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В статье анализируется проблема формирования информационной компетентности 

младших школьников в процессе изучения математики, необходимость которой опре-

деляется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также потребностью школы в методических реко-

мендациях и разработках по данному вопросу.  

Ключевые слова: компетентность; компетенция; информационная компетентность; 

компетенция в сфере познавательной деятельности; ИКТ-компетенция. 
 

Глобальные изменения всех сфер жизнедеятельности человека в нашей стране 

актуализировали поиск путей обеспечения новых результатов образования. Од-

ним из таких путей является компетентностый подход, который в качестве ре-

зультатов образования предполагает формирование компетенций учащихся. 

Живя в информационном обществе, когда особое значение приобретает по-

вышение информационной культуры личности, мы на практике сталкиваемся с 

неумением человека работать с информацией и самостоятельно приобретать зна-

ния. 

В ФГОС НОО отмечается, что в результате изучения всех без исключения 

предметов в начальной школе выпускники должны приобрести навыки работы с 

информацией и получить возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации, а также получить первичный опыт критического отно-

шения к информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом [4]. 

Несмотря на большое количество исследований в данной области, практика 

показывает, что проблема формирования информационной компетентности 

младших школьников остается нерешенной. Процесс изучения математики дает 

возможность формировать составляющие информационной компетентности. Од-

нако на практике мы сталкиваемся с недостатком методической литературы, поз-

воляющей учителю правильно организовать процесс формирования информаци-

онной компетентности младших школьников. Ввиду того, что данная проблема 

изучена недостаточно, мы решили провести исследование на тему: «Формирова-
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ние информационной компетентности младших школьников в процессе изучения 

математики». 

На первом этапе нашего исследования мы проанализировали психолого-

педагогическую и методическую литературу и выяснили, что компетентностный 

подход рассматривается по-разному и в разных контекстах. Наиболее полное 

определение компетентностного подхода, на наш взгляд, представляет Д. С. Ер-

маков. Компетентностный подход — это моделирование целей и результатов об-

разования, норм его качества; отражение результата образования в целостном 

виде как системы признаков готовности выпускников к осуществлению той или 

иной деятельности [2]. 

В основе компетентностного подхода лежат понятия компетентность и компе-

тенция, они по-разному трактуются в научной литературе. Скорее всего, причи-

ной этому является иностранное происхождение слов. Имея латинские корни, 

понятие «кoмпeтeнтнocть», прoиcхoдит oт слова «compete», чтo на русский язык 

переводится как «дoбивaюcь», «cooтвeтcтвую», «пoдхoжу». В западной литера-

туре понятие «компетентность» появилось еще в 1960–1970 гг., а в отечествен-

ной — в конце 1980-х гг., но особый интерес к нему стали проявлять сравни-

тельно недавно: в связи с появлением новых государственных образовательных 

стандартов, в том числе и для начальной ступени образования. 

Рассмотрев различные точки зрения ученых, в своей работе мы придержива-

лись определения этих понятий, которые предлагает А. В. Хуторской. 

 Компетенция — совокупность взаимосвязанных качеств личности, задавае-

мых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.  

Компетентность — владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности 

[6]. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального об-

щего образования под ключевой компетенцией понимается объективная катего-

рия, фиксирующая общественно значимый комплекс определенного уровня зна-

ний, умений и навыков, а также отношений, которые возможно применить в ши-

рокой сфере деятельности человека. Иными словами, ключевая компетенция — 

это особым образом структурированный комплекс качеств личности, позволяю-

щий последней принимать активное участие в различных жизненных сферах [4]. 

Неоднозначно решается вопрос и о классификациях ключевых компетенций, 

из которых формируется компетентность. 

А. В. Хуторской представляет следующую классификацию ключевых компе-

тенций: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, инфор-

мационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного самосовершен-

ствования. Среди этих компетенций можно выделить информационную, по-

скольку именно она позволяет достичь успешности в современном информаци-

онном обществе и повысить информационную культуру личности [6]. 

Что же понимают под «информационной компетентностью»? Т. Е. Исаева под 

информационной компетентностью понимает способность к самостоятельному 

поиску, анализу, отбору, обработке и передаче необходимой информации, кото-

рая включает способность к групповой деятельности и сотрудничеству; а также 

готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий [3]. С точки 
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зрения А. Л. Семенова, информационная компетентность представляет собой 

новую грамотность, в состав которой входят умения активной самостоятель-

ной обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений 

в непредвиденных и нестандартных ситуациях с использованием технологиче-

ских средств [1].  

Е. К. Хеннер выделил следующие компоненты информационной компетент-

ности: компетенция в сфере познавательной деятельности, технологическая ком-

петенция, компетенция в сфере коммуникативной деятельности, компетенция в 

сфере социальной деятельности [5]. 

Процесс формирования информационной компетентности становится акту-

альным уже в начальной школе, поскольку отвечает основным задачам станов-

ления и развития младшего школьника. В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования отмечается, что выпускни-

ки должны приобрести навыки работы с информацией и получить возможность 

научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они должны при-

обрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом [4].  

Процесс изучения математики дает возможность для формирования всех со-

ставляющих информационной компетентности. Содержание начального курса 

математики, представленное в Примерной программе по математике, которая 

разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

представлено не только традиционными для начальной школы разделами, но и 

новым разделом «Работа с данными», который изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики.  

Данный раздел позволяет формировать первую составляющую информацион-

ной компетентности — компетенцию в сфере познавательной деятельности, ко-

торая направлена на работу с информацией и информационными объектами, 

формирует умение искать и выделять необходимую информацию, используя 

структурирование и моделирование, перерабатывать полученную информацию, 

работать с различными информационными объектами, которые используются в 

процессе изучения математики.  

С. А. Шейкина выделяет следующие виды информационных объектов, с кото-

рыми необходимо познакомить младших школьников: текст, кластер, таблица, 

диаграмма, график, инфографика [7].  

Первым информационным объектом, с которым знакомят учащихся, является 

текст, под которым понимают набор символов, обладающих некоторым смыслом. 

При работе с текстом, учащиеся должны научиться понимать прочитанный 

текст, воспринимать на слух информацию, содержащуюся в представленном тек-

сте, определять основную мысль текста, передавать ее содержание по вопросам, 

находить информацию, заданную в тексте в явном виде, формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, анализировать информацию с 

целью выделения существенных и несущественных признаков. Например, уча-

щимся можно предложить прочитать высказывания: «1. «Математика — это 

больше, чем наука, это язык» (Н. Бор) 2. «Математика — это язык, на котором 

говорят все точные науки» (Н. И. Лобачевский) 3. «Из всех языков мира самый 
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лучший — это искусственный, весьма сжатый язык математики» (Н. И. Лобачев-

ский)». Далее учащимся предлагается ответить на вопросы: «1. Что общего во 

всех этих высказываниях? 2. Выделите два ключевых слова». 

Вторым информационным объектом является кластер. Кластер — модель, 

объединяющая несколько однородных элементов, которая может рассматривать-

ся как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. 

При работе с кластером, учащиеся формируют умения выделять ключевые 

слова, учатся создавать простейшую информационную модель, создавать кластер 

на основе прочитанного текста, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

 

 
 

Рис.1 
 

Например, учащимся можно предложить заполнить кластер на основе текста: 

«Линия — это черта на какой-либо поверхности. Линии бывают прямыми, кри-

выми. В отличие от кривой, прямая линия проводится по линейке. Луч и отре-

зок — это часть прямой линии. Ломаные линии состоят из отрезков и делятся: 

замкнутые и незамкнутые. Замкнутые ломаные линии образуют многоугольники. 

Кривые линии тоже делятся: замкнутые и незамкнутые. Замкнутая кривая обра-

зует окружность, если все ее точки равноудалены от центра». Выполняя задание, 

дети составляют кластер 

 Также можно предложить детям на основе кластера составить свой текст, вы-

брать нужный кластер, заполнить пропуски в кластере, исправить ошибки и др. 

Следующим информационным объектом является таблица. При работе с табли-

цей учащиеся осуществляют поиск информации, необходимой для решения учеб-

ной или практической задачи, учатся вносить данные в таблицу, находят сходства 

и различия в информации, представленной в явном и неявном видах, определяют 

достаточность или недостаточность данных для выполнения учебного и практиче-

ского задания, соотносят информацию, представленную в таблицу, с жизненной 

ситуацией, преобразовывают информацию из одной формы в другую. 

Таблицу можно рассматривать как универсальное средство представления ин-

формации. В ней может содержаться информация о различных свойствах объек-

тов, об объектах одного класса и разных классов, об отдельных объектах и группах 

объектов. В начальной школе учащиеся знакомятся с таблицами в течение всех лет 

обучения. Заучиваются таблицы сложения и умножения, таблица классов и разря-
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дов. С помощью таблицы можно наглядно продемонстрировать учащимся взаимо-

связь между результатом и компонентами арифметического действия. Например, 

можно предложить детям задание: «Пять команд участвовали в соревнованиях по 

рыбной ловле. Они ловили, карасей, окуней и щук. Полученные результаты фик-

сировались в таблице. Прошел дождь, и часть данных была смыта. Восстанови все 

результаты в таблице (заполни пустые ячейки) (рис. 2).  

 

 
 

Рис.2 

 

Следующим информационным объектом является диаграмма. Под диаграм-

мой понимают рисунок или чертеж, на которых числа или значения величин 

изображены отрезками, полосками (столбиками), частями круга или другими фи-

гурами. При работе с диаграммами учащиеся узнают о их разнообразии, анали-

зируют и интерпретируют информацию на диаграмме с целью выделения суще-

ственных и несущественных признаков, выполняют самостоятельное построение 

диаграмм разного вида, преобразуют информацию из одной формы в другую.  

В начальном курсе математики изучают круговые и столбчатые диаграммы. Ра-

ботая с диаграммами, целесообразно использовать разные виды заданий. Такие 

как: изучи диаграмму, допиши недостающие данные, построй диаграмму, под-

пиши обозначения, найди ошибку и исправь диаграмму, дострой диаграмму. 

Например: «Известно, что за один прием пищи медведь может съесть до 40 кг 

мяса. Коля выяснил, что в зоопарке медведь съел в понедельник и во вторник по 

160 кг мяса. В три последующих дня он съедал ежедневно на 10 кг больше. А в 

субботу и в воскресенье — на 20 кг меньше, чем во вторник. Построй диаграмму 

потребления медведем мяса за неделю (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Следующим информационным объектом являются графики. График — это 

диаграмма, изображающая при помощи кривых количественные показатели раз-

вития, состояния чего-нибудь [7]. При работе с графиками учащиеся выполняют 

сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

фиксируют и анализируют простейшие графики, преобразовывают информацию 

из одной формы в другую. Например, можно предложить учащимся построить 

график изменения температуры за последнюю неделю августа 2015 г. в г. Влади-

мире (рис. 4). 

Другим информационным объектом является инфографика. Инфографика — 

графический способ подачи информации, данных и знаний, с целью быстро и 

чётко преподнести сложную информацию. При работе с инфографикой учащиеся 

узнают о видах инфографики: афише, объявлении, входном билете, проездном 

билете, листовке, ценнике в магазине, плакате, вывеске, рисунке (несплошные 

тексты); учатся анализировать и обобщать представленную информацию, преоб-

разовывать информацию из одной формы в другую. Например, учащимся можно 

предложить рассмотреть инфографику и ответить на вопросы: «Кто совершал 

поездку? По какому маршруту совершалась поездка? Назови полную дату окон-

чания поездки. Посчитай, сколько времени пассажир был в пути (рис. 5)».  

 

 
Рис. 5 

 

Второй составляющей информационной компетентности является технологи-

ческая компетенция (или ИКТ-компетенция), которая заключается в овладении 
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навыками выполнения основных операций с новыми информационными техно-

логиями. 

Процесс изучения математики позволяет активно использовать информаци-

онные, компьютерные технологии. Е. И. Булин-Соколова, Т. А. Рудченко выде-

ляют технологии, необходимые современному школьнику для освоения пред-

метного содержания образовательной области «Математика и информатика», к 

которой относится математика: виртуальное моделирование, калькулятор, дина-

мическая геометрия, автоматизация математических навыков, таблицы и диа-

граммы [1]. 

Первой технологией является технология виртуального моделирования. Ис-

пользуя средства ИКТ, учащийся может самостоятельно строить предметную 

модель для каждой задачи и решать ее непосредственным пересчетом. 

Следующей технологией является технология использования калькулятора, с 

помощью которой учащиеся могут оценить правильность полученного результа-

та на основе вычислительного приёма. Например, выполняют действия устно, а 

затем делают проверку, используя калькулятор.  

Следующей технологией является технология динамической геометрии. Ис-

пользование ИКТ-поддержки позволяет учащимся быстро и грамотно нарисовать 

требуемый геометрический объект, например, в программе «GeoGebra», «Перво-

Лого» можно предложить учащимся начертить прямоугольник, круг и т. п.  

При использовании технологии автоматизации математических навыков мож-

но использовать тренажеры, которые представляют собой учебно-тренировочные 

устройства для формирования определенного вычислительного навыка. К их 

числу можно отнести тренажеры «Мат-Решка», «Играемся», «KID-MAMA» и др. 

Следующей технологией является технология использования таблиц и диа-

грамм. При формировании ИКТ-компетенции учащиеся учатся строить в элек-

тронном виде те же таблицы и диаграммы, которые до этого они создавали в тет-

ради. Например, учащимся можно предложить построить электронную таблицу 

площадей океанов, а затем на её основе круговую диаграмму.  

Третьей составляющей информационной компетентности является компетен-

ция в сфере коммуникативной деятельности. По мнению Е. К. Хеннера, компе-

тенция в сфере коммуникативной деятельности базируется на овладении основ-

ными средствами телекоммуникации (телефон, радио, телевидение, Интернет) 

[5]. Очевидно, что работа над формированием данной компетенции ведется в ос-

новном в средней школе. Но все же, в начальной школе детям дают общие пред-

ставления о видах телекоммуникации. 

Четвертой составляющей информационной компетентности является компе-

тенция в сфере социальной деятельности. Она отвечает за готовность человека 

нести личную ответственность за достоверность представляемой информации. 

Важно уже в начальной школе сообщать учащимся о том, что они несут ответ-

ственность за предоставленную информацию, поэтому при отборе информации 

нужно критически относиться к получаемой информации, сопоставлять её с ин-

формацией из других источников и на основе полученных знаний обнаруживать 

недостоверность полученной информации. 

Таким образом, раздел «Работа с данными» является неотъемлемой частью 

современного начального курса математики, так как он дает возможность млад-

шим школьникам осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 
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нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обоб-

щать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. А умение работать с 

информацией — интегральная характеристика выпускника начальной школы. 
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in the course of studying of mathematics which are defined by requirements of the Federal 
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