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JMi^   Л^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ^ ? 

О Б Щ А Я  ХА Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Ак т уа л ь н о с т ь  и ссл е д о ва н и я.  Ре а льно сть  постр оения  ед иного   инф ор ма-
ц ионного   пр остр анства   совр еменного   о бщ е ства   вызыва е т  ряд   необр атимых  и з -
менений  эко но миче ско го ,  со ц ио культур но го ,  психологического   поряд ка.  Се го -
д ня  утве р жд ае тся  н о вый  ти п  кул ьтур ы,  в  котор ом  инф ор мац ия,  занимая  од но  
из  главных  мест  в  жизне д е яте льно сти  люд е й ,  спо со бствуе т  ф ор мир ованию  как 
матер иальной, та к и соц иальной ср е д ы жи зн и  че ло ве ка . 

Жи з н ь  в  инф ор мац ионном  о бщ е стве   о ткр ыва е т  пе р спе ктивы  д ля  безгр а-
ничных  и сво бо д ных  ко ммуника ц ий , со д ействует р а скр ытию  инте лле ктуальных 
во змо жно сте й,  высво бо жд е нию  че ло ве че ских   р есур сов.  Вм е сте   с  те м , о пыт и н  ' 
ф ор матизац ии  че ло ве че ства   обор ачивается  д ля  него   но выми  угр о за ми.  Пр е жд е  
всего , о тме ча ются та кие  о пасно сти ка к: вир туализац ия и обесц енивание  зна ний, 
манипуляц ия  со зна ние м,  пр евр ащение   че ло ве ка   в  ненасытного   потр ебителя 
инф ор мац ии,  а   всего   со ц иума  и  сф е р ы  обр азования  в  гло ба льный  р ыно к  и н -
ф ор мац ионных  усл уг . 

По это му,  в  настоящее   вр емя  на  пер вый  план выступае т  зад ача   сохр анения 
в  «человеке   инф ормац ионном»  «че ло ве ка   по нимающ е го »,  способного   к  са мо -
стоятельному  тво р че ству  и  полноц енному  р азвитию.  Ве д ущ а я  р оль  в  р ешении 
это й  зад ачи  пр инад лежит  системе   обр азования,  перестройка  которого   д олжна 
обеспечить' под готовку лично сти с р азвитой инф ормац ионной культур о й . 

Вм е сте   с  те м ,  переход   к  компьютер изац ии  о буче ния  сам  по   себе   ещё  не  
решает зад ач эф ф ективной инф ормационной  под готовки. Более  то го , наблюд ает-
ся опред еленный  п ^ а д о кс :  инф орматизац ии  (и  компьютер изац ии)  с  ка жд ым  го -
д о м  стано вится  бо льше ,  а   знаний  меньше .  Не   случайно   прошед шая  в  д екабре  
2000   года   научно   пр актическая  конф еренция  ЮН ЕС КО  по   инф орматизац ии 
общества   состоялась  под  д евизом    «От  компьютер ной  грамотности  к  инф орма-
ционной культур е  лично сти». 

Та ким обр азом, начало   нового  тысяче ле тия  стало  симво личе ским  р убе жо м 
утвер жд ения  пр облем  ф ормирования  инф ормационной  культур ы  в  научно
образовательной  сф ере,  о   че м  свид е те льствуе т  инте нсивный  р ост  со о тве тст-
вующ их  психолого пед агогических   исслед ований. 

Теор етико метод ологические   а спе кты  ф ор мир ования  инф ор мац ионной 
кул ьтур ы  лично сти  р ассматр ивались  в  тр уд ах   С.Г.  Ан то н о во й ,  Е. П.  Ве лих о ва , 
Л . П .  Ер шо ва ,  И.Б.  Зино вье во й , М. П.  Ла п чи ка ,  Н.В.  Ма ка р о во й ,  Е.Л.  Ме д ве д е -
во й , В.А.  Ми н ки н о й , В.А.  Мо на х о ва , К.Р.  Овчи н н и ко во й , Э. Л. ,  Се ме нюка  и д р . 

Ва жн ые  пед агогические   а спе кты  ф ор мир ования  инф ормац ионной  кул ь-
тур ы  о све щ е ны  в  работах   Ю. К.  Бабанско го ,  В. П.  Бе спапько ,  В. В.  Ва силье ва , 
Б.С.  Ге р шунско го , Е. В.  Да нильчука ,  В.Г.  Кине ле ва , Е. И.  Ма шбиц а ,  В. Л.  Матр о
со ва , И.Ф.  Ха р ла мо ва и д р . 

Зад ача   р азвития  инф ор мац ионной  кул ьтур ы  неразрывно  связана   с  пр о -
ц ессом  инф ор матизац ии  обр азования,  сущ иос1 ь.аштор р й  р аскр ыта  в  работах  
С.А.Абр а мо ва ,  Г.А.  Бо р д о вско го ,  Яу^ оСВН/ ^ ММеико,  Д .А.  Ве р биц ко го , 

1   БИБЛИОТЕК 
1   С.Пет«рй 

0 8   8005  

уГ 

«• HUICK 

'ЖЙб ' 



А.Г. Гейн,  В.М.  Глушкова,  С.Г.  Григорьева,  Ю.И.  Дегтярева,  A.M. Довгяло, 
В.П.  Дьяконова,  В.Г.  Житомирского,  В.А.  Извозчикова,  Г.М.  Коджаспировой, 
А.С. Кондратьева, А.А. Кузнецова, Ч. Куписевича, А.Г.  Кушниренко, С.С. Лав-
рова,  В.В.  Лаптева,  В.С.Леднёва,  С.  Пейперта,  Ю.А.  Первина,  К.В.  Петрова, 
В.Г.  Разумовского, И.В.  Роберт, И.А.  Румянцева, А. Я. Савельева, Б.Я. Советова  
и др. 

Решающим  фактором  информатизации  образования  выступает  компью-
теризация  обучения, с  которой  связываются  надежды  на  выход  образователь-
ных систем в качественно  новое  состояние  (И.Н. Антипова, Е.А.  Африна, Л.П. 
Бабенко, О.Ю. Бахтина, Д.А. Богданова, Л.В. Верник, Р.  Вильяме, В.А.  Каймин, 
К. Клейман, Е.Ю. Комиссарова, М.А. Лейбовский, Д.Ш. Матрос, Е.Д. Маргулис, 
Ю.О. .Овакимян, Е.С.  Полат, Л.Н. Проколиченко, A.M. Слуцкий, А.Д. Симак, 
М.Л. Смульсон, Дж. Хартли и д р.). 

Психологические  аспекты использования компьютеров в образовании рас-
смотрены в исследованиях  Т.В.  ГабаЙ, Т.  Гергея, В.В.  Давьщова, Б.Ф.  Ломова, 
В.Я.  Ляуд ис, Е.И.  Машбица, В.В.  Рубцова, Н.Ф.  Талызиной, O.K.  Тихомирова, 
Н.А. Шаламова и др. 

Особую  значимость  задача  формирования информационной культуры об-
ретает в начальной школе  как важном этапе  познавательного  развития личности. 
Введение   в  начальные  классы пропедевтического   курса   информатики, а  также 
начавшийся  процесс  компьютеризации  начальной  школы  создают  реальные 
предпосылки для  е5  решения  (Е.В.  Баранова, В.А.  Буцик,  А.В.  Горячев,  И.А. 
Донина, Н.С. Жуйкова, О.А.  Завьялова, И.И. Игнатович, А.А. Кузнецов, А. Кэй 
А.А.  Меньшакова,  Ю.А.  Первин, Л.Б.  Переверзев, И.В.  Пахомова,  С.  Пейперт, 
О.Л. Русаковой, Б. Сендов, А.А. Узденова, Н.Н. Ускова, У. Фюрцайг и др.). 

Межд у  тем  процесс  информационной  подготовки  младших  школьников 
далек  от  совершенстгва,  а   его   продвижение   требует  разрешения  ряда   важных 
противоречий. Главное  концептуальное  противоречие, на  наш взгляд , состоит в 
том, что  задача  формирования информационной культуры имеет общепедагоги-
ческий статус и требует комплексного  подхода к ее  решению в школе, а  факти-
чески реализация этой задачи сводится к узкому информационно  техническому 
формату  и  зачастую  ограничивается  введением  в  начальные  классы  курса  ин-
форматики. 

Анализ практики информатизации начальной школы обнажает ряд  проти-
воречий ме жд у: 

   задачей  развития  гармоничной  личности  в  условиях   информатизации 
обучения  и  односторонне   интеллектуалистской  ориентацией  существующих 
курсов информационной подготовки; 

  необходимостью  более  ранней и углубленной  информационной подго-
товки  школьников  и  низкой  информационной  компетентностью  учителя  на-
чальных классов, который до  сих  пор  не  рассматривается как ведущий субъект 
информатизации начального  образования; 

  обучающими  и  развивающими  возможностями  компьютеризации  обу-
чения и их  недостаточным использованием в практике  начального  образования; 



  применением  компьютера   в  качестве  средства  обучения  и недостаточ-
ной психолого педагогической обоснованностью компьютерных проф амм; 

  утвердившейся  в  школе   объяснительно иллюстративной  парадигмой и 
её  педагогической несостоятельностью  в условиях   применения компьютерных 
технологий в обучении; 

  присущим  учителю  стремлением  полностью  контролировать  учебную 
информацию и необходимостью раскрепощения информационного  пространст-
ва, перевода  ученика в позицию субъекта  информационной деятельности. 

В  дидактическом  плане   главным  препятствием  в  формировании инфор-
мационной культуры  школьника  выступает  дисциплинарная  модель обучения, 
которая не  способна в полной мере  ответить на  задачи информационной подго-
товки. 

Таким образом, существующие  противоречия в практике  педагогической 
работы  в  начальной школе  обусловили  обращение   к теме   исследования,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA про-

блема  которого   сформулирована  следующим  образом:  каким  образом  может 
бьпъ  обеспечено   формирование   основ  информационной  культуры  младших 
школьников  в образовательном  процессе  с элементами  компьютерного  обуче-
ния? 

Решение  данной проблемы составляет цель исслед ования. 

Объект  исслед ования     образовательный  процесс в начальной школе  с 
использованием компьютерного  обучения. 

Пред мет  исслед ования   особенности формирования основ информаци-
онной культуры младших школьников. 

В  соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования 
были поставлены следующие  зад ачи: 

1.  Рассмотреть  теоретические   аспекты  проблемы  формирования  инфор-
мационной культуры учащихся начальной школы. 

2.  Раскрьггь  основные  направления  и содержание   педагогического  обес-
печения информационно развивающей среды при обучении младших школьни-
ков. 

3. Выявить  и экспериментально   обосновать  педагогические  условия фор-
мирования основ информационной культуры  младших школьников. 

4. Подготовить методические  рекомендации по  формированию информа-
ционной культуры младших школьников. 

Замысел и организация исследования предполагали проверку следующей 
гипотезы:  эффективность  формирования  информационной культуры младших 
школьников  посредством  компьютерного   обучения определяется  следующими 
условиями: 

  повышением информационной компетентности и профессиональной го-
товности учителя  начальных  классов  к  применению  компьютера   как средсгва  
формирования  информационно конструкторских   навыков,  освоения  знаково
символической деятельности; 

   обеспечением  целостной  информационно развивающей  среды  началь-
ной школы, направленной на  формирование  системно информационной карти-
ны мира и информационно технологической компетентности ученика; 



   построением учебных занятий на  основе  междисциплинарной интеграции 
с  основными  предметами обучения  в  информационно игровом  режиме с вклю-
чением компьютеров в качестве  элемента  активных форм и методов обучения. 

Метод ологическун)  основу  исслед ования  составляют;  системный  под-
ход, основанный  на  поиске   целостных  и взаимосвязанных  характеристик  изу-
чаемых  педагогических  фактов  и явлений; комплексный  подход  к построению 
методов  и  способов  исследования  явлений  педагогической  действительности; 
культурологический подход; принципы единства  сознания и деятельности, раз-
вития, детерминизма, субъектности деятельности и  познания. 

Теоретической  основой  исслед ования  выступают  положения  концеп-
ции о   развивающем  обучении, о   роли теоретических   знаний  в  формировании 
учебной деятельности; теория диалога, а  также информационный,  знакоцентри
стский  и субъект субъектный подходы в обучении. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных  предположений 
был использован комплекс метод ов  исслед ования. Теоретические   методы: ка-
тегориальный синтез, комплексный теоретический анализ, метод  исторического  
анализа, моделирование. Эмпирические   методы: обсервационные  (прямое, кос-
венное,  включенное   наблюдение),  диагностические   (тестирование,  экспертные 
оценки,),  интерактивные  (игровые,  ф упповые  поисковые  методы), формирую-
щие (педагогический  эксперимент). Метод ы  математический  статистики: срав-
нительный анализ данных, процентное  соотношение, анализ достоверности раз-
личия. 

Опытно экспериментальной  базой исследования выступали  начальные 
классы школы гимназии №  1504   г. Москвы. Всего  экспериментальной работой 
было охвачено  2  класса  численностью 43  учащихся, 2  педагога  начальной шко-
л ы, учитель  информатики, школьный  психолог,  штатный  медицинский работ-
ник школы, а  также преподаватель физической культуры. 

Исследование  проводилось в три этапа. 
На  первом этапе  (2001 2002) изучалось  состояние  проблемы в теории и 

практике  психолого педагогических   исследований,  проводился теоретический 
анализ  проблемы,  формулировались  цель,  задачи,  гипотеза,  разрабатывались 
методики опытно экспериментальной работы. 

На   втором  этапе   (2002 2004)  бьша  осуществлена  опытно  эксперимен-
тальная работа, проводилась  проверка  основных  положений выдвинутой гипо-
тезы. 

На   третьем  этапе   (2004 2005)  выполнен  заключительно   обобщающий 
анализ  материалов  исследования, апробированы  полученные результаты  и сде-
ланные на  их  основе  вывод ы, проведено  литературное  оформление  диссертации. 

Наиболее  существенные ре зультаты, полученные лично  соискателем, 
их научная новизна и теоретическая значимость: 

  раскрыта структура   информационной культуры  младшего   школьника в 
единстве  двух  её  основных компонентов: мировоззренческом, полагающем раз-
витие   системно информационной  картины  мира  посредством  формирования 
обобщенно теоретических   знаний  и  поведенческом,  означающем  информаци



онно технологическую  компетентность  ученика  за   счёт  развития  умений ин-
формационного  моделирования на  базе  компьютерной ф амотности; 

  определены существенные категориальные измерения понятия информа-
ционной культуры: поведенческое  измерение  (культура  эффективного  примене-
ния  информационных  технологий  в  жизнедеятельности  индивида);  этическое  
(внутренний свод  правил и этика  поведения человека  в информационном обще-
стве); семиотическое  (способность оперировать различными функциями знаков и 
знаковыми системами); топическое  (культура  индивидуального  информационно-
го   пространства   личности);  субъектно деятельностное   (культура   самостоятель-
ного  структурирования и управления информационным пространством); 

  установлены качества критерии уровня развития информационной куль-
туры младших школьников (системность и теоретическая направленность мыш-
ления;  алгоритмическая  культура   мышления; имажинативное   развитие; струк-
турность  и операииониость  мышления;  ориентационная  гибкость  мышления; 
умение  планировать структуру действий; умение  строить информационные мо-
д ели; умение  вести поиск и обработку информации); 

  разработана   и  экспериментально   апробирована  модель  формирования 
информационной культуры младших школьников, включающая четыре  взаимо-
связанных направления: дидактическое  (построение  учебного  процесса  в логике  
информационно развивающего   обучения),  информационно техническое   (осна-
щение  и профаммное  обеспечение  обучения), профессионально  педагогическое  
(информационная  подготовка  учителей),  медико психологическое   сопровожде-
ние  (диагностическая, профилакгико оздоровительная работа  с учениками); 

  уточнено   педагогическое  назначение   компьютера   в  обучении младших 
школьников  как средства  углубленной  интеф зции  образовательных  профамм 
и  дисциплин, а  также установления межпредметных связей, развития познава-
тельно конструктивных возможностей учеников. 

Пр а ктиче ска я  значимость  исследования заключается в направленности 
работы, которая носит прикладной характер, поскольку  отражает опыт практи-
ческого   решения  задачи  формирование   информационной  культуры  младших 
школьников в условиях  обучения с использованием компьютерных технологий. 

Разработанный методический  материал может найти применение  в каче-
стве  реальной основы  педагогического   обеспечения  эффективной информаци-
онной подготовки младших школьников, направленного  на  их  интенсивное  по-
знавательное  и культурное  развитие. 

Достоверность  и  над ежность  полученных  результатов  и  сделанных  на  
их  основе  выводов обеспечиваются методологической обоснованностью исход-
ных параметров работы, использованием методов, релевантных объекту, пред-
мету,  цели  и  задачам  исследования, репрезентативностью  экспериментальной 
выборки, опытной проверкой гипотезы. 

На защиту выно сятся след ующие положения: 
1. Информационная культура  младшего  школьника есть качественное  д и-

намическое  образование  личности, характеризующее его  как субъекта  информа-
ционной деятельности. Успешность  формирования  информационной  культуры 
младшего  школьника определяется тем, в какой мере  педагогический процесс в 
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начальной  шко ле   спо со бствуе т  перевод у  уче ника  в  позиц ию  субъе кта   уче бно й 
д еятельности,  скла д ыва ющ е йся  как  д еятельность  инф ормационно   познаватель-
на я. 

Инф ор мац ионная  культур а   млад шего   шко льника  хар актер изуется  та ким и 
качествами  ка к; алго р итмиче ская  культур а   м ышле н и я; имажинатйвно е   р азвитие ; 
стр уктур но сть  и  опер ац ионность  м ышл е н и я;  ор иентац ионная  гибкость 
мышле ния; уме ние   планир овать  познавательные д е йствия  и стр о ить инф ор мац и-
онные  мод ели;  уме ние   ве сти  поиск  и  обр аботку  инф ор мац ии. Да нные  каче ства  
могут  р ассматр иваться  как  кр итер ии  ур о вня  р азвития  инф ор мац ионной  культу-
р ы. 

2 . Фо р мир о вание   инф ормационной  культур ы  млад шего   школьника  о сно вы-
вается  на  д вух   компонентах      р азвитие  системно инф ормационной  кар тины  мира 
и  инф ормационно технологической  компетентности. Пе р вый  компонент  полагает 
наличие   ц елостных,  теор етических   знаний, способности  обобщать  и  абстрагиро-
вать  инф ормац ию.  Вто р о й  компонент  означает  овлад ение   элементар ными  ум е -
ниями самостоятельно  о бр абатывать, ор ганизовывать, мод елировать  инф ормац ию 
с  применением инф ормац ионных технологий, в то м числе  компьютер а . 

Фо р мир о ва ние  этих  д вух   со ставляющ их  основ инф ормац ионной  культур ы 
обеспечивается  в  млад ших  классах   поср тд ством  инф ормационно развивающего  
о буче ния  на   о сно ве   межд исц иплинар ного   под ход а  с  опорой  на   знаково
инф ормац ионное  мод елир ование  с пр именением ко мпьютер ных техно ло гий. 

3 .  Фо р мир о ва ние   инф ор мац ионной  кул ьтур ы  млад ших  шко льнико в  скла -
д ыва е тся  в  о бр азо вате льно м  пр о стр анстве   инф ор мац ионно р азвивающей  ср ед ы 
о буче н и я,  постр оение   ко то р о й  о бе спе чивае тся  р аботой  в  р амках   сле д ующ их 
о сно вных на пр а вле ний: 

  д ид актиче ско м  (по стр о е ние   за нятий  с  эле ме нтами  ко мпьюте р но го   о бу-
че ния  на   ур о ка х   ИЗ О ,  инф о р ма тики  и  интегр ир ованных  ур о ко в  ма те ма тики , 
р усского  языка , чте ния  и те х но ло гии); 

  инф ор мац ионно техническом  (те х ниче ско е  оснащ ение  уче бно го   пр оц ес-
са  и ф ор мир ование   ар сенала  пед агогических   пр огр аммных  ср е д ств); 

   пр оф ессионально пед агогическом  (инф ор мац ионная  под готовка   учи те -
ле й  начальных  классов  в  рамках   зад ач обеспечения  их   ко мпьютер но й  ф амотно
сти  и  уме ния  квалиф иц ир ованно   отбир ать  и  использовать  программно
о буча ющ ие те х но ло гии в своей пед агогической р аботе ); 

   мед ико психологическом  (д иагно стика   и  о тсле жива ние   ф изио ло гиче -
ского   и  псих о ло гиче ско го   со сто яния  д етей,  выр або тка   инд ивид уально
ад р есных  норм  р а бо ты  на   П К  д ля  кажд ого   уче ника  и  р екоменд ац ий  по   пр о ве -
д ению за нятий с  пр име не ние м  П К,  а  та кже  провед ение   пр оф илактическо  о зд о -
р о вите льных  ме р о пр иятий с уче н и ка м и ). 

4 .  Эф ф е ктивно сть  пр оц есса   ф ор мир ования  инф ор мац ионной  кул ьтур ы 
млад шего   шко льника  с  пр именением  элементов  компьютер ного   о буче ния  опр е -
д еляется сле д ующ ими пед агогическими усло виями: 

   р азвитием  инф ор мац ионной  компетентности  и  пр оф ессиональной  го -
то вно сти  учи те л я  на ча льных  классо в  к  пр именению  ко мпьюте р а   изначально  
как  ср ед ства   эф ф е ктивно й  нагляд ности  с  по сле д ующ им  его   освоением  ка к 



средства   формирования  информационно конструкторских   навыков,  освоения 
знаково символической  деятельности  и  информационного   моделирования 
учебного  процесса; 

   обеспечением  целостной информационно развивающей  среды началь-
ной школы пугем объединения усилий педагогического, управленческого, тех-
нического, медико психологического   персонала  школы, а  также путем соблю-
дения  поэтапной  логики  информационной  подготовки     адаптационно
мотивирующего,  направленного   на   овладение   навыками  компьютерной  гра-
мотности в первых классах, и пропедевтического, связанного  с началом освое-
ния  курса   информатики  во  втором  классе, и нацеленного   на  развитие  у детей 
системно информационной  картины  мира  и  основ  их   информационно
технрлогической компетентности; 

  построением  учебных  занятий  на  основе  междисциплинарной интефа
ции с основными предметами обучения с целью расширенной информационной 
подготовки учеников  в форме компьютерной визуализации содержания обуче-
ния и информационно игрового  сотрудничества. 

Апробация  и  внед рение  результатов  исслед ования. Основные резуль-
таты исследования нашли отражение  в публикациях, научных статьях, докладах  
и тезисах  выступлений. Они обсуждались и получили одобрение  на  межрегио-
нальных, зональных научно практических  конференциях  по  проблемам началь-
ного  обучения. 

Структура  д иссертации. Работа  состоит  из введения, двух   глав, заклю-
чения, списка  литературы, приложений. 

Введ ение   представляет  актуальность  и основные  методологические   ха-
рактеристики исследования: проблему, цель, объект и предмет, гипотезу, зада-
чи, теоретическую основу  и методы исследования, его  научную новизну теоре-
тическую и практическую значимость. 

В  первой главе  «Теоретические  основы формирования информационной 
культуры в условиях  современного  образования» представлен анализ проблемы 
исследования  в  контексте   подготовки  личности  к  жизни  в  информационном 
обществе, психолого педагогические   особенности  и проблемы  компьютериза-
ции обучения, а  также роль  и место  компьютера  в формировании информаци-
онной культуры младшего  школьника 

Во   второй главе   «Организация  процесса  формирования основ информа-
ционной культуры  младших школьников»  раскрывается  комплекс условий це-
ленаправленного   формирования  информационной  культуры  младших  школь-
ников, описывается логика  и методика проведения опытно экспериментальной 
работы, анализируются её  результаты. 

В  заключении  изложены  основные  теоретические   и  эмпирические   ре-
зультаты исследования, подведены общие итоги работы. 

В  приложениях   представлены  авторские   разработки  опытно  экспери-
ментальных и методических  материалов исследования. 
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"ОСНОВНОЕ СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Впервые  попытку  обоснования  комплексного   подхода  к  обучению ин-
форматике   с  начальной  школы  предприняли  в  1979г.  А.П.  Ершов, 
Г.А. Звенигородский. Ученые  акцентировали  внимание   на  проблемах, связан-
ных с методикой  изложения курса,  персональный  компьютер  (ПК) рассматри-
вался как объект изучения. В  работах  Ю.А. Первина компьютер  выступал в ка-
честве   средства   развития  логического   мышления,  алгоритмических   навыков. 
Ряд  ученых (С. Пейперт, Б. Сендов и др.) считают, что  с помощью компьютер-
ной техники возможно создание  микросред, обеспечивающих обучение  ребенка  
принципиально   иным, нежели традиционный, способом. Проблемам использо-
вания  ПК  для  преподавания  различных  предметов  посвящены  работы 
Б.С. Гершунского,  Г.  Клейман, Б. Хантера  и др. На  современном этапе  инфор-
мационная подготовка  школьников обрела  не  только  информационный, но  и  об-
щепедагогический, культурный статус. 

В  ходе  теоретического  анализа  проблемы исследования было установлено, 
что  в сложившихся работах  информационная  культура   рассматривается  как  ка-
чественное  образование  личности и её  общей культуры, выражающееся в сово-
купности знаний, умений и навыков свободного  владения основными информа-
ционными технологиями, а  также в развитой и гибкой системе  мировосприятия и 
мышления, позволяющих свободно  обращаться и ориентироваться в  разнообраз-
ных информационных потоках. 

В  существующих  сегодня  исследованиях   понятие   «информационная 
культура»  получило   широкую  трактовку  в  рамках   различных  подходов, все  
многообразие  которых можно, в конечном счете, свести к двум исходным под-
ходам   «информационному» и «культурологическому». В  рамках  первого  под-
хода  под   информационной  культурой  подразумевается  совокупность  знаний, 
умений и навыков  поиска, отбора, анализа  информации, то  есть всего  того,  что  
составляет  информационную  деятельность,  направленную  на   удовлетворение  
информационных  потребностей. В  рамках   второго   подхода содержание  инфор-
мационной культуры расширяется и рассматривается  как способ жизнедеятель-
ности человека  в информационном обществе. 

В  педагогическом плане, согласно К.Р. Овчинниковой и другим  авторам, 
информационная культура  являет собой совокупность  знаний и навыков об  ос-
новных  методах   представления  знаний  вместе   с  умениями  применять  их  на  
практике  д ля решения и  постановки  содержательных  задач.  Информационная 
культура  подразумевает также умение  ученика адекватно  формулировать свою 
потребность в информации, эффективно  осуществлять  её  поиск, адекватно  от-
бирать  и  оценивать  информацию,  а  также  способность  к  информационному 
общению, компьютерную грамотность. 

В  различных работах  информационная культура  рассматривается как: 
  новый тип общения, дающий возможность свободного  выхода личности 

в информационное  бытие; 
  свобода выхода и доступ к информационному бытию на  всех  уровнях or 

глобального  до  локального; 
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  но вый  тип  м ышле ния,  ф ор мир ующийся  в  результате   освобожд ения  че -
ловека  от р утинной инф ормационно интеллектуальной р аботы. 

В  лично стно м  плане  в  инф ормационной культур е  выд еляются  след ующие 
со ста вляющ ие :  ко гнитивный  компонент  в  вид е   общечеловеческих   пред ставле-
н и й ,  ид ей  и зн а н и й ; мотивационно ценностнЫй  компонент  в лице  эмоциональ-
ного   о пыта  и  ц енностных  ор иентац ии;  инд ивид уально творческий  компонент 
как  со во купно сть  качеств  лично сти ,  её  стилевых  и  мировоззренческих   образо-
ва ний;  операционально д еятельностный  компонент    как  ед инство   универ саль-
ных способов  познания, алгор итмов  повед ения и способов коммуникац ии. 

В  ц елом, анализ основных  подходов позволяет  выд елить д ва  вектора  разра-
ботки пр облемы инф ормационной культур ы: 

а )  име ющ ий  глубинные  исторические   корни, ид ущие  из  первых  форм  по-
луче н и я,  перед ачи, закр епления, хранения  и  использования  информации  как не -
коего  знания о  мир е ; 

б ) по явившийся лишь в р езультате  развития информационных технологий. 
По д авляющ е е  бо льшинство   авторов  под черкивают,  что   овлад евать  ин -

ф ормац ионной  культур о й  необход имо  с  самого   д етства,  сначала   с  помощью 
электр онных  игр уше к,  а   затем  пр ивлекая  персональный  компьютер .  Примене-
ние   компьютер а   в  уче бно м  процессе   вызывает  необход имость  решения  ряда  
ва жных  проблем. С  общед ид актических   позиций условно   вьщеляются тр и боль-
шие   ф уп п ы : первая относится  к теор ии обучения, вторая    к технологии о буче -
н и я, а  тр е тья    к проектированию обучающих программ. 

Оп ыт  применения  компьютер а   в  обучении  показывает,  что   он  способен 
качественно   изменить  сам характер  учительского  труд а, его  сод ержание, р ежим, 
р итм, технологию  и ф илософ ию  в целом. Впер вые  в истории образования откр ы-
вается перспектива  безболезненной перед ачи некоторых обучающих ф ункций от 
учите ля компьютер ным технологиям, а  именно его  инф ормативной ф ункции. 

В  частно сти, компьютер   позволяет  значительно   разд винуть  д ид актическое  
пространство   и вр еменные  р амки учебного   занятия  за  счёт  интенсиф икации ин-
ф ормативно   сообщающей  его   ча сти  в  режиме  адресного   включения  кажд ого  
уче ника с высвобожд ением  пед агога  д ля выполнения  им ф ункций постановщика 
уче бных  зад ач,  пед агогического   мониторинга   и  смыслового   корректора.  Пр и 
это м  в  исслед ованиях   о тме ча е тся,  что   компьютеризация  обучения  может  бьггь 
не   столь  эф ф ективной,  если  она   осуществляется  в  рамках   прежней  объясни
тельно иллюстраггивной  мод ели  о буче ния.  Именно  поэтому  условия, созд авае-
мые с помощ ью компьютер а , д о лжны способствовать  ф ормированию  активного  
мышле ния  о буча ющ е го ся,  ориентировать  его   на   поиск  системных  связей  и  за-
кономер ностей. 

С  появлением  компьютер ов  в  начальной  школе   возникает  возможность 
перейти  от  «шко л ы  запоминания»  к  «школе   мышления  и д еятельности»,  пре-
од олеть  сущ е ствующ ий  р азр ыв  межд у  словесным  и д еятельностным  началами 
о буче ния  и  в  полной  мере   воплотить  в  жизнь  д ве   кр упнейшие  пед агогические  
конц епц ии.  С  од ной сто р о ны, теор ию  развивающего   обучения Д.Б.  Эльконина , 
В. В.  Да вьшбва , а  с д р угой сто р о ны, концепцию Ж.  Пиа же об  интеллектуальном 
р азвитии ребенка  с опор ой на  переход ные о бъе кты. 
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Известно ,  что   д ля  уча щ их ся  начальных  классов  характерен  процесс  на-
глядно действенного   воспр иятия, котор ый не  мыслим  без познавательной  а ктив-
ности.  И  зд есь  компьютер   может  занять  важное   место ,  обеспечивая  бо льшие 
возможности д ля игр овой, пред метно манипулятивной,  мод елир ующей  д еятель-
ности на  уроках. 

Сред и основных  пр еимуществ  применения  компьютер ов  в начальной  шко -
ле   вьщеляются  след ующие:  1)  расширение   возможности  пред ъявления  уче бно й 
инф ормации; 2 ) усиление  мотивац ии уче н и я; 3 )  активное  включе ние   уча щ их ся  в 
учебный  процесс; 4 )  расширение   наборов  применения  уче бных  зад ач; 5 )  ка че ст-
венное  изменение  контроля  за  д еятельностью  уча щ их ся; 6 )  развитие   р еф лексии. 
Вед ущая  роль  в  ф ормировании  инф ормационной  культур ы  шко льника  пр инад -
лежит  курсу  инф ор матики,  ко то р ый  носр т  в  млад ших  классах   пр опед евтиче -
ский статус.  Ка к  отмечал  А. П. Ер ш о в,  инф ор матика   в  со юзе   с  о сно вными  д и с-
циплинами  заклад ывает  в  школьное   образование   о по р ный  тр е уго льник  р а зви-
ти я  главных  пр оявлений  человеческого   интеллекта :  способность  к  о б уче н и ю, 
способность  к  р ассужд ению,  способность  к  д е йствию.  В  работах   В.А.  Буц ика , 
А. В.  Гор ячева ,  А. А.  МеньщаковоЙ, А. А,  Кузне ц о ва ,  Ю.А.  Пер вина ,  Л. Б.  Пере
верзева, А. Ю.  Увар о ва   и д р . показано , что  о сно вным  метод ическим  пр иемом  на  
раннем  этапе   инф ормационной  под готовки  выступае т  и ф а     ка к  естественная 
д ля данного  возраста  и комф ортная ф орма учебно  познавательной д еятельности. 

Построение   опытно экспер иментальной  р аботы  в  настоящем  исслед ова-
нии основывалось  на   исход ном  по нятии  о   стр уктур е   инф ормационной  кул ьту-
р ы  и особенностях   её   становления  в  млад шем  шко льно м  возр асте .  В  ка че стве  
основных  обр азующих  этой стр уктур ы  выд е ляются  д ве   со ставляющ ие     мир о -
воззренческая  и  повед енческая.  Мир о во ззр е нче ская  со ста вляющ а я  выр а жа е тся 
в  развитии  у  млад ших  школьников  системно инф ормационной  кар тины  мира. 
Повед енческая  со ставляющ ая  инф ормационной  культур ы  выр ажается  в  инф ор -
мационно технологической  ко м п е те ти о сти  уче нико в,  ф ормирование   котор ой 
обеспечивалось  в  экспер именте   посред ством  р азвития  навыков  компьютер ной 
грамотности,  умения  планировать  стр уктур у  д ействий,  уме ния  д ействовать  л о -
гически,  умения  стр оить  простейшие  инф ормационные  мод ели,  уме ния  ве сти 
поиск  и  обработку  инф ормац ии,  уме ния  осваивать  и  применять  инф ор мац ион-
ные сред ства  в познавательной д еятельности. 

Логика   провед ения  опьггно экспериментальной  р або ты  состояла   в  по сле -
д овательном  р азвитии  состаштяющих  основ  инф ормац ионной  кул ьтур ы  млад -
ших  школьников  о т  повед енческой со ста вляющ е й  к  мир овоззр енческой, т.е .  о т 
овлад ения  компьютер ной  ф а м о тн о стью  на   первом  этапе   к  ф ор мир ованию  о с -
нов системно инф ормационной ка р тины мир а на  втор ом этапе . На  пер вом эта пе  
ставилась зад ача  ад аптации  шко льнико в  к о буче нию  с  использованием  ко мпью-
теров  и ф ормирования  сенсомогор ной,  познавательной  и  эмоц иональной  го то в-
ности к освоению  кур са   инф орматики  и д ругих   пред метов с  включе ние м  ко мпь-
ютерного   о бучения.  Провод илась  работа   ад аптационно мотивирующего   хар ак-
тера  и состояла  в овлад ении о сно вными на выка ми и приемами р аботы с  ко м п ью-
терами,  посред ством  включе ния  д етей  в  имажинативно констру1сТо{11скую  д е я-
тельность  на   уроках   изобразительного   искусства   с  применением  компьютер а   в 
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первом  классе . Та ко й  подход  обусловлен  возрастными  особенностями  млад ших 
шко льнико в,  познавательная  активность  которых  носит  на   начальных  этапах   в 
основном  пред метно нагляд ный, д ейственный xapaicrep. 

В  р езультате   компьютерного   обучения  учеников  на   уроках   изобразитель-
ного   искусства   (ИЗО )  у  млад ших  школьников  ф ормировались  устойчивые  сен
сор но манипулятивные  навыки  упр авлением  компьютер ом,  преод олевался  барь-
ер   инф ормац ионной  некомпетентности, появлялось  чувство  уверенности, что  по-
зволяло   уже  более   целенаправленно   включать  компьютер   в  качестве   сред ства  
о буче ния в д р угие  пред меты. 

На  втор ом этапе  вед ущей выступала   зад ача  ф ормирования мировоззренче-
ско й  со ставляющ е й  инф ормационной  культур ы.  Её   решение   обеспечивалась 
введ ением  кур са   инф орматики  со   второго   класса, установлением  межпред мет-
ных  связе й,  а   та кже  за   счёт  повышения  инф ормационной  и  теоретической  на-
пр авленности  д ругих   д исциплин  с  внед рением  элементов  компьютер ной  под -
д е р жки  ур о ко в.  Пр и  это м  прод олжалась  нар ащиваться  практические   навыки 
ко мпьюте р но й  гр амотности млад ших  шко льнико в. 

Ло гика   построения  о буче ния  заключалась  в  постепенном  подведении 
млад ших  шко льнико в  к  овлад ению  инф ормационным  мод елированием.  Пр и 
этом  ко мпьютер   выпо лнял,  с  од ной  стор оны, роль  мощного   сред ства   решения 
пед агогических   целей и  зад ач, которые  ставились  на   кажд ом  занятии учителем. 
С  д р угой сто р о ны, о н выступал  как сред ство  усиления  интеллектуальных  д ейст-
вий  млад ших  школьников  (пр еимущественно   нагляд но практического   плана)  и 
их  мыслите льных  возможностей в процессе  о буче ния. Применение   компьютеров 
носило   д озир ованный  характер   (не  более   15  мин . в  д ень), осуществлялось  в р е -
жим е  нагляд ной  презентации  сод ержания  обучения  и  решения  учениками  ко н-
кретно краткосрочных  уче бных  зад ач, д оступных  и реально  д остижимых д ля их  
выпо лне ния млад шими школьниками в течение  од ного  ур ока. 

В  ход е  экспер иментальных  занятий  компьютер   использовался  как  инстру-
мент,  способ  р асшир ения  и материализации  учебно познавательной  акгивности 
д етей,  по луча ющ их  в  его   лиц е   эф ф ективное   сред ство   самовыражения  в  о буче -
нии.  По   с ути ,  ко мпьюте р   выпо лнял  не   сто лько   ве д ущ ую,  сколько   ор ганизую-
щ ую  и  вспомогательно ф асилитац ионную  пед агогические   ф ункц ии. Организа-
ц ия  опытно экспер иментальной  р або ты  бьша  направлена  на   построение   цело-
стно й  и н ф о р м а ц и о н н о  р а з ви ва ющ е й  ср е д ы  как  пространства   ф ормирования 
инф ор мац ионной культур ы  млад ших шко льнико в. 

Пр и  это м  м ы  исход или из то го , что   обеспечение   этой сред ы требует  ко м-
плексного   под ход а,  охватывающего   вед ущие  сф ер ы  перестройки  пед агогиче-
ского   процесса   в  связи  с  включе ние м  компьютер ов  на   ранних  стад иях   о буче -
н и я:  1      сф еру  сод ер жания  и метод ики о буче ния; 2     сф еру  технического   осна-
щ е ния  уче бно го   процесса;  3     технологию  учительского   тр уд а ;  4     сф еру  пси-
хического   и ф изиологического   зд оровья д етей. 

Выд е ле ние   д анных  сф ер   по служило  основанием  д ля  опред еления  сле-
д ующ их  че тыр е х   направлений  экспер иментальной  р або ты:  1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    д ид актического; 
2      инф ормац ионно технического;  3     проф ессионально пед агогического;  4   
мед ико психологического .  Со во купно сть  этих   направлений,  пред ставляющих 



единый проект обеспечения процесса  формирования информационной  культу-
ры младших школьников, выступала  как опорная модель «конструкции» экспе-
риментальной работы.  В  схематическом виде  данная модель представлена ни-
же  на  рисунке   1 . 

РисЛ. 

Мод ель формирования информационной культур ы  млад ших 
шко льнико в  в процессе  опытно экспериментальной  р або ты 
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Дидактическое   направление  реализовалось  в построении  обучающих  за-
нятий с  элементами компьютерного   обучения  на  уроках   ИЗО,  информатики и 
интегрированных с ней уроков математики, русского  языка, чтения и техноло-
гии. Построение  занятий осуществлялось в виде  информационно  развивающего  
курса, в качестве  ведущей формы обучения выступала  дидактическая игра. 

На первом этапе  эксперимента  на  уроках  ИЗО основным методом высту-
пало  выполнение  детьми самостоятельной  творческой  работы    рисование  на  
экране  дисплея. В  ходе  этой работы происходило  не  только   знакомство   с фа
фическим редактором, но  и познание  формы различных геометрических  фигур, 
их  взаимного  сопряжения, компоновки, а  также развитие  пространственного  и 
конструкторского  мышления. Кроме  того, как показали занятия, компьютерное  
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р исование   ф ор мир ует  инф ормационно   эстетические   на выки  у  д етей,  чувство  
гар мо нии, р итма , сор азмер ности и соотнесенности пред метов сред ы. 

Гла вно й  зад ачей  на   втором  этапе   эксперимента   выступало   ф ормирование  
ц елостной  системной  кар тины мира,  посред ством развития  системного, теор ети-
че ски  направленного   мышле ния,  оперирующего   целостными  и  обобщенными 
понятиями  (та кими  как  «инф ормац ия»,  «о бъе кт»,  «знак», мод ель»  и т.п .). С  этой 
ц елью  планир ование   и  организация  занятий  осуществлялась  в  русле   метод ики 
инф ормационно  р азвивающего   о буче ния  с  опорой  на   знаково инф ормационное  
мод елир ование . Стр уктур а   кур са   инф ормационной  под готовки состояла  из трёх  
о сно вных  ча сте й :  1  часть     понятие   инф ормац ии,  объекты  и  знаки;  2   часть  
инф ор мац ионные  мод ели, ф ор мализац ия; 3  ча сть     инф ормационное  моделиро
ва нче  повед ения о бъе кто в. 

Инф ормац ионно техническое   направление   преслед овало   решение   зад ачи 
инф ормационно технического   оснащения  учебного   процесса   (в  частности  обо -
р уд ование   кабинета   инф ормационно   вычислите льно й  техники)  и  ф ормирова-
ние  арсенала  пед агогических  пр огр аммных ср ед ств. 

В  каче стве   базового   пед агогического   пр оф аммного   сред ств  на   уроках  
ИЗО  нами  пр именялся  «Гр а ф иче ский  ред актор  д ля млад ших  шко льнико в», про-
грамма  «Ге о ме тр ия  ф игур ы»  и  язык  ЛО ГО .  Компьютер ная  поддержка  уроков 
инф ормационной  под готовки  на   втором  этапе   свод илась  к  созд анию  инф орма-
ционно пред метной  сред ы  со   встр о енными  элементами  компьютерной  техно-
ло гии  о буче ния  на   основе   шир окого   пр именения  мультимед ийных  пр огр амм-
ных ср ед ств. 

Проф ессионально пед агогическое   направление   заключалось  в  инф орма-
ц ионной под готовке  учите ле й начальных  классов в рамках  зад ач обеспечения их  
компьютер ной  грамотности  и  уме ния  квалиф ицированно   отбирать  и  использо-
вать  пр о ф а ммные  технологии  о бучающ его   назначения  в  своей  пед агогической 
р аботе .  В  этих   целях   был  организован  е же ме сячный  профессионально  метод и-
че ский  семинар   «Ко мпьюте р   в  моей  пед агогической работе». В  ходе  работы се -
минара   учите ль  инф орматики  вел  инстр уктивно обучающую  работу  по   под го-
то вке   учите ле й  начальных  классов  к  применению  компьютерных  технологий  в 
уче бно м процессе. 

Мед ико психологическое   направление   состояло   в  провед ении  р аботы  по  
мед ико психологическому  сопр овожд ению  процесса   компьютерного   обучения 
д етей.  Он о  за ключа ло сь  в  д иагностике   и  о тслеживании  ф изиологического   и 
психологического   состояния  д етей,  выр аботке   рекоменд аций  по   провед ению 
за нятии  с  пр именением  П К,  в  провед ении  проф илактическо озд оровительных, 
гигиенических   мер опр иятий с уче ника ми , психологического   консультир ования. 

В  работе   в  рамках   д анного   напр авления  кроме  учите ля  начальных  клас-
со в  и  препод авателя  инф ор матики  главную  р оль  и ф а л и  школьный  психолог, 
мед иц инский  р аботник  и учите ль  ф изической  культур ы. В  зад ачи психологиче-
ско й р аботы  вход или отслеживание   когнитивно эмоционального   статуса  р ебен-
ка ,  выр аботка   инд ивид уальных  рекоменд аций  по   работе   с  д етьми  пед агогом, 
психологическое   консультир ование   и  коррекционная  работа   с  д етьми, род ите-
л ям и .  Ме д иц инска я  со ставляющ ая  заключалась  в  непосред ственном  определе



НИИ уровня здоровья ребенка, допустимых нормах  и офаничениях  его  работы за  
ПК,  проведение  санитарно гигиенических   и профилактических   мероприятий по  
предупреждению возможных заболеваний детей, связанных с работой на  ПК. 

В  целом, как  показала   экспериментальная  работа, организация  согласо-
ванной деятельности в рамках  указанных направлений позволяет более  эффек-
тивно  обеспечить  построение  информационно развивающей  среды как  целост-
ного  пространства  формирования  информационной культуры  младших  школь-
ников, которое  гармонично отвечает принципам природо  и  культуросообраз
ности, научности, связи с жизнью и индивидуального  подхода к обучаемому. 

В  ходе  академического  мониторинга  было установлено  существенное  по-
вышение  успеваемости учеников  экспериментальной  группы, особенно   по  ма-
тематике  .и русскому  языку, что   позволило  судить о  существенном дидактиче-
ском эффекте  проведенного  эксперимента  (см. таблицуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1). 

Таблица 1  

Сравнительные результаты успеваемости млад ших шко ль-

ников в процессе  экспериментальной работы 

,  Успеваемость в  % 

' математика   рус, язык  '  чтение   технология 

2   3   1   2 , 3  

81   83   73   75   80  

76   82   87   71   77   85  

с р е з ы *1   1   2   3   1   2   3   1  

Контрольная группа  I 67   69   72   73   75   76   77  

Экспериментальная  , 64   67   76   70   72   78  

группа  '  I 

♦  1     контрольный срез; 2    промежуточный срез; 3    итоговый срез 

Экспериментальный  мониторинг  адресно   показал  положительную  дина-
мику  роста   показателей  информационной  культуры  у  учеников  эксперимен-
тальной группы (см. диаграмму  1). В  частности, особенно   заметный  рост  был 
установлен по  линии развития структурности и операцибнности мышления (на  
19  %) , теоретического   мышления  (на   1 6 %),  системности  и  алгоритмической 
культуры мышления (на   15   %  соответственно). Интенсивная динамика отмеча-
лась также  по  линии формирования умения  строить  информационные  модели 
(на  1 8 %). 

Психологические   замеры  контрольных  и экспериментальных  групп осу-
ществлялись на  основе  применения методики А.Л. Венгера  и Г.А.  Цукерман на  
определение  умственного  развития младших школьников. По  результатам этих  
замеров у учеников экспериментальной группы выделяется значительная поло-
жительная  динамика  развития  понятийной  структуры  мышления  (итоговый 
рост составил (19  %) ,  логической памяти (на  1 5 %), а  также уровня обобщения и 
абстрагирования  (на   17  %) . У  детей  значительно   снизилась  тревожность  (на  
12%) (см. диаграмму 2 ), 
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Д и а г р а м м аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1  

Д инамика  по казате ле й инф о рмацио нно й культур ы  млад ших  шко льнико в 

80 

¥0  

4 

14 
зон 

20 

э кспе риме нтальная  группа 

мировоззренческий  кластер   повед енческий кластер  

    ♦ 31 

80  

ь 
о 
й  бо н 
я 
в   50  
л 
в 

1  40 

30 

20 

8. 

к_нтр _льная  группа 

мировоззренческий кластер  

показатели* 

повед енческий кластер  

«  контрольный 

срез 

пр омежуточ-

ный срез 

 *— итоговый срез 

1   8 

• Пр имечание:  1      ур овень системности мышле ния, 2    теоретическое  мышление, 3    алго-
р итмическая  культур а   мышле ния; 4     имажинативное   р азвитие; 5     структурность  и опе
рационность  мышле ния; б    ор иенташюнная  гибкость  мышле ния, 7    умение  планировать 
структуру д ействий, 8    умение  сяроить  информационные мод ели, 9    умение  вести поиск и 
обработку информации. 
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ДиаграммаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2  
Д инамики  параме тро в умстве нно го   р аз вития  млад ших  шко льн и ко в 

»  контрольный 
срез 

  промежуточ-

ный q jes 

■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAл— итоговый срез 

45  Н 

О 

^ 5  

i 
■ а 

g5 
1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X 

3 

показатели * 

♦  контрольный 
срез 

—а— промежуточ
17   ный срез 

 л — итоговый срез 

* Примечание: 1     уровень обобщения и абстрагирования; 2    развитие  понятийной 
структуры мышления; 3    критичность и обд уманность д ействий; 4    логическая 
память; 5    наличие  качественных нарушений мышления; 6    тревожность; 7    р и-
гидность мыслительной д еятельности. 

Та ки м  обр азом,  по луче нные  р е зульта ты  свид е те льствуют  об  о тче тливо м 
пед агогическом эф ф екте  о сущ е ствле нно й опытно экспер иментальной р а бо ты. 

В  ц елом, обобщение   р езультатов  исслед ования  показало ,  что   ф ор мир ова-
ние   инф ормац ионной  кул ьтур ы  млад ших  шко льнико в  за ключа е тся  в  р азвитии 
таких   каче ств  ка к: системность  и те о р е тиче ская  напр авленность  м ышл е н и я; а л -
гор итмическая  культур а   м ышл е н и я;  имажинативное   р азвитие ; стр уктур но сть  и 
операц ионность  мышле ния;  ор иентац ионная  гибко сть  м ышл е н и я; умение  пла
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нир овать  стр уктур у  д ействий; умение   строить  инф ормационные  мод ели; умение  
вести поиск и обработку инф ормации. 

В  исслед овании  устано вле но ,  что   в  теор етическом  плане   ф ормирование  
инф ор мац ионной  культур ы  млад ших  школьников  связано   с преод олением  о бъ-
яснительно иллюстр ативной  метод ики  и  ф илософ ии  о буче ния  в  начальной 
шко ле   и  переход е   к  пр актике   развивающего   о буче ния,  ориентированной  на  
ф ор мир ование   обобщенно теоретических   знаний  посред ством  освоения  основ 
знаково инф ормационного   мод елир ования. 

Пед агогическое   обеспечение   полноценного   ф ормирования  инф ормаци-
о нно й  кул ьтур ы  млад ших  шко льнико в д олжно  за ключа ться  в  построении цело-
стно й  инф ормационно развивающей  и р азвивающейся  сред ы обучения, направ-
ле нно й  на  ф ормирование   позиц ии уче ника  как активного   субъекта , инф ормаци-
о нно й д еятельности. Ср ед и о сно вных  направлений  постр оения такой сред ы в ы -
ступ а ют:  инф ормационно технологическое   оснащение   о буче ния,  инф ормаци-
о нная  под готовка   учите ле й , д ид актическая  ориентац ия  на  развитие   системного  
мир овоззр ения  и мед ико психологическое   сопр овожд ения  компьютерного   обу-
че н и я; 

Ср ед и  сущ е стве нных  пед агогических   усло вий  ф ормирования  инф орма-
ц ионной  культур ы  млад ших  шко льнико в  выд е ляются:  во первых,  сквозная  и 
р асшир енная  инф ормационная  под готовка   уче нико в  в  рамках   основных  обще-
обр азовательных  д исц иплин;  во вторых,  провед ение   интеф ир ованных  занятий 
по   кл юче вым те мам  инф ормац ионной  под готовка  с р азвер нутой  компьютерной 
под д ер жкой  ур ока ,  в третьих,  провед ение   кур са   инф орматики  как  межд исцип-
линар ного ,  пред полагающего   его   интеграцию  с  основными  пред метами  о буче -
н и я. 

В  метод ическом  плане   важно  поэтапное   внед рение   и  д озировано
кр атковр еменное   применение   компьютер ов  на  ур о ке   в  рамках   решения  шко ль-
ника ми конкр етных  пр ед метных уче бных зад ач и д е йствий, а  также построение  
уче б н ых  занятий  в ф орме игр овой метаф ор ы с  нагляд ной компьютерной  визуа-
лизац ией д ид актического   пр остр анства   и созд ания атмосф ер ы информационно
и ф о во г о  сотр уд ничества   уче нико в. 

Ос н о вн ые  н а учн ы е  р е з ул ьт а т ы  о тр а же н ы  в  сле д ующ их  п убл и ка ц и ях : 

1 .  Ко нста нтино в,  Б.Б.  Ро л ь  и  место   компьютер а   в  ф ормировании  инф ор-
мац ионной кул ьтур ы  лично сти в уче бно м процессе   [Те кст]  / / Проблемы пед аго-
гического   обр азования.  Сбо р ник  на учных  статей. Вы п ус к  14.    М.,  2003 .     С. 
52 53 . (0 ,1 п л . ). 

2 .  Ко нста нтино в,  Б.Б.  Постр оение   инф ормационно развивающей  сред ы 
ф ор мир ования  инф ормац ионной  культур ы  млад ших  школьников 
[Те кст]  / / Актуальные  пр облемы  совр еменной  пед агогики  (матер иалы  семинара  
молод ых уче н ых ).    М. , 2 0 0 3 .   С.  115 118. (0 ,25  п.л.). 

3 .  Ко нста нтино в,  Б.Б.  Инф ормац ионное   образовательное   пространство  
начальной  шко лы  как  пед агогический  ф еномен  [Те кст]  / / Материалы межвузов
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ской  научно й  конф еренции  «Пр оф ессиональное   становление   спец иалиста   в  ву-
зе».   М. Вологд а,  2004 .   С.  77 78.(0,1  п.л.). 

4 .  Ко нста нтино в, Б.Б  Осо бе нно сти  ф ор мир ования  инф ор мац ионной  кул ь-
тур ы  уча щ их ся  в  школе   [Те кст]  / / Материалы  семинара   молод ых  уче н н ых ,  по -
священного   60 летию  Мо с ГУ  «Актуа л ьн ые  пр облемы  совр еменной  пед агоги-
ки».   М. , 2004 .    С. 61 66  (0 ,4  П.Л.). 

5.  Ко нста нтино в,  Б.Б  Под готовка   буд ущего   пед агога   к  ор ганизац ии  и н -
ф ормационного   образовательного   пространства   начально й  шко лы  (к  по ста но в-
ке   пр облемы)  [Те кст]  / / Сибирский  пед агогический  жур н а л , №  2 , 2 0 0 4 .    Но во -
сибир ск.   С. 41 43  (0 ,3  П.Л.). 

.  6 .  Кр нста нтино в,  Б.Б.  Ор ганизац ия  совр еменной  инф орм.ационной  ср е д ы, 
в  начальной  школе   [Те кст]  / / Актуальные  пр облемы  психологии  и  пед агогике : 
Ме жвузо вский  сбор ник  научных  работ.  В  2х   ча стях .   М. , 2005 .     С.  554 556. 
(0 ,2   П.Л.). 
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