых	задач	медиаобразования	выступает	
развитие	критической	автономии,	развитие	аналитического	мышления	
и	выработка	самостоятельной	оценки	медиатекстов	различных	видов	и	
жанров.

Представить	себе	процессы,	связанные	с	развитием	межэтнической	
толерантности	 подрастающего	 поколения,	 на	 монологическом	 уров-
не	невозможно,	 так	как	именно	на	позициях	конструктивного	диало-
га	 этносов,	 культур	 базируются	 основные	 положения	 коммуникации,	
в	 целом.	 Расширение	 международных	 связей,	 необходимость	 межэт-
нического	и	межкультурного	диалога	в	реальном	и	виртуальном	про-
странстве,	 которым	 характеризуется	 современный	 мир	 с	 приходом	
интернета,	актуализирует	проблемы	межкультурной	коммуникации,	в	
которую	 особенно	 активно	 вовлечена	 студенческая	 молодежь,	 а	 диа-
лог	культур,	как	известно,	выступает	одной	из	методологических	основ	
медиаобразования.

Несмотря	на	различие	медиаобразовательных	подходов,	инструмен-
тария	и	методов,	общая	цель	рассмотренных	исследований	направлена	
на	 ключевые	 аспекты	 формирования	 межэтнической	 коммуникации,	
тесно	связанные	с	понятиями	миролюбия	и	уважения	к	истории,	куль-
туре	и	традициям	других	этносов,	культур,	народов,	где	произведения	
медиакультуры	 призваны	 способствовать	 консолидации	 и	 открытию	
широких	 возможностей	 «для	 диалога	 культур	 в	 глобальном	 (диалог	
культур	наций,	стран),	в	межличностном,	и	в	интровертном	(внутрилич-
ностном)	уровнях»	[4,	с.	16].

В	условиях	постоянно	растущего	интереса	студенческой	молодежи	к	
произведениям	медиакультуры	(на	материале	телевидения,	прессы,	ки-
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нематографа,	интернета	и	т.	д.),	 значительного	влияния,	оказываемого	
современными	СМИ	на	мировоззрение,	жизненные	приоритеты	и	ин-
тересы	молодых	людей,	актуализируются	проблемы	медиаобразования,	
имеющего	огромный	потенциал	в	развитии	аналитического	мышления,	
социальной	 адаптации	молодежи	в	 условиях	 стремительно	растущего	
информационного	потока,	в	частности	–	поиска	новых	методик,	техно-
логий,	приемов	и	методов	медиаобразовательного	процесса	в	работе	с	
подрастающим	 поколением,	 представленных	 в	 отечественной	 и	 зару-
бежной	медиапедагогике	[5,	с.	395].

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальный исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-013-
00030 «Отражение проблемы межэтнической толерантности студенческой 
молодежи в российском и англоязычном медиаобразовании постсоветского 
периода (1992-2020)», выполняемого в Ростовском государственном экономи-
ческом университете. Руководитель проекта – кандидат педагогических наук, 
доцент И. В. Челышева.
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