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Аннотация. Представлены результаты исследования медиаграмотности студен-
тов в области культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа 
жизни. Охарактеризованы источники получения информации о мерах безопас-
ности и правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Установлено, что 
студенты используют социальные сети, мессенджеры для общения, получения 
общей информации о событиях и происшествиях, а реальные знания и навыки 
безопасного поведения получают из учебного курса «Безопасность жизнедея-
тельности человека». При отсутствии угрозы для жизни и здоровья у студентов 
нет мотивации поиска полезной информации в области безопасности жизнеде-
ятельности и здорового образа жизни.
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Abstract. The results of a study of students’ media literacy in the field of life safety 
culture and healthy lifestyle are presented. The sources of information on safety 
measures and rules of conduct in emergency situations are described. It is established 
that students use social networks, messengers to communicate, get general information 
about events and incidents, and get real knowledge and skills of safe behavior from 
the training course “Human life safety”. In the absence of a threat to life and health, 
students have no motivation to search for useful information in the field of life safety 
and a healthy lifestyle.
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Стремительная цифровизация современности охватывает все сферы 
жизнедеятельности общества, в том числе и образование. В Постанов-
лении Министерства образования Республики Беларусь от 23 октября 
2023 г. № 329 «Об утверждении программы развития национальной 
системы обеспечения качества образования до 2025 и на перспективу 
до 2030 года» особое внимание уделяется вопросам расширения прак-
тики проведения комплексных контрольных работ с использованием 
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 
в удаленном формате на уровне высшего образования [1]. Внедрение 
современных методов обучения расширяют возможности профессио-
нального образования, создают дополнительные учебные материалы 
из информационных источников, увеличивают эффективность и качес-
тво образования.

Развитие цифровых технологий в образовании способствует форми-
рованию у обучаемых и преподавателей определенных компетенций: 
информационной культуры, медиаграмотности. Термин медиаграмот-
ность означает способность к восприятию, созданию, анализу меди-
атекстов, к пониманию социокультурного и политического контекста 
функционирования медиа в современном мире [6].

В педагогической литературе анализируются риски, возможности 
и перспективы использования ИКТ в образовании. Отмечается рост 
образовательных ресурсов, создаются различные гибридные медиа фор-
мы, открываются новые возможности организации образовательного 
процесса [3]. Приводятся результаты исследований информационной 
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грамотности современной молодежи [8]. Обсуждаются проблемы ма-
диаинформационной грамотности педагогов учреждений образования 
[10]. Авторы отмечают наличие особенностей формирования цифровых 
знаний, умений, навыком компетенций современной молодежи [5].

Разрабатываются модели цифровой компетентности, включающие 
четыре компонента (знания, умения, мотивация, ответственность и без-
опасность), реализующихся в четырех сферах (контент, коммуникация, 
потребление и техносфера) [9]. Показано, что более высокая оценка 
цифровой компетентности связана с возможностями более длительного 
и самостоятельного доступа в интернет, а также с историей его самосто-
ятельного освоения. Иллюзия цифровой компетентности связана с ши-
роким, но поверхностным освоением деятельностей онлайн. На основе 
анализа моделей цифровой компетентности выделяются начинающие, 
опытные и продвинутые пользователи, находящиеся в разных группах 
риска по возможности столкновения с контентными, коммуникацион-
ными, техническими и потребительскими онлайн- угрозами [9].

Авторы Бороненко Т. А., Кайсина А. В., Федотова В. С. разработа-
ли модель понятия цифровой грамотности, основанную на осознан-
ном использовании ИКТ в жизнедеятельности человека, представили 
схему, развития цифровой грамотности в системе учебных дисцип-
лин [4]. Проанализированы уровни медиаграмотности у студентов 
направления «журналистика» и у студентов педагогического вуза 
[2, 6]. Описан педагогический эксперимент по внедрению дисцип-
лины «Медиаграмотность и здоровье» в образовательный процесс 
педагогического вуза [6]. Авторы Тенитилова К. С., Копылов С.А, 
Беляева В. Г., Абаева С. М. охарактеризовали проблемы формиро-
вания информационной культуры безопасности у школьников при 
изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
отсутствие целостного восприятия реальности; низкий уровень куль-
туры информационной безопасности [7].

В Республике Беларусь изучение основ безопасности жизнедея-
тельности человека осуществляется в учреждениях общего среднего 
образования всех видов. Центральным звеном образовательного про-
цесса по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 
в учреждениях высшего образования является преподавание системо-
образующей интегрированной учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности человека», цель изучения которой – формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, 
основанной на системе социальных норм, ценностей и установок, 
обеспечивающих сохранение их жизни, здоровья и работоспособности 
в условиях постоянного взаимодействия со средой обитания.

Цель настоящего сообщения – охарактеризовать каналы полу-
чения информации о мерах безопасности и правилах поведения при 
чрезвычайных ситуациях и определить медиаграмотность студентов 
в области культуры безопасности жизнедеятельности и здорового 
образа жизни.
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Методы. В ходе изучения применялись методы анализа, тестирова-
ние, интерпретации и обработки данных методами описательной ста-
тистики и первичный подход к валидации методики. Для диагностики 
мы использовали опросные бланки- анкеты в табличном формате, вклю-
чающие вопросы с перечисление источников получения информации 
о правилах безопасного поведения и наличие знаний и навыков при 
чрезвычайных ситуациях и мерах сохранения здоровья. При анализе 
анкет мы учитывали наиболее часто повторяющиеся ответы, касающие-
ся профессиональных компетенций специальности и культуры безопас-
ности жизнедеятельности и здорового образа жизни, и расcчитывали 
общее процентные показатели описательной статистики.

Исследование проводилось на базе факультета социокультурных 
коммуникаций Белорусского государственного университета. Выборка 
составила 76 человек. Средний возраст испытуемых 20±2 года. Нами 
протестированы студентов 1 курса специальности «социокультурный 
менеджмент и коммуникации», 3 курса специальности «прикладная 
информатика» и студенты 5 курса специальности «дизайн коммуника-
тивный» факультета социокультурных коммуникаций БГУ.

Результаты анализа анкет показал, что у 87,3 % студентов наиболее 
популярными способами получения информации о мерах и правилах 
безопасного поведения являются социальные сети: мессенджеры (VK, 
Viber, FB и т. д.); 77,8 % читают сайты в интернете; 65,7 %; – изучают 
меры безопасности в рамках учебного курса; 42,7 % студентов узнают 
о предупреждающих угрозах из СМС рассылок от МЧС; 12,3 % – об-
ращают внимание на наружные экраны и информационные панели 
о профилактических мероприятиях по безопасности.

На pисунке 1 представлены результаты анализа анкет о способах 
получения информации о мерах и правилах безопасного поведения.

Рисунок 1. Результаты анализа анкет студентов 1, 3, 5 курсов о способах получения 
информации о мерах и правилах безопасного поведения.
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Из рисунка видно, что интернет- ресурсы наиболее популярны, бо-
лее доступны для привычного поиска полезной информации в облас-
ти безопасности жизнедеятельности и здоровья. Несмотря на посто-
янную вовлеченность Интернетом и социальными сетями, на вопрос 
«Знаете ли Вы специальные сайты для детей и взрослых по вопросам 
пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях 
и безопасности на воде?» подавляющее число студентов 55,4 % отве-
тили «Не знаю, не интересовался». При этом они задумывались о том, 
как действовать в случае возникновения пожаров, чрезвычайных си-
туациях или других происшествий, имеют свой план действий при 
различных происшествиях и знают, как действовать из курса учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека».

Опыт проведения практических и семинарских занятий показал, 
что при защите рефератов, докладов в рамках учебных конференций, 
при представлении мультимедийных презентаций студенты исполь-
зуют готовые материалы из интернет- ресурсов. Это является сво-
еобразным маркером уровня медиаграмотности и свидетельствует 
о неспособности самостоятельно создавать новый образовательный 
медиаконтент в рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности человека».

Анализ анкет показал, что студенты используют социальные сети, 
мессенджеры для общения, получения общей информации о событи-
ях и происшествиях, а реальные знания и навыки безопасного пове-
дения получают из учебного курса «Безопасность жизнедеятельности 
человека». В целом у студентов нет системных умений и знаний, мо-
тивации поиска полезной информации в области безопасности жизне-
деятельности при отсутствии угрозы для жизни и здоровья.

Таким образом, проанализированные ответы свидетельствуют 
об отсутствии цифровой зрелости респондентов, недостаточно сфор-
мированной способности находить, анализировать, применять знания 
на практике с привлечением цифровых технологий.

В образовательном процессе необходимо создавать условия для 
приобретения студентами практического опыта использования по-
лученных знаний и умений, способствовать увеличению объема их 
самостоятельной работы, дополнять традиционные методы и сред-
ства результатов учебной деятельности с применением потенциала 
информационно- коммуникационных технологий. Полученные ре-
зультаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки 
новых образовательных программ по формированию медиаграмотно-
сти в области культуры безопасности жизнедеятельности и здорово-
го образа жизни, например разработки электронного медиаучебника 
и интернет- приложения по «Безопасности жизнедеятельности чело-
века». В учреждениях высшего образования особое внимание необ-
ходимо уделять в учебных дисциплинах формированию социальных 
компетенций, касающихся культуры безопасности жизнедеятельно-
сти и здорового образа жизни.
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