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Сегодня в период информационной революции не до конца определена 

роль СМИ и СМК в процессе образования и их влияния на развитие обще-

ства. Они обеспечивают циркуляцию информации как необходимого «ве-

щества жизни» и выполняют несколько жизненно важных функций, в том 

числе познавательную, просветительскую и социализаторскую. Иначе го-

воря, медиа сами по себе обладают мощнейшим воспитательным и «зна-

ниевым» потенциалом. Но, к сожалению, это надо признать: всесторонне 

не исследуется влияние различных СМИ и СМК, задействованных в учеб-

ное и внеучебное время, для того чтобы расширить культурный кругозор 

обучающихся, приобрести умения и навыки отбора той информации, кото-

рая способствует более глубокому познанию окружающего мира, тех зна-

ний, которые предъявляет этот мир к подрастающему поколению. 

В отличие от образовательной системы, которая специализируется на 

выполнении вышеназванных функций, для СМИ они не главные, а второ-

степенные. Но в жизнь каждого конкретного человека массмедиа входят 

раньше, чем учреждения формального образования, и их действие продол-

жается после того, как человек закончит то или иное образовательное уч-

реждение, поэтому средства массовой информации и коммуникации оп-

равданно называют «параллельной школой». Эта школа, как и любая дру-

гая, и воспитывает, и учит, следовательно, умение на определенном этапе 

привлечь к образовательному процессу в учреждении формального обра-

зования эти двоякие ресурсы общедоступных медиа является важным ус-

ловием его эффективности. 

Как известно, условие – это обстоятельство, от которого что-либо зави-

сит. Как философская категория термин «условие» обозначает отношение 

предмета к окружающей действительности, к явлениям объективной ре-

альности, без которых он существовать не может. Сам предмет, таким об-

разом, выступает как нечто обусловленное, а условия – как относительно 

внешнее предмету многообразие объективного мира. Для всех очевидно, 
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что условия составляют ту среду, в которой явление возникает, существует 

и развивается, но следует иметь в виду, что они имеют отношение к со-

стоянию системы в целом, при котором наступает (есть) возможность яв-

ления, и здесь важны и субъективные факторы, особенно в такой сфере, 

как педагогика. Педагогические условия в современной науке в обобщен-

ном виде определяются как «внешние обстоятельства, факторы, оказы-

вающие существенное влияние на протекание педагогического процесса, в 

той или иной мере сознательно сконструированные педагогом, интенцио-

нально предполагающие, но не гарантирующие определенный результат 

процесса» [1]. 

Применительно к медиаобразованию достаточно очевидным является 

знаниевый потенциал медиа. По утверждению заведующей лабораторией 

медиаобразования Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования (Москва) Е.А. Бондаренко [2], термин «параллель-

ная школа» стал популярным в 1970-е годы. В Европе так называли эффект 

получения знаний из общедоступных средств массовой информации. Дей-

ствительно, те или иные исторические факты, например, могут стать из-

вестными человеку не только благодаря урокам истории или историчес-

кому самообразованию, но и в результате просмотра художественного 

фильма на историческую тему (исторической драмы, пеплума, байопика 

и т.д.). Знания по разным отраслям науки могут быть почерпнуты из науч-

но-популярных или специализированных массмедиа. Предоставляя широ-

кой аудитории немалую долю знаний о мире, обществе и человеке, печат-

ные и электронные каналы обретают все большее значение в жизни моло-

дого поколения. 

Исследовательница справедливо указывает на убедительные данные 

психологов о том, что тексты СМИ (медиатексты) для учащегося куда бо-

лее убедительны, чем слова педагога. Значительная часть информации, 

представленной в медиатекстах, опирается на факты, которые тесно взаи-

мосвязаны с основами изучаемых в учебных заведениях наук. Но некон-

тролируемая педагогами данная информация может входить в проти-

воречие с учебной литературой, а подчас способна даже формировать ис-

каженную картину мира. Это, однако, не значит, что ее потребление долж-

но искусственно ограничиваться. Данная мера просто невозможна в усло-

виях тотального распространения медиа. Напротив, это значит, что педаго-

ги должны корректировать полученную извне информацию и – в опере-

жающем порядке – рекомендовать учащимся адекватные источники ин-

формации, в том числе СМИ. 

Более четырехсот лет существует в мире пресса, и, значит, проблеме 

взаимоотношений системы образования с системой средств массовой ин-

формации и коммуникации тоже несколько столетий. Она родилась, пото-

му что медиа обращены к массовой аудитории и доступны множеству лю-
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дей, значительную часть которых составляют объекты образовательной 

системы. Еще Ян Амос Коменский в XVII веке использовал в учебном 

процессе немецкую прессу, так как считал, что газета (единственный на 

тот момент источник массовой информации) не только дает полезную ин-

формацию из разных областей жизни, но и может оказывать мощное раз-

вивающее воздействие, например, на лингвистические способности уча-

щихся. В нашей стране периодом активного использования в учебных це-

лях газет в обстановке отказа от старых учебников были первые годы со-

ветской власти. 

Позже в стране была создана мощная образовательная система с соот-

ветствующей инфраструктурой, в том числе информационной (учебники, 

учебно-методические и методические пособия и т.д.). Однако изолировать 

ее от системы СМИ и СМК, естественно, не удалось. Многие сообщения 

СМИ затрагивали материалы и факты, изучаемые в учреждениях формаль-

ного образования, но далеко не всегда трактовка этих фактов совпадала с 

той позицией, которую предлагали преподаватели. «В эпоху единых учеб-

ников и единой системы средств обучения учебный предмет был единым 

смысловым потоком, в который иногда вторгались вкрапления из окру-

жающей реальности», значит, «даже тогда для того чтобы реализовать ди-

дактический принцип связи образования с жизнью, надо было обращаться 

к «внешним» материалам – газетным заметкам, документальным и худо-

жественным фильмам, телепередачам» [2]. 

Когда же поток внешней информации возрос, напоминает Е.А. Бонда-

ренко, разнообразие СМИ и рождение новых видов массовой коммуника-

ции кардинально изменили ситуацию. Теперь преподаватель и рад бы ино-

гда изолировать свой предмет от притока параллельной информации, но 

факты и «мнения» из рекламы, телевизионных передач, фразы из блогов, 

записи со страниц пользователей социальных сетей незаметно, но верно 

формируют информационный бэкграунд ученика или студента, в значи-

тельной степени обусловливающий результат учебного процесса в учреж-

дении формального процесса. 

Сегодня традиционная система образования и просвещения как система 

знаний, передающихся от отцов к детям, не удовлетворяет потребностей 

сегодняшнего человека, ибо научные знания в XXI веке настолько рас-

ширились, что их нельзя изложить в ограниченном объеме учебника. Сле-

довательно, средства телекоммуникации, распространяя новейшие знания 

параллельно учителям в школах и профессорам в вузах, выполняют функ-

цию даже не просвещения, а именно образования, и дополняют научные, 

культурные и общественные познания учащихся и студентов [2]. Это, без-

условно, важно, тем более что медиаобразовательный компонент в россий-

ских учебных заведениях должен вводиться очень активно в связи 

с отставанием нашей страны от наиболее развитых государств мира на 
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этапе перехода от индустриального общества к информационному, отли-

чающемуся не только высоким уровнем развития материальной культуры, 

но и кардинальными преобразованиями в социально-политической и ду-

ховной жизни [3]. 

Таким образом, в условиях расширения доступа к информации, роста 

количества источников информации, резкого повышения плотности ин-

формационных потоков и роста агрессивности медиасреды, «параллельная 

школа», с одной стороны, предоставляет дополнительные возможности 

для системы образования, с другой стороны, является источником серьез-

ной угрозы для официальной школы. Это порождает двоякую задачу педа-

гогам: с одной стороны, помогать учащимся выстраивать «фильтры» для 

внешней информации, а с другой стороны, приобщать учащихся к не-

ограниченным медиаресурсам, находящимся в свободном доступе в СМИ. 

Подключение учащихся к системе средств массовой информации и 

коммуникации в учебных целях (или, наоборот, этой системы к процессу 

обучения людей) должно быть постоянным благодаря обращению участ-

ников учебного процесса к внеучебной информации, размещенной прежде 

всего в СМИ. Требование информационной открытости учебного процесса 

можно соотнести с известным из общего менеджмента принципом пара-

шюта. В соответствии с ним структуры определенного типа могут эффек-

тивно функционировать только в открытых системах. Образование, безус-

ловно, относится к таким институтам; обучение тем более эффективно, чем 

более открыто. Это относится как к образованию вообще, так и к его кон-

кретным секторам, например, к профессиональному образованию менед-

жеров. Но ясно, что в каждом конкретном случае медиаисточники должны 

выбираться очень взвешенно, исходя из многих соображений, в первую 

очередь из реалий будущей профессиональной деятельности. Должен быть 

разработан педагогический арсенал методов и приемов работы с огромным 

количеством информации, поступающим из СМИ и СМК. 

Библиографический список 

1. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / 

Н.М. Борытко. – Волгоград: Перемена, 2001. – 181 с. 

2. Бондаренко, Е.А. СМИ как «параллельная школа»: проблемы и решения / 

Е.А. Бондаренко // Современные тенденции в развитии российского медиаобра-

зования – 2010: сб. материалов Всероссийской научно-практической конферен-

ции: В 2 т. Т. 1. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2010. – С. 13–22. 

3. Фатеева, И.А. От творческого конкурса к экзамену по медиакультуре / 

И.А. Фатеева // Высшее образование в России. – 2005. – № 5. – С. 86–9. 

4. Худякова, Т.А. Разработка оптимальной структуры учебного пособия с 

целью повышения качества образования бакалавров менеджмента / Т.А. Худяко-

ва, А.А. Кашапова // Общество и сервис: теоретические и практические иннова-

ции. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. – С. 42–45. 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

294 

5. Мартышенко, Н.С. Информационное обеспечение научно-исследователь-

ских и образовательных программ в маркетинге / Н.С. Мартышенко, С.Н. Мар-

тышенко // Информационные технологии в науке и образовании: Международ-

ная научно-практическая интернет-конференция, 2008. – С. 198–199. 

6. Губанова, Е.В. Социальные сети как инструмент продвижения образова-

тельных услуг / Е.В. Губанова // Реклама и современный мир: материалы IV Ме-

ждународной научной конференции. – 2016. – С. 113–117. 

 
К содержанию 

 

 

 
УДК 339.13:633.1 
 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 2016–2017 гг. 

 

И.М. Цало 

 
Данная статья посвящена обзору тенденций на рынке зерно-

вых культур, сложившихся в современный период: причинах те-

кущей ситуации и прогноза развития. В статье проанализированы 

аналитические материалы ведущих мировых игроков аграрного 

рынка. Результаты, приведенные в статье, могут быть использо-

ваны в ходе аналогичных исследований и в работе организаций, 

работающих на рынке. 
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Продовольственная безопасность Российской Федерации в первую оче-

редь определяется уровнем развития производства зерна в стране. Уровень 

абсолютного производства зерна, а также уровень производства его на ду-

шу населения, наличие запасов зерна и состояние зернового рынка – все 

это является показателями эффективности функционирования экономики 

страны [1].  

Именно этим обуславливается важность анализа мировых тенденций 

рынка зерновых, так как мировые тенденции оказывают прямое воздейст-

вие на рынок зерновых России и на отечественную экономику в целом. 

Оценка мировых тенденций рынка зерновых ведущими игроками и ин-

формационными агентствами в 2016–2017 гг. говорит о сохранении сфор-

мировавшихся в 2015–2016 гг. роста предложения и снижения цен.  

Так, один из крупнейших игроков на мировом рынке продовольствия 

Olam International прогнозирует, что на протяжении 2017 г. сохранится 

низкий уровень мировых цен на зерно [4]. Аналитики Olam International 
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