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Глобальный характер процесса информатизации, динамичное развитие ин-

формационно-коммуникационных технологий и новых медиа выдвинули на пер-

вый план необходимость специальной информационной подготовки людей, осо-

бенно подрастающего поколения, ведущим видом деятельности которого явля-

ется учебная. В настоящее время медиаобразованность становится одним из важ-

нейших качеств личности, а её формирование – одной из важнейших проблем 

общей педагогики. Стремительная модернизация и информатизация Россий-

ского образования требует от младших школьников усвоения новых медиа зна-

ний, медиа умений, положительного отношения к медиа. Поэтому общепедаго-

гической задачей становится формирование медиаобразованности младшего 

школьника в образовательной организации. Актуальность решения данной за-

дачи подчеркивается в нормативно-правовых документах: Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО), Национальная образовательная инициатива «Наша новая Школа», Феде-

ральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию"».  

Отличительной чертой жизни современного общества становится все возрас-

тающая изменчивость окружающего мира, который по праву называют миром 

массовых коммуникаций. Новые ценностные ориентации современного обще-

ства: «информационная революция», осознание особой значимости культуры и 

образования, развитие широкого спектра медиа ‒ усилили роль и влияние откры-

того информационного пространства на процесс развития детей школьного воз-

раста, начиная с рождения. Данная тенденция определила интересы образова-

тельной политики последних лет в сторону повышения качества образования пу-

тем освоения медиапространства. В настоящее время медиапространство играет 

важную роль в подготовке младших школьников к процессу обучения на следу-

ющих ступенях развития. 



 

 

Для современного человека очевидна необходимость навыков восприятия 

информации, умение верно понимать значение аудиовизуальных образов и, в 

итоге, более компетентно и свободно обращаться с информационными потоками 

и ориентироваться в них. 

Мы согласны с тезисом Ю. Е. Хохлова о том, что «ребёнок – это всегда дитя 

своего времени» [Хохлов, 2003, с. 1]. В эпоху перехода к новому информацион-

ному обществу подрастающее поколение все чаще называют «медийным», по-

скольку становление и формирование личности представителей такого поколе-

ния строится на открытом доступе к газетам, радио, телевидению, видео, компь-

ютерным играм и сети Интернет. Ребенок оказывается под «ударом» множества 

информационных потоков, воздействие которых, как правило, не контролиру-

ется ни педагогическим сообществом, ни родителями. 

Именно поэтому необходимо уже в младшем школьном возрасте обеспечить 

знакомство ребенка с различными средствами медиа, научить ориентироваться в 

этом ежедневно появляющемся потоке медийной информации, помочь вырабо-

тать: определенное отношение к разнообразным источникам знаний; умение до-

бывать, анализировать и критически оценивать информацию, используя доступ-

ные средства; разрешать свои информационные потребности и запросы; распо-

знавать низкосортный информационный материал, быть грамотным в мире ме-

диа.  

Анализ литературы показал, что развитие поисковой активности младших 

школьников обеспечит их развитие в соответствии с современными требовани-

ями, а также сформирует желание искать и находить нестандартные пути реше-

ния проблем. 

Поэтому мы считаем, что актуальным в этих условиях становится медиаобра-

зование как современное направление подготовки детей младшего школьного 

возраста к дальнейшей ступени в медиатизированном обществе. 

Вопросу значимости медиаобразования в современном мире в последние де-

сять лет посвящено довольно большое число научных исследований [Григорь-

ева, 2013; Иванова, 2005; Федоров, 2002; Челышева, 2006 и др.]. 



 

 

В монографии А. В. Федоров рассматривает «медиаобразование – как про-

цесс образования и развития личности с помощью и на материале средств мас-

совой коммуникации с целью формирования культуры общения с медиа, творче-

ских коммуникативных способностей, критического мышления, умений интер-

претации, анализа и оценки медиатекста. Обучение различным формам самовы-

ражения при помощи медиатехники» [Фёдоров, 2002, с. 23]. 

Таким образом, можно заключить, что медиаобразование, в данном случае, 

выступает как компонент общекультурной подготовки в соответствии с социаль-

ным заказом современной цивилизации, информационного общества. 

В уточнении данного понятия большую роль играют определения Н. А. Ле-

готиной, которая разграничивает понятия «медиаобразование» и «медиаобразо-

вание школьников». Медиаобразование определяется как: «область педагогиче-

ской теории и практики, изучающая закономерности создания, восприятия и по-

требления текстов СМК, роль средств массовой коммуникации в формировании 

коммуникативной, информационной, социальной, эстетической культуры чело-

века, а также принципы взаимодействия школы и средств массовой коммуника-

ции». 

Под «медиаобразованием школьников» автор подразумевает «целенаправ-

ленный процесс изучения школьниками закономерностей массовой коммуника-

ции и формирования на этой основе умений самостоятельного отбора и критиче-

ского анализа информации, поступающей по различным каналам, а также само-

стоятельного создания ими сообщений с использованием различных знаковых 

систем и информационных технологий» [Леготина, 2004, с. 29].  

Таким образом, основными задачами медиаобразования являются: подго-

товка нового поколение к жизни в современных информационных условиях, к 

восприятию различной информации; научить человека понимать её воздействия 

на психику; овладение способами общения на основе невербальных форм ком-

муникации с помощью технических средств.  

История медиаобразования насчитывает уже не один десяток лет, но, не-

смотря на это, разные исследователи вкладывают разный смысл в это термин, 



 

 

[Миндеева, 2012; Григорьева, 2012; Крыжановская, 2013; Федоров, 2012 и др.]. 

Анализ данных источников, привел нас к умозаключению, что наиболее полное 

и детальное определение принадлежит А. В. Федорову, который под медиаобра-

зованием понимает «процесс развития личности с помощью и на материале СМК 

(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, комму-

никативных способностей, критического мышления, умений полноценного вос-

приятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным 

формам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная, в результате 

этого процесса медиаграмотность, помогает человеку активно использовать воз-

можности информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, 

прессы, Интернет» [Федоров, 2012, с. 56]. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что, несмотря на быстрое разви-

тие медиаобразования, в России пока ещё не сформировался общепринятый, еди-

ный для всех медиапедагогов понятийно-терминологический аппарат, наличие 

которого является важнейшим условием дальнейшего становления молодой 

научной отрасли. 

Следует отметить, что для медиаобразования важным моментом остается 

проблема целеполагания. По мнению Н. Ю. Хлызовой «Цель медиаобразования 

– это планируемый результат, воплощенный в некоторую предметную форму, 

которую медиапедагоги определяют в своих исследованиях по-разному» [Хлы-

зова, 2009, с. 69]. 

Анализ работ отечественных медиапедагогов (А. В. Фёдоров, Л. А. Иванова, 

Н. Ю. Хлызова, И. В. Григорьева и др.) позволяет заключить, что вопросы ме-

диаобразования рассматривались с разных позиций и в различных аспектах. От-

сутствие единого понимания сущности медиаобразования, единой концепции 

вызывает различия в целеполагании (См. об этом подробнее [Иванова, 2005; 2012 

и др.]). Существуют многочисленные точки зрения относительно ведущей цели 

медиаобразования, что отражает различные подходы к нему в мире: медиагра-



 

 

мотность, медиакультура, медиакомпетентность, информационная культура, ин-

формационная грамотность, критическое мышление (См. об этом подробнее 

[Иванова, 2005; 2012 и др.]). 

Наше исследование ведется в рамках такого понимания, и мы выдвигаем «ме-

диаобразованность» в качестве значимого качества личности младшего школь-

ника. Это обусловлено внедрением в учебный процесс новых информационных 

технологий, что приводит к изменению образовательных целей, направленных 

теперь на формирование и развитие способностей обучающихся к самостоятель-

ному поиску, сбору, анализу и представлению информации. А также внедрению 

в педагогический процесс новых форм работы, предусматривающих новые роли 

учащегося «как активного исследователя», который может использовать новые 

технологии, оказывающие влияние на образование, развитие и формирование 

личности. 

В нашем диссертационном исследовании термин «медиаобразованность 

младшего школьника» понимается как значимое качество личности, состоящие 

из определенных медиа знаний, медиа умений, отношений к медиа, позволяющих 

личности полноценно функционировать в медиатизированном обществе, ис-

пользовать широкий спектр медиа в учебной и не учебной деятельности. 

Определение понятия «медиаобразованность младшего школьника» сформу-

лировано нами в результате анализа теоретико-методологических положений 

медиаобразования и компетентностного подхода [Болотов, 2003; Сериков, 2003; 

Хуторской, 2004 и др.] к образованию. 

В данной работе мы рассматриваем медиаобразованность не только как ком-

плекс особых знаний или средств, стимулирующих творческое воображение 

младших школьников, но и как возможность реализации творческого потенциала 

личности через приобщение к информации.  

В этом контексте особо важными являются: изучение основных закономер-

ностей восприятия и понимания информации, как это предлагается рядом авто-

ров; творческая активность младших школьников на основе эмоционального 

восприятия информации, передаваемой средствами массовой коммуникации в 



 

 

условиях погружения в образовательное пространство урока. Поэтому на первый 

план при изучении предмета выносится задача расширения рамок урока за счет 

мультимедийных средств, с целью создания высокой мотивации к изучению того 

или иного предмета.  

Подтверждением необходимости и своевременности формирования такого 

личного качества младшего школьника как «медиаобразованность» мы видим в 

том, что социализация человека происходит через средства массовой коммуни-

кации, поэтому образование в этой области должно быть направлено на развитие 

у младших школьников понимания их функционирования, специфики вырази-

тельности средств новых медиа. Только медиаобразованная личность сможет по-

нять, что такое средства коммуникации, медиа, как они функционируют, как со-

здаются сообщения, как эти сообщения распространяются, представляя собой 

совершенно особый тип представления действительности; только медиаобразо-

ванная личность сможет оградить свою психику от отрицательных последствий 

воздействия масс-медиа. Младший школьник должен понимать причины, по ко-

торым одно и то же сообщение даёт много больше информации активному и гра-

мотному потребителю, чем не образованному в области медиа. Таким образом, 

обучающиеся начальной школы должны обладать достаточным уровнем ме-

диаобразованности, что проявляется в формировании универсальных учебных 

действий, предлагаемых ФГОС НОО. 

Очевидно, что современный младший школьник должен быть медиаобразо-

ванным, поэтому важна разработка критериев и показателей сформированности 

медиаобразованности младшего школьника в образовательной организации в 

условиях ФГОС НОО. 

Переход Российского образования на ФГОС, в основе которого лежит си-

стемно-деятельностный подход [Зимняя, 2004; Леонтьев, 1997 и др.], предпола-

гает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения демокра-

тического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 



 

 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става Российского общества.  

Анализ федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования позволил определить установленные требования к ре-

зультатам обучающихся, освоившим основную образовательную программу 

начального общего образования:  

Личностным, включающим: готовность и способность обучающихся к само-

развитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личност-

ные позиции; социальные компетенции; личностные качества; сформирован-

ность основ гражданской идентичности. 

Метапредметным, включающим: освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-

чивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уме-

ния учиться; межпредметные понятия.  

Предметным, включающим: освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в ос-

нове современной научной картины мира [ФГОС НОО, 2009, с. 6]. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать активное использова-

ние речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникативных и познавательных задач; использование раз-

личных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном инфор-

мационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-



 

 

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. В том 

числе: умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета. Перечисленные составляющие, сформированные в младшем школьном воз-

расте, создадут хороший фундамент для развития творческой личности, способ-

ной решать проблемы на новом информационно-коммуникационном уровне.  

Медиа мир оказывает огромное влияние на все сферы жизни и деятельности 

человека ‒ его психику, мировоззрение, здоровье. Современные младшие школь-

ники хорошо знакомы с этим миром: они являются активными потребителями 

медиа информации, поступающей по каналам теле- и радиовещания, имеют 

навыки владения компьютерной техникой. Однако медиаобразованность, как из-

вестно, предполагает не только наличие чисто технических знаний и умений вла-

дения медиатехникой, но и умение полноценного восприятия произведений ме-

диакультуры, анализа, самостоятельного осмысления и интерпретации медиа-

произведений. В связи с этим каждому современному человеку необходимо быть 

медиаобразованным, то есть владеть умениями чтения и осмысления различных 

медиа текстов [Челышева, 2006, с. 46].  

На наш взгляд, медиаобразованность – это характеристика личности, рас-

сматриваемая нами как существенная определённость человека. Такое качество 

представляет собой объективную всеобщую характеристику, обнаруживающу-

юся в совокупности свойств и выражающуюся в устойчиво-положительном от-

ношении младшего школьника к медиаобразованию. Именно такое понимание 

медиаобразованности, при котором субъективно-объективная связь личности с 

окружающей действительностью отражается в единстве медиа знаний, медиа 

умений и ценностно-смысловых представлений о медиаобразовании, составляю-

щих его сущность, лежит в основе данного диссертационного исследования.  



 

 

Современное образование отказывается от традиционного представления ре-

зультатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС 

НОО указывают на реальные виды деятельности. Развитие личности школьника 

в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование уни-

версальных учебных действий, которые выступают основой образовательного и 

воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают воз-

можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и ком-

петентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта воз-

можность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обоб-

щенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различ-

ных предметных областях познания и мотивацию к обучению. Для того чтобы 

знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо 

организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность. 

В нашей ситуации мы имеем дело с формированием навыков общения с ин-

формацией, передаваемой по различным каналам связи, развитием аналитиче-

ского и ассоциативного мышления младшего школьника, при помощи опреде-

лённых медиатехнологий.  

Под медиатехнологиями мы имеем в виду, с одной стороны, свободное об-

щение с различными источниками и технологиями получения и обработки необ-

ходимой информации, с другой стороны – реализацию творческого потенциала 

при помощи медиа. В этой ситуации медиаобразованность становится тем ин-

струментом, который позволяет не столько приобрести необходимый объем зна-

ний, сколько обеспечить максимально возможную самостоятельность личности 

в процессе обучения и развития. 

Исследования, выполненные медиапедагогами в рамках одной научной 

школы, центра медиаобразования Восточной Сибири: [Иванова, 1999; Ковша-

рова, 2006; Хлызова, 2009; Григорьева, 2014] – позволяют нам представить соб-

ственное видение критериев и показателей медиаобразованности младшего 

школьника в образовательной организации в условиях ФГОС НОО.  



 

 

Занимаясь вопросом формирования медиакоммуникативной образованности, 

Л. А. Иванова выделяет следующие структурные компоненты: «операционный, 

интеллектуально-содержательный, мотивационный. В качестве критериев автор 

определяет: медиа-коммуникативные знания, медиа-коммуни-кативные умения, 

избирательное отношение к «потреблению видео продукции» [Иванова, 1999, с. 

159]. Н. В. Змановская, в свою очередь, формируя медиаобразованность буду-

щего учителя, выдвигает следующие критерии: «медиазнания, медиаумения, 

ценностное отношение студентов к медиаобразованию в целом» [Змановская, 

2004, с. 34]. Т. П. Ковшарова в своем исследовании формирования медиакомпе-

тентности старшеклассников в эколого-педагогическом пространстве урока 

определяет основные критерии по показателям медиаобразованности: «…ме-

диаобразовательные знания, медиаобразовательные умения, устойчиво-положи-

тельное отношение к медиаобразованию» [Ковшарова, 2006, с. 54]. 

Однако в ситуации активного развития единого информационного простран-

ства, медиаиндустрии и социокультурных потребностей общества происходит 

эволюционирование науки. Появляются новые исследования, происходят изме-

нения в медиаобразовательных результатах и взглядах на их критерии и показа-

тели. Поэтому интересным для нашего исследования является классификация 

показателей феномена медиакомпетентности вторичной языковой личности, 

предложенная Н. Ю. Хлызовой, в которую входят: «когнитивный, операцион-

ный, мотивационный компоненты. Критериями медиакомпетентности вторич-

ной языковой личности выступают: знание, умение, отношение. Каждый из по-

казателей также может находиться на высоком, среднем или низком уровнях» 

[Хлызова, 2009, с. 70]. Немаловажной составляющей нашего диссертационного 

исследования выступает определение критериев и показателей медиакомпетент-

ности будущего педагога, сформулированное И. В. Григорьевой, которая выде-

ляет «три компонента: мотивационный, когнитивный, деятельностный. В свою 

очередь для каждого компонента определены свои критерии: ценностное отно-

шение к медиа, медиазнания, медиаумения» [Григорьева, 2013, с. 38]. 



 

 

Таким образом, можно заключить, что все исследования авторов: Н. В. Зма-

новской, Л. А. Ивановой, Т. В. Ковшаровой, Н. Ю. Хлызовой, И. В. Гри-

горьевой, представляющих когорту одной научной школы, объединяет идея о 

том, что «личность характеризуется совокупностью трех компонентов: сознания, 

чувства, поведения» [Стефановская, 1998, с. 133]. Опираясь на эту идею, авторы 

определяют свои критерии и показатели для каждой из исследуемых характери-

стик. Полагаем, это связано с особенностями объекта исследования. 

Проанализировав вышеуказанные подходы и требования, предъявляемые 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы, мы 

используем идею о трех компонентах личности: сознание, чувства и поведение. 

Данный шаг позволил нам представить формирование медиаобразованности 

младшего школьника как целенаправленный и целостный процесс, в котором в 

сложном единстве и взаимодействии сочетается формирование его отдельных 

компонентов: мотивационный, познавательный, деятельностный. 

В свою очередь для каждого компонента мы выделяем свои критерии: цен-

ностно-смысловые представления (отношение к медиа), медиа знания, медиа 

умения. Так, под ценностно-смысловым представлением мы пониманием: изби-

рательное отношение к содержанию различных видов медиа, а также сознатель-

ное регулирование частоты контакта с ними; принятие личной позиции по отно-

шению к получаемой информации; потребность самосовершенствования в созда-

нии, сохранении и передачи медиа материалов. 

Под медиа знаниями мы понимаем представления о возможности использо-

вания медиа в различных видах деятельности; о закономерностях, формах и ви-

дах работы с медиа; о воздействии медиа на образование, развитие и формирова-

ние личности; о последствии воздействия медиа-сообщений на психику ребёнка. 

Под медиа умениями мы подразумеваем умения самостоятельно находить, 

воспринимать, понимать, создавать, сохранять и передавать различную инфор-

мацию; с посторонней помощью общаться на основе невербальных форм комму-



 

 

никации с использованием технических средств; с посторонней помощью фор-

мировать и обосновывать альтернативные взгляды на информацию; только с по-

сторонней помощью организовывать образовательный процесс на основе медиа.  

Вышеописанные компоненты и критерии искомой характеристики мы реша-

емся включить в структуру медиаобразованности младшего школьника (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура медиаобразованности младшего школьника 

Компоненты Критерии Уровни 

Мотивацион-

ный компонент 

ценностно-смысловое представление (от-

ношение к медиа): 
- избирательное отношение к содержанию 

различных видов медиа, а также сознательное 

регулирование частоты контакта с ними;  

-принятие личной позиции по отношению к 

получаемой информации;  

-потребность самосовершенствования в со-

здании, сохранении и передачи медиа матери-

алов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Познаватель-

ный компонент 

медиа знания:  
-представления о возможности использова-

ния медиа в различных видах деятельности; 

-знание о закономерностях, формах и видах 

работы с медиа;  

-знания о воздействии медиа на образование, 

развитие и формирование личности;  

-знание о последствии воздействия медиа-со-

общений на психику ребёнка 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Деятельност-

ный компонент 

медиа умения:  
-умения самостоятельно находить, восприни-

мать, понимать, создавать, сохранять и пере-

давать различную информацию;  

-умения с помощью учителя общаться на ос-

нове невербальных форм коммуникации с ис-

пользованием технических средств;  

-умения с помощью учителя формировать и 

обосновывать альтернативные взгляды на ин-

формацию; 

-умения только с помощью учителя организо-

вывать образовательный процесс на основе 

медиа 

Высокий 

 

Средний 

Низкий 

 



 

 

Выделенные уровни обуславливают определение показателей сформирован-

ности медиаобразованости младшего школьника в образовательной организации. 

Поскольку в нашей работе делается акцент на медиаобразовательном аспекте, 

вслед за Хлызовой Н. Ю. мы выделяем такие показатели, как: когнитивный, опе-

рационный, мотивационный. 

Формирование компонентов медиаобразованности младшего школьника, их 

уровни и показатели сформированности представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Уровни и показатели сформированности медиаобразованности  

младшего школьника 

У
р

о
в

н

и
 Показатели 

когнитивный операционный мотивационный 

Н
и

зк
и

й
 

Знает о возможности 

использования вне-

школьной информации 

в процессе обучения; 

предполагает о воздей-

ствии СМК на форми-

рование личности; 

предполагает о послед-

ствиях воздействия на 

психику медиа сообще-

ний; предполагает о 

возможности использо-

вания медиа в качестве 

средства обучения.  

С помощью находит 

требуемую информа-

цию; только с помо-

щью извлекает смыслы 

из получаемой инфор-

мации; только с помо-

щью умеет создавать 

новые смыслы и их 

представлять в виде 

медиа продуктов. 

Знает о необходимости 

формирования ме-

диаобразованности; не 

переживает несоответ-

ствие своего уровня 

медиаобразованности 

определённым требо-

ваниям и нормам; ис-

пытывает желание са-

мосовершенствования 

в процессе создания 

медиа продуктов. 



 

 

С
р

ед
н

и
й

 
Осознает необходи-

мость использования 

внешкольной информа-

ции в процессе обуче-

ния; имеет представле-

ние о воздействии СМК 

на формирование лич-

ности; имеет представ-

ление о последствиях 

воздействия на психику 

медиа сообщений; 

имеет представление о 

возможности использо-

вания медиа в качестве 

средства обучения. 

С частичной помощью 

находит требуемую ин-

формацию; с частич-

ной помощью извле-

кает смыслы из полу-

чаемой информации; с 

частичной помощью 

умеет создавать новые 

смыслы и их представ-

лять в виде медиа про-

дуктов. 

Осознает необходи-

мость формирования 

медиаобразованности; 

иногда переживает 

несоответствие своего 

уровня медиаобразо-

ванности определён-

ным требованиям и 

нормам; испытывает 

интерес к самосовер-

шенствованию в про-

цессе создания медиа 

продуктов. 

В
ы

со
к

и
й

 

Убежден в необходимо-

сти использования вне-

школьной информации 

в процессе обучения; 

осознает воздействие 

СМК на формирование 

личности; осознает по-

следствия воздействия 

на психику медиа сооб-

щений; знает о возмож-

ности использования 

медиа в качестве сред-

ства обучения. 

Умеет находить требуе-

мую информацию; са-

мостоятельно извле-

кать смыслы из полу-

чаемой информации; 

умеет создавать новые 

смыслы и их представ-

лять в виде медиа про-

дуктов. 

Убежден в необходи-

мости формирования 

медиаобразованности; 

переживает несоответ-

ствие своего уровня 

медиаобразованности 

определённым требо-

ваниям и нормам; ис-

пытывает потребность 

к самосовершенство-

ванию в процессе со-

здания медиа продук-

тов. 
 

Выше мы выявили компоненты, критерии и их содержание, а также показа-

тели и уровни сформированности медиаобразованности младшего школьника. 

Очевидно, что научно-технический прогресс, передовые технологии и новые 

направления деятельности непременно отразятся на содержании деятельности 

ребёнка при переходе на следующую ступень обучения. В силу этих обстоятель-

ств, вышеопределенные компоненты медиаобразованности младшего школь-

ника, после окончания начальной школы, могут наполняться новым содержа-

нием и трансформироваться. Следовательно, мы можем наблюдать непрерыв-

ность медиаобразовательного процесса внутри образовательной организации. 

Таким образом, результат медиаобразованности младшего школьника может 



 

 

быть конкретизирован применительно к другому направлению начального и об-

щего обучения. 

Изложенное выше позволяет заключить, что стремительная модернизация и 

информатизация Российского образования требует от младших школьников 

усвоения новых медиа знаний, медиа умений, положительного отношения к ме-

диа. Поэтому общепедагогической задачей, на наш взгляд, становится формиро-

вание медиаобразованности младшего школьника в образовательной организа-

ции в условиях ФГОС НОО. 
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