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Человек, его права и свободы как основные приоритеты образовательного 
потенциала медиасферы. В основе образовательного потенциала медиасферы со-
временного общества и государства должен лежать приоритет общечеловеческих, 
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универсальных, социальных, гуманитарных и культурных ценностей, осознание 
ценности самого человека и уважение человеческого достоинства в условиях ра-
стущей и всепоглощающей цифровизации. Прав в этом отношении, например, из-
вестный футуролог Р. Уотсон, который отмечал, что: 1) необходимо «всегда делать 
человека центральной фигурой любой новейшей цифровой технологии» [19, с. 18], 
2) «мы должны меньше беспокоиться о том, чтобы заставить наши машины думать, 
а больше о том, чтобы оставаться людьми» [Там же, с. 306], 3) «мы можем исполь-
зовать технологии, но следует управлять этим процессом и ориентировать их на 
достижение конкретных целей»; надо выбирать технологии, «ориентированные на 
людей, признающие важность человеческой личности и служащие охране окружа-
ющей среды» [Там же, с. 306–307]. 

Среди фундаментальных социальных ценностей надо отметить прежде всего 
права и свободы человека, знания о которых составляют базовое содержание пра-
вовой культуры, культуры прав человека. В свою очередь права и свободы чело-
века основаны на общечеловеческих, универсальных ценностях: справедливости, 
равенстве (в том числе равенстве возможностей, равенстве перед законом и судом), 
уважении человеческого достоинства, запрете дискриминации, рабства, пыток, на-
силия; верховенстве права, верховенстве правового закона. 

Можно согласиться с отечественными исследователями, которые отмечают, что 
«права человека – одна из вечных тем теории и философии права и одновременно 
важнейшая проблема актуального юридического и политического дискурса. Они 
выступают юридическим выражением положения человека в государстве и обще-
стве, а в современных условиях – в рамках глобального миропорядка» [10, с. 11]. 

Также при изучении, исследовании, преподавании прав человека, в том числе с 
использованием соответствующих образовательных медиаресурсов, важно иметь в 
виду непреходящую ценность прав человека и то, что «уничтожение прав человека 
приводит к ликвидации частного права и наоборот»; при этом частное право ценно 
тем, что оно «регулирует отношения между людьми в их ежедневной, обыденной 
жизни. При этом все находятся здесь в равноправном по отношению друг к другу 
положении, имеют одинаковые правовые возможности» [14, с. 581]. Именно ра-
венство возможностей, прежде всего правовых возможностей, и доступность их 
реализации каждым человеком во всех сферах жизнедеятельности является одной 
из важных характеристик того или иного государства как демократического, соци-
ального и правового.

Образовательно-правовые  медиаресурсы должны быть направлены прежде все-
го на вопросы соблюдения, обеспечения и защиты прав человека и гражданина в це-
лях правового просвещения и образования в области прав человека, формирования 
и развития правовой культуры, культуры прав человека, правовой медиакультуры. 

Новое в исследованиях прав человека и медиасфера. В российской и миро-
вой науке с конца ХХ в. развиваются новые направления исследований, форми-
руются новые отрасли научного знания, такие как логика прав человека, культура 
прав человека, национальные концепции/системы/модели прав человека, междуна-
родное право прав человека, междисциплинарная наука прав человека. Появление 
новых категорий, поколений/классификаций/типологий, концепций прав человека 
в научных трудах российских и зарубежных исследователей становится основани-
ем для наполнения актуальным медиаконтентом образовательных правозащитных 
и/или правопросветительских ресурсов университетских, научных и библиотечных 
центров, межуниверситетских и международных консорциумов, для формирования 
новых медиаресурсов.

Основные направления, тенденции, векторы развития междисциплинарной нау-
ки прав человека, новые концепции и классификации прав человека были представ-
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лены, например, российскими исследователями в словаре-справочнике по правам 
человека [17], энциклопедическом словаре по правам человека [11], а также в науч-
ных и/или учебных трудах таких известных специалистов по правам человека, как 
С. С. Алексеев, А. Х. Абашидзе, Н. В. Варламова, Л. И. Глухарева, В. А. Карташкин, 
И. А. Кравец, А. И. Ковлер, Е. А. Лукашева, Е. Н. Рахманова, Ф. М. Рудинский, 
А. П. Семитко, А. Ю. Сунгуров, Р. Ю. Шульга и др. Благодаря созданию и развитию 
медиаресурсов электронно-библиотечных систем (в частности, ЭБС «Знаниум») 
энциклопедический словарь по правам человека и многие другие издания по праву 
и правам человека стали доступны широкому кругу читателей, прежде всего сту-
дентам, аспирантам и преподавателям российских университетов. Образователь-
ные медиаресурсы, в том числе по праву и правам человека, активно формируются 
и развиваются на платформах издательств (например, «Юрайт»: это текстовые и 
видеоматериалы, вебинары, обучающие школы для преподавателей и др.), на плат-
формах университетов (например, РУДН, НИУ Высшая школа экономики и др.). 

Феномен прав человека нередко предполагает различные подходы, оценочные 
суждения (широкой поддержки или частичного отрицания, повсеместного поощ-
рения или неполного развития, расширения или ограничения и др.), которые часто 
связаны с политическим курсом руководства той или иной страны, политическими 
взглядами правящей и/или партийной элиты той или иной страны, политической 
идеологией в том или ином государстве. И это находит подтверждение и отраже-
ние в наполнении своеобразным контентом образовательных ресурсов медиасферы  
(в том числе государственных и негосударственных, центральных и региональных), 
которые нацелены либо на постоянное повышение уровня правовой культуры граж-
дан, либо на замедление/сдерживание такого роста, либо на ограничение уровня 
правовой культуры граждан границами официальной повестки событий в мире и 
конкретной стране, официального комментария событий внешней и внутренней по-
литики того или иного государства. 

О роли медиаресурсов в развитии правовой культуры. Рассматривая роль 
образовательных ресурсов медиасферы, в том числе СМИ, в формировании и раз-
витии правовой культуры, можно согласиться, например, со С. В. Склифусом в том, 
что «значимым направлением для повышения правосознания и правовой культу-
ры, а также развития гражданского общества в России является деятельность так 
называемой “четвертой власти”, а именно средств массовой информации… СМИ 
должны своей деятельностью образовывать общество, обеспечивать правовое и по-
литическое воспитание, просвещение людей, для того чтобы не допускать форми-
рования такого негативного явления, как правовой нигилизм» [16, с. 14]. При этом 
важно учитывать роль правовой культуры как главного фактора жизнедеятельности 
и жизнеспособности государства и общества [18, с. 74]. 

На восприятие роли и назначения прав человека в обществе и государстве – как 
социальной ценности, как основы правовой политики, или как источника потенци-
альной опасности/предмета осторожного использования и выборочного примене-
ния (вызывающего различные проявления активности граждан, в том числе борьбы 
за свои права и свободы) – в современном мире во многом влияет то, как права 
человека представлены в медиасфере, медиапространстве, медиакультуре того или 
иного общества и государства, в том числе в риторике политических и партийных 
лидеров, гражданских активистов, известных персон/лиц (представителей культур-
ной и/или образовательной среды), которые создают и продвигают свои (личные 
или профессиональные) аккаунты в социальных сетях и/или регулярно ведут свои 
блоги, дают интервью или представляют свои комментарии (на радио, или теле-
видении, или в печатных/электронных СМИ), и то, как их активная деятельность 
отражена в национальном, региональном, местном медиапространстве. 
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Размышляя о различных подходах и ключевых трендах развития феномена прав 
человека, например, В. А. Карташкин справедливо отмечает следующие «узловые 
дискуссионные моменты и проблемные аспекты»: девальвация и кризис совре-
менного международного права; концепция «нового международного права», со-
отношение международного и внутреннего права и прав человека; суверенитет и 
принцип невмешательства; концепция универсальности прав человека и постулаты 
культурного релятивизма; права человека и демократия; религия и права челове-
ка и их универсализация [6, c. 113]. При этом В. А. Карташкин выявляет важную 
тенденцию начала XXI века: «В поисках взаимоприемлемого компромисса/балан-
са между концепцией универсальности прав человека и концепцией культурного 
релятивизма ряд авторов стал придерживаться концепции интерцивилизационной 
сущности прав человека, а также межцивилизационного, взаимокультурного под-
хода к правам человека, а не только цивилизационного подхода, который использо-
вался ранее» [Там же, с. 114].

Рассматривая фундаментальные и прикладные исследования по правам челове-
ка, можно отметить новые направления в развитии науки прав человека, например 
биоэтические аспекты прав человека [2], философию, логику прав человека, но-
вые поколения прав человека и др. [11], новые дискурсы развития этого феномена 
в современной политико-правовой мысли и практике: правочеловеческий, право-
просветительский, правозащитный [4, с. 97]. Отражение этих дискурсов можно на-
блюдать в правообразовательных медиаресурсах: правозащитном (медиаплатфор-
мы российского и региональных уполномоченных по правам человека, по правам 
ребенка, по защите прав предпринимателей, медиаплатформы центров управления 
регионом, медиаплатформа «Госуслуги», и др.), правопросветительском (медиа-
платформы справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», медиаре-
сурсы ведущих российских университетов, российских библиотек, например Пре-
зидентской библиотеки Б. Н. Ельцина, Российской государственной библиотеки, 
Российской национальной библиотеки, мультимедийных исторических центров 
«Россия – Моя история»), правочеловеческом (медиаресурсы российских универ-
ситетов и научных институтов, консорциумов и центров правового просвещения и 
прав человека, юридических издательств и др.). 

Специфика образовательного потенциала медиасферы в современном обще-
стве включает в себя следующие характеристики: 1) расширение ресурсных обра-
зовательных площадок и центров, в том числе региональных и муниципальных, 
2) усиление и укрепление образовательного потенциала избирательных комиссий, 
3) расширение влияния образовательных медиаресурсов ведущих университетов 
(прежде всего федеральных университетов), многие из которых стали мощными 
просветительскими и научными центрами не только в своем регионе, но и в стране 
в целом, 4) формирование и развитие образовательных медиаресурсов библиотек 
и музеев не только всероссийского масштаба, но также регионального и муници-
пального уровней, 5) усиление и расширение влияния просветительских образова-
тельных ресурсов государственных правозащитников: уполномоченных по правам 
человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей; как российских, 
так и региональных уполномоченных; 6) формирование и развитие виртуальных 
просветительских и правозащитных сообществ в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Телеграме» и др., 7) создание и развитие блогов (в том числе с просветительским 
и/или правозащитным медиаконтентом) известных политиков, депутатов, извест-
ных специалистов в сфере адвокатуры, медицины и др., 8) создание и развитие ме-
диаплатформ центров управления регионом (ЦУР), в видеоматериалах и презен-
тационных материалах которой представлена аналитика по обращениям граждан, 
по просвещению в вопросах соблюдения, обеспечения и защиты прав человека и 
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гражданина, 9) создание и развитие медиаплатформы «Смотрим», в видеоматериа-
лах которой представлены, наряду с программами и фильмами ведущих телевизи-
онных каналов, также видеоматериалы по правовому просвещению граждан (до-
ступным языком, с использованием наглядного формата), 10) развитие справочных 
правовых систем (СПС) «Консультант Плюс», «Гарант», ежедневно наполняемых 
правопросветительским и правозащитным медиаконтентом.

Рассматривая, например, такой элемент образовательного потенциала, как бло-
ги, надо отметить, что это важные элементы медиапространства, выполняющие 
следующие функции: коммуникативную, информативную, прагматичную, социаль-
ную, консолидирующую, самопрезентационную [5, c. 253]. 

Спрос рождает предложение, и постепенно увеличиваются требования, запросы 
потребителей медиаконтента к его содержанию, качеству наполнения и форме пред-
ставления информации, в том числе это относится и к правообразовательным ресур-
сам медиасферы. Обычный текстовый контент воспринимается сложнее, нежели 
контент, сопровождаемый видеоматериалами, презентациями, иллюстрациями из 
тематических подборок и др. Интерактивные методы обучения и распространения 
информации все чаще и активнее используются при подготовке образовательных 
ресурсов медиасферы. 

Эти и другие тенденции развития современной российской медиасистемы 
отмечают отечественные исследователи, называя следующие ее характеристики: 
потоковая модель потребления контента; конвергенция; дигитализация; усиление 
политического контроля над медиа; изменение требований к производителям кон-
тента (рост числа авторов, редакторов); интерактивная природа новых методов рас-
пространения информации [5, c. 255–256]. 

Учитывая постоянную (от ежесуточной до ежеминутной, в зависимости от 
субъекта) зависимость потребителей от гаджетов, создатели образовательных  
(в том числе просветительских и правозащитных) ресурсов медиасферы направля-
ют свою активную деятельность на разработку и распространение мобильных при-
ложений. В этом отношении можно согласиться с российскими исследователями, 
которые отмечают среди трендов современной стадии индустриализации следу-
ющие: мультимедиатизацию; визуализацию; адаптацию к мобильным устройствам; 
твиттеризацию; многоплатформенность [5, c. 259]. 

Медиакультура как новый феномен. Интерес представляют разные точки зре-
ния на медиакультуру, которая стала новым феноменом современного мира. Среди 
них можно отметить следующие: 1) отождествление культуры и медиакультуры,  
2) понимание медиакультуры как массовой культуры, 3) рассмотрение медиакульту-
ры как особого типа культуры информационного общества, и др. Можно согласить-
ся с И. М. Дзялошинским, который предлагает такое определение медиакультуры: 
«Совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающих эффективное исполь-
зование медиаинструментария, медиатехнологий и медиапосредников» [5, c. 267].

Рассматривая особенности формирования и функционирования медиакульту-
ры, например, М. А. Буряк справедливо отмечает: 1) «это не только способ вос-
приятия информации, но и культура ее передачи», 2) «способность воспринимать 
информацию, анализировать и оценивать поступающий медиаконтент определяет 
медиакультуру человека», 3) она «формирует потребность в медиаграмотности как 
единственной возможности сопротивления окружающему информационному хао-
су…». Обращаясь в таком контексте к медиаобразованию, М. А. Буряк понимает 
его как «обучение ориентации в современном медиапространстве» [1, с. 203], и с 
этим вполне можно согласиться. 

Мощное наполнение медиапространства образовательными (в том числе про-
светительскими и правозащитными) ресурсами, создание и активное распростра-
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нение мобильных приложений с просветительским и/или образовательным медиа-
контентом, информатизация и цифровизация учебного процесса в образовательных 
организациях всех уровней (в том числе в сфере «образования для всех», предпо-
лагающей постоянное повышение квалификации в течение всей жизни), развитие 
новых цифровых инструментов и масштабная цифровизация медиасферы в послед-
ние годы – все это способствуют процессу постепенной трансформации право-
вой культуры в правовую медиакультуру, правового воспитания – в правовое 
медиавоспитание, образования – в медиаобразование, правового пространства –  
в правовое медиапространство в современной России. 

При рассмотрении правовой культуры, а также правовой медиакультуры 
необходимо учитывать два существенных аспекта: 1) многообразие определений 
правовой культуры, которое существует в российской и мировой политико-право-
вой мысли, заставляет определиться со смысловой нагрузкой данной категории; 
автор статьи поддерживает определение, данное А. П. Семитко: правовая куль-
тура как «обусловленное духовным, социально-политическим и экономическим 
строем общества качественное состояние его правовой жизни, выражающееся в 
достигнутом уровне развития правосознания, правовой деятельности, юридиче-
ских актов и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных 
социальных групп, всего населения), а также в степени гарантированности государ-
ством и гражданским обществом прав и свобод человека» [17, с. 95], 2) в контексте 
данной статьи имеется в виду ее персоноцентристский тип. Важными в связи с 
этим являются характеристики данного типа правовой культуры и сравнение двух 
противоположных типов правовой культуры, которые анализируются, например,  
А. П. Семитко в известной монографии «Развитие правовой культуры как право-
вой прогресс». Можно согласиться, в частности, с тем, что «основным разграничи-
тельным признаком социоцентристского и персоноцентристского типов правовой 
культуры является то, какие ценности защищаются правом в первую очередь: если 
это человек, персона, то перед нами персоноцентристская правовая культура, если 
это любая иная ценность: община, общество, государство, идеи, божество и т. п., то 
перед нами социоцентризм, в котором формируются, действуют и защищаются так 
называемые коллективистские права, коллективистское право в целом и соответ-
ствующая – коллективистская – правовая культура» [13, с. 173]. 

Рассматривая медиаобразование, в том числе правовое медиаобразование , 
важно иметь в виду следующие аспекты: 1) цель медиаобразования – «формиро-
вание активного субъекта медиакультуры – человека, способного к коммуникации 
с медиа на основе развитого критического мышления, реализующего творческую 
активность в процессе создания, распространения, интерпретации, анализа и оцен-
ки медиатекстов и понимания роли и функции медиа в современном обществе» [8, 
с. 12], 2) при рассмотрении цели правового медиаобразования важно дополнить 
вышеприведенное определение тем, что человек должен быть способен к комму-
никации с медиа не только на основе развитого критического мышления, но и на 
основе знаний о правах и свободах человека и гражданина, а также о механизмах, 
средствах и способах их защиты, о верховенстве правового закона, 3) медиаком-
петентность современного педагога – «профессиональная способность адекватно 
оценивать реальность, в том числе и медиареальность, наполненную текстами раз-
ной направленности, в сочетании с ответственностью за содержание транслируе-
мой информации» [Там же, с. 14]. И можно согласиться с тем, что это качество лич-
ности составляет основу медиаграмотности, которая представляет собой условие 
«успешной самореализации в профессии, творчестве, жизни» [Там же]. 

О понятии «медиасфера». Как отмечают отечественные исследователи, ме-
диасфера, которая не является правовым понятием, может рассматриваться 1) как 
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пространство информации в целом, «с любыми типами носителей, любым коли-
чеством покупаемой информации и любыми видами каналов распространения ин-
формации», 2) как совокупность всех медиа [15, с. 43]. Эти определения медиасфе-
ры были предложены М. А. Буряк в 2014 г. и были активно восприняты многими 
авторами, которые используют два данных подхода к понятию медиасферы и по сей 
день.

М. А. Буряк, анализируя формирование и развитие медиасферы, делает следу-
ющие важные выводы (определяя содержание, специфику и особенности развития 
медиасферы), с которыми можно вполне согласиться: 1) медиасфера – это новая 
сфера общественной жизни, наряду с такими сферами, как экономическая, поли-
тическая, социальная, духовная, 2) понятие «медиасфера» используется во многих 
науках, в том числе в философии, культурологии, политологии, экономике и др., 
3) инфосфера шире медиасферы, и нельзя рассматривать их как полностью совпа-
дающие феномены, 4) медиасфера – «это всеобъемлющее понятие, охватывающее 
любые процессы, связанные с функционированием информации в пространстве», 
5) медиасфера – «это совокупность идей, тем, мнений и других нематериальных 
сущностей, представленная медиатекстами, обладающими следующими признака-
ми: важностью, значимостью для разных групп аудиторий, сиюминутностью, зло-
бодневностью, открытостью для многочисленных интерпретаций», 6) медиасфера 
«является своеобразным переводчиком и популяризатором идей, которые зарожда-
ются в каждой отдельной сфере. Она позволяет понять и поучаствовать в пробле-
мах узкоспециализированных сообществ, не погружаясь в детали их функциониро-
вания», 7) медиасфера – «это феномен нового времени», в которой информация не 
только и не столько товар, «это и есть сама действительность» [1, с. 200–201, 205, 
208–211]. Наряду с понятием «медиасфера» М. А. Буряк использует и такие, как 
медиахолдинг, медиаиндустрия или медиаотрасль, медиарынок, медиаэкономика, 
медиареальность, медиаобразование, медиаграмотность, медиакультура и др. Этот 
лексикон новой науки медиалогии (о формировании которой можно было говорить, 
по мнению М. А. Буряк, в 2014 г., и с этим вполне можно согласиться) [Там же, 
с. 200–211] постепенно был дополнен с 2015-го по 2022 г. российскими исследо-
вателями рядом новых категорий: медиакомпетентность, медиакомпетентность пе-
дагога/преподавателя, медиакомпетенность учащегося/студента, медиаактивность, 
правовая медиакультура, правовое медиаобразование, правовое медиавоспитание 
и др. 

В современных условиях медиапространство активно цифровизируется: с одной 
стороны, человек вовлекается в медиасферу, способствуя трансформации медиа и 
их продуктов; с другой стороны, «законодатель не всегда успевает отразить необ-
ходимые изменения в законе», в том числе в части блогосферы [15, с. 43]. Напри-
мер, среди проблем блогосферы можно отметить связанную «с распространением 
заблуждения пользователей интернета о том, что вся интеллектуальная собствен-
ность, размещенная блогерами, находится в открытом (свободном) доступе и ее 
можно использовать без согласия правообладателя. В результате такого заблужде-
ния происходят многочисленные нарушения исключительных прав как на сам блог 
(как составное произведение), так и на его содержание [Там же, с. 46].

Среди актуальных проблем медиасферы российские исследователи справед-
ливо называют еще следующие: 1) неразграничение в информационном простран-
стве сайта как составного произведения и его содержания (контента), 2) «проблему 
определения правового статуса произведений, созданных в медиапространстве си-
стемами искусственного интеллекта», 3) искажение правовой терминологии в ме-
диатекстах [15, с. 48–49].
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Риски и вызовы цифрового мира. Развитие цифровых технологий, появление 
новых цифровых инструментов и сервисов способствуют созданию новых образо-
вательных ресурсов медиасферы и расширению возможностей использования ме-
диаресурсов. Но в то же время новые возможности предполагают и новые риски, 
вызовы, опасные тенденции. 

Прежде всего это риски, связанные с компьютерными технологиями: кибер-
риски, цифровые риски, информационные риски. Рассматривая информационные 
риски, Д. Мошелла, например, отмечает следующие важные тенденции: «для су-
ждения людей характерны ошибки и необходимость», «эффект наблюдателя и эф-
фект манипулятора часто подрывают заявленные цели», «информационные риски 
вытекают из нашей зависимости от сложных информационных систем» [7, с. 103]. 

Новые возможности всегда сопряжены с новыми рисками и вызовами. Как верно 
отмечает Е. И. Ярославцева, «современный динамичный цифровой мир открывает 
новое пространство развития для человека, которое оказывается для него не только 
благоприятной возможностью, но и жизненным вызовом… цифровые технологии, 
многочисленные инструменты мобильной коммуникации… создают удобство ак-
тивной деятельности, но все обновления совершаются по классическому сценарию 
рыночного развития: человек получает в руки удочку, на которую сам оказывается 
пойман». Тем самым каждый выбирает предложения, инструменты, строит траек-
торию своего развития, продолжая быть зависимым от связей [20, с. 275]. Можно 
согласиться с Е. И. Ярославцевой в том, что каждый ответственен за «соизмерение 
своих творческих динамичных поисков с безопасностью, в которой теперь нужда-
ется не только сам человек, но и мир в целом» [Там же]. Среди опасностей, как она 
справедливо заявляет, можно отметить такие, как 1) разделенность настоящего с 
прошлым, 2) риски утраты опыта предыдущих поколений, 3) высокая вероятность 
установления автоматического будущего. Учитывая, что «жизнь реализуется через 
массовые коммуникации», все более значимой становится проблема свободы че-
ловека. Из главного потребителя человек постепенно превращается в утилизатора 
[Там же, с. 278].

При рассмотрении влияния цифровизации на медиасферу, формирование образо-
вательных, информационных, просветительских медиаресурсов, важно учитывать, 
что цифровизация стала «новой реальностью для публичной политики, в которой 
необходимо не только существовать, но и оперативно реагировать на поступающие 
вызовы. Цифровая трансформация общественных отношений и политико-право-
вых процессов предполагает не только качественные изменения (технологические 
инновации во взаимодействии государства и общества), но и количественные (фор-
мирование новых связей как в отношениях государства и общества, так и в самих 
органах государственного управления)» [3, с. 25].

Среди основных направлений развития образовательного потенциала ме-
диасферы надо отметить прежде всего следующие: гуманитарное просвещение, 
правовую культуру, в том числе культуру прав человека, правовую медиакульту-
ру, правозащитные практики. В современном обществе и государстве необходимо 
глобальное, эффективное использование и расширение влияния образовательного 
потенциала медиасферы как пространства развития правовой культуры и культуры 
прав человека (при этом культура прав человека понимается как один из важных 
элементов в структуре правовой культуры). 

Образовательно-правовые  ресурсы медиасферы формируются в процессе 
развития образования в области прав человека (основного, высшего и дополнитель-
ного, государственного и негосударственного, в международной и национальной 
системе защиты прав человека), правового образования, гуманитарного образова-
ния, правового просвещения, правозащитных практик.
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 Можно согласиться с Е. М. Павленко, которая отмечает, что образование в об-
ласти прав человека – это и «необходимое условие предотвращения многочислен-
ных нарушений прав и свобод человека и гражданина», и в то же время «важнейшая 
основа для формирования высокого уровня культуры прав человека в российском 
обществе» [9, с. 35].

Системная деятельность по анализу правозащитных практик, разработке и рас-
пространению медиаресурсов гуманитарного просвещения, правового образо-
вания в области прав человека – в целях формирования правовой культуры, в том 
числе культуры прав человека – постоянно ведется российским государственным 
правозащитником, Уполномоченным по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой. 
Широкий образовательный потенциал медиасферы российского омбудсмена пред-
ставлен на официальном сайте и страницах в социальных сетях, а также в регу-
лярно выпускаемом бюллетене, тематические выпуски которого посвящены обоб-
щению и анализу опыта федерального и региональных омбудсменов. Важно, что 
наполнение правозащитным, образовательным и просветительским медиаконтен-
тами (в том числе медиатекстами, видеоматериалами, презентациями выступлений, 
электронными бюллетенями и сборниками конференций) происходит ежедневно. 
На протяжении многих лет российский омбудсмен совместно с сотрудниками Ап-
парата ведут лекторий по правам человека для российских студентов, созданный 
ранее для магистрантов Российского межуниверситетского консорциума по пра-
вам человека, действующего при поддержке УВКПЧ ООН и МИД России. Такая 
мощная и содержательная деятельность способствует формированию и развитию 
молодежной правовой культуры и культуры прав человека, в том числе правовой 
медиакультуры студенческой молодежи.

Пристальное внимание на сайте Уполномоченного по правам человека в РФ 
(далее – УПЧ в РФ) следует уделить интерактивному, периодически обновляемо-
му сотрудниками аппаратов УПЧ в РФ при поддержке уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ медиаресурсу «Правозащитная карта России» – ориги-
нальному, инновационному, информационно-просветительскому проекту россий-
ского омбудсмена. На данном ресурсе представлена карта интенсивности письмен-
ных обращений к УПЧ в РФ, с уточнением коэффициента (количество обращений 
на 10 тыс. жителей конкретного субъекта РФ) [12]. Наряду с общим количеством 
обращений к УПЧ в РФ проанализированы также сведения о различных группах 
прав и свобод человека и гражданина (личные, экономические, политические, куль-
турные, социальные). По интерактивной ссылке можно перейти на страницу упол-
номоченного того или иного субъекта РФ и сравнить число обращений к УПЧ в РФ 
и уполномоченному по правам человека в конкретном субъекте РФ. 

На интерактивной платформе «Правозащитная карта России» представлены 
также ежегодные и тематические доклады УПЧ в РФ, аналитические материалы, 
бюллетени, брошюры, альтернативные доклады (в Комитет ООН по правам чело-
века и др.) и др. По мере формирования и развития экспертных, координационных, 
молодежных советов при УПЧ в РФ образовательно-правовые медиаресурсы до-
полняются новыми аналитическими сведениями, докладами, презентациями и др. 

Медиаресурсы «Правозащитная карта России», «Библиотека Уполномоченного 
по правам человека в РФ», «Правозащитная мастерская», представленные на сайте 
российского омбудсмена, – это просветительские и образовательные медиаресурсы 
в сфере государственной правозащиты, нацеленные на формирование и развитие 
правовой культуры, в том числе культуры прав человека. Такие ресурсы предназна-
чены для использования в работе уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ, в учебном процессе при изучении таких курсов на юридических (а также на 
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неюридических) факультетах российских университетов, как «Права человека», 
«Конституционное право», «Международная защита прав человека», «Права чело-
века в России», «Международные и национальные механизмы защиты прав чело-
века» и др. 

Используя методы активного обучения и интерактивные методы, аналитические 
просветительские и образовательные медиаресурсы можно обсуждать на дебатах  
(в том числе проблемных), экспресс-дебатах, дискуссиях, мини-конференциях, фор-
сайт-сессиях, применять при подготовке докладов и презентаций на научно-прак-
тических форумах, тезисов и статей для научных журналов и сборников научных 
конференций, а также при подготовке курсовых и выпускных квалификационных 
работ бакалавров и магистров, научных исследований и научных докладов аспи-
рантов. 

Ценными медиаресурсами для омбудсменов субъектов РФ, российских и ре-
гиональных общественных организаций по защите прав человека, молодежных и 
экспертных советов, действующих при уполномоченных, являются интерактивные 
материалы на официальном сайте УПЧ в РФ по правовому просвещению и обра-
зованию в области прав человека: о проведении правовых марафонов для пенси-
онеров, конкурсов и викторин для детей и молодежи, лекториев для студентов, о 
проектах партнерских организаций в сфере просвещения и образования по защите 
прав социально уязвимых групп населения (прежде всего детей, инвалидов, пожи-
лых людей) и др. 

Также в образовании по правам человека и правовом просвещении в области 
прав человека, в учебном процессе в российских университетах, в деятельности 
студенческих юридических клиник (правовых консультаций) необходимо исполь-
зовать медиаресурсы уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, Упол-
номоченного при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ.

Правозащитные медиаресурсы омбудсменов (прежде всего Уполномоченного 
по правам человека в РФ) должны использоваться во всех сферах образования и 
просвещения в области прав человека, в правовом медиаобразовании. Формиро-
вание, развитие и распространение медиаресурсов российских уполномоченных –  
это мощная и содержательная составляющая образовательного потенциала медиа- 
сферы, которая способствует повышению уровня правовой культуры, в том числе 
культуры прав человека, правовой медиакультуры молодежи и других социальных 
групп населения, а также представителей органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, институтов гражданского общества, академического и педа-
гогического сообществ. 

Можно сделать вывод о том, что на официальных сайтах российских и регио-
нальных уполномоченных по правам человека (а также по правам ребенка, по за-
щите прав предпринимателей) реализуются все основные направления развития 
образовательного потенциала медиасферы: гуманитарное просвещение, развитие 
правовой культуры (в том числе культуры прав человека), правозащитные практи-
ки. Они являются ведущими медиаплатформами, нацеленными на развитие пра-
вовой культуры, правовой медиакультуры, правового медиаобразования.

Также образовательные медиаресурсы по праву, правам человека, создава-
емые в целях гуманитарного просвещения, развития правовой культуры, активно 
формируются и распространяются в медиапространстве российских универси-
тетов, библиотек, музеев; образовательные медиаресурсы в сфере правового 
просвещения и/или правозащитных практик – в медиапространстве органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, всероссийских и ре-
гиональных общественных организаций (прежде всего здесь имеется в виду Ассо-
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циация юристов России, имеющая мощный потенциал региональных отделений в 
субъектах РФ), региональных профсоюзных организаций, центров правового про-
свещения и/или прав человека, студенческих юридических клиник (действующих 
на юридических факультетах российских вузов или при юридических университе-
тах), российских и региональных гильдий и коллегий адвокатов, институтов обще-
ственного контроля (российской и региональных общественных палат).

Важно поддерживать и продвигать, развивать и распространять лучшие всерос-
сийские и региональные, государственные и общественные, целевые и инициатив-
ные, возрастные и молодежные, общие и адресные практики по созданию обра-
зовательных медиаресурсов по праву и правам человека, которые направлены на 
усиление и укрепление образовательного потенциала медиасферы прежде всего по 
трем приоритетным направлениям: гуманитарному просвещению, развитию пра-
вовой культуры (в том числе культуры прав человека, правовой медиакультуры), 
правозащитным практикам.
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