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Основная цель начального образования, представленная в «Образо-
вательном стандарте начального образования», ориентирует педагога на 
использование в процессе обучения и воспитания комплекса средств, на-
правленных на формирование личности, опирающейся в своем поведении на 
этические и нравственные нормы, умеющей пользоваться различными источ-
никами информации при организации самостоятельной учебной деятельнос-
ти, проявляющей познавательную активность, владеющий начальными на-
выками социальной адаптации, разнообразными способами деятельности, 
применяемыми не только в образовательном процессе, но и в реальных жиз-
ненных ситуациях [1].

Применение компетентностного подхода на первой ступени общего сред-
него образования обусловлено высокими требованиями общества к уровню 
и качеству образования, направленного на решение личностно значимых 
актуальных в социальном плане познавательных проблем при овладении не-
обходимыми знаниями и умениями по поиску, осмыслению, интерпретации 
и применению информации. Значимость данного подхода отмечена в «Обра-
зовательном стандарте начального образования», согласно которому компе-
тентностный подход определяется как «совокупность взглядов и способов 
проектирования и организации образовательного процесса, которые харак-
теризуются нацеленностью на формирование компетенций, направленных 
на подготовку к продолжению образования на II ступени общего среднего 
образования, универсальных учебных действий, усилением практической 
ориентированности учебной деятельности учащихся, использованием нако-
пленного и созданием условий для формирования у учащихся социального 
опыта, в том числе в процессе самостоятельной деятельности» [1, с. 5].
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Информационная культура учащихся начальных классов представляет 
собой динамичное интегративное личностное образование, отражающее про-
цесс и результат взаимодействия учащихся с информационными ресурсами, 
выражающийся в эмоционально-ценностном отношении к информации, ов-
ладении знаниями и информационными умениями, опытом самостоятельной 
нравственно ориентированной рефлексируемой медиадеятельности с уче-
том индивидуальной медиаобразовательной траектории личности. Реализа-
ция компетентностного подхода в процессе формирования информационной 
культуры учащихся начальных классов средствами медиаобразования ори-
ентирует учащихся на решение практических жизненных задач, связанных 
с использованием медиа, результатом чего станут не отдельные знания, уме-
ния и навыки, а наличие способности и мотивационной готовности учащихся 
к их продуктивному применению в повседневной реальности. Компетентност-
ный подход направлен на достижение метапредметных результатов, которые 
отражают важные аспекты личностных достижений учащихся: готовность на 
соответствующем возрастным особенностям уровне к познавательной дея-
тельности, освоению универсальных учебных действий и межпредметных по-
нятий, овладению механизмами эмоционально-волевой регуляции состояний 
и активности личности в поведенческой сфере [1].

В процессе формирования метапредметных результатов учащихся 
младший школьный возраст имеет особое значение. Приобретенные детьми 
этого возраста умения впоследствии будут выполнять многофункциональную 
роль во всех сферах жизнедеятельности взрослеющей личности, а на их ос-
нове в учебной и внеучебной деятельности будут формироваться метапред-
метные компетенции. 

Взаимодействие с различными медиа является привлекательной для 
учащихся деятельностью. Этот факт при умелом руководстве со стороны 
педагога может усилить эффективность формирования компетенций, так как 
компоненты компетентности проявляются и развиваются только в условиях 
деятельности, интересной для человека [2].

В контексте формирования информационной культуры учащихся началь-
ных классов с опорой на классификацию А. В. Хуторского нами выделены 
следующие группы метапредметных компетенций, имеющих общекультурное 
значение:

– ценностно-смысловые (ценностные ориентиры учащихся в медиасре-
де, способность создавать с помощью медиа целевые и смысловые установ-
ки для своих действий и поступков в социуме);

– культурные (усвоение ценностных основ жизни человека, опыт медиа-
деятельности в области общечеловеческой культуры, формирование компе-
тенций, связанных с взаимодействием с медиатекстами в бытовой и культур-
но-досуговой сфере);

– учебно-познавательные (совокупность познавательных умений учащих-
ся по работе с информацией медиа: способы планирования деятельности по 
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осуществлению информационных процессов, рефлексии, самооценки резуль-
татов деятельности, а также творческие умения продуктивной медиадеятель-
ности по решению познавательных задач в нестандартных ситуациях);

– информационные (освоение на доступном уровне информационных 
и медиатехнологий, понимание особенностей предъявления информации 
различными медиа; навыки поиска, анализа, отбора, преобразования, сохра-
нения, передачи, защиты информации);

– коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими в группе 
и коллективе, овладение в соответствии с особенностями возраста социаль-
ными ролями; применение различных способов коммуникации в повседнев-
ной жизни);

– социально-трудовые (овладение этикой информационного взаимодей-
ствия в различных социальных ситуациях);

– компетенции личностного самосовершенствования (освоение способов 
ценностного, интеллектуального, творческого саморазвития, правил безопас-
ной жизнедеятельности в информационной среде, эмоционально-волевая 
саморегуляция) [3].

Направленность внеучебной деятельности на одновременное взаи-
модополняющее формирование вышеперечисленных компетенций в ходе 
освоения учащимися медиатекстов разных видов и жанров позволит повы-
сить результативность процесса формирования информационной культуры. 
Достижению этой цели способствует накопление учащимися опыта деятель-
ности и ценностного к ней отношения, который с учетом индивидуальной 
медиаобразовательной траектории развития учащихся органично дополняет 
триаду «знания – умения – навыки». В современной действительности эта 
триада трансформируется и проявляется в медиадеятельности. Вслед за 
И. А. Фатеевой мы считаем возможным перенести теоретические положения 
субъектно-деятельностной теории (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) на ме-
диадеятельность, определяемую как активность субъекта, направленная на 
адекватное восприятие и производство медиатекстов, в ходе которых прин-
ципиально важным является «уравнивание» авторской и воспринимающей 
составляющих, поскольку восприятие представляет собой творческое воссо-
здание медиатекста [4, с. 28]. Метапредметные результаты, достигнутые уча-
щимися в ходе освоения медиадеятельности, будут содействовать форми-
рованию способности и готовности самостоятельно осознанно и безопасно 
действовать как в знакомых, так и в нестандартных ситуациях, возникающих 
при использовании медиа.

Таким образом, реализация компетентностного подхода в процессе 
формирования информационной культуры позволит повысить практико-ори-
ентированную составляющую обучения и воспитания, конкретизировать со-
держание метапредметных результатов учащихся по освоению особенностей 
медиатекстов разных жанров с учетом индивидуальной медиаобразователь-
ной траектории личности, что будет способствовать самостоятельному реше-
нию задач социальной коммуникации в медиасреде.
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Важную роль в формировании высокого уровня правосознания и пра-
вовой культуры современного сельского школьника играет педагог. Именно 
он, начиная с начальной школы, развивает у обучающихся нравственные ка-
чества, формирует ценностные ориентации, закладывает основы правовых 
знаний и умений. Результативность данной деятельности зависит от уровня 
правовой компетентности самого педагога.

Вопросы, связанные с правовой компетентностью педагогов, подробно 
исследованы в работах А. С. Аникина, А. С. Киндяшовой, О. Ю. Назарова, 
Н. H. Сапрыкина, Н. М. Шибанова и др. 

В своем исследовании мы используем определение понятия «правовая 
компетентность», которую дали С. Ф. Вольская и А. А. Зайцев. Они считают, что 
правовая компетентность – «сложное явление и выражается не только наличием 


