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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная культура; информационная компетентность; информаци-
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ционных умений; начальная школа; младшие школьники; начальное обучение математике; цифро-
вые тренажеры 

АННОТАЦИЯ. В данной статье раскрываются особенности формирования у детей младшего 
школьного возраста информационной функциональной грамотности в процессе обучения матема-
тике. Целью статьи является представление разнообразных средств, направленных на формирова-
ние информационной грамотности у младших школьников в процессе обучения математике. В ходе 
исследования применялись теоретические методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение и интер-
претация фактов. 
Авторы отмечают, что понятие «информационная грамотность» необходимо рассматривать во вза-
имосвязи с такими понятиями, как «информационная культура», «информационная компетент-
ность», «информационные умения». Под информационными умениями авторы понимают освоен-
ные обучающимися способы выполнения действий с информацией (поиск, преобразование, ис-
пользование, оценка), обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний. В статье уточняется 
структура информационных умений. Авторы выделяют в структуре такие умения, как информаци-
онно-поисковые и информационно-аналитические. Формирование информационной грамотности 
авторы предлагают вести поэтапно, выделяя мотивационный, когнитивный, деятельностный и ре-
флексивный этапы. В статье приведены примеры использования разнообразных средств формиро-
вания информационной грамотности в процессе обучения математике в начальной школе: учебные 
задачи, которые предполагают выполнение заданий на преобразование информации из одной 
формы в другую, для формирования поисковых умений, умения аргументировать, контекстные за-
дачи, проекты, обучающие цифровые тренажеры. 
Новизна исследования: разработан новый подход к формированию у младших школьников ин-
формационной грамотности, основанный на использовании как активных, так и интерактивных 
средств обучения математике. Полученные результаты могут быть использованы в практике работы 
учителей начальных классов при организации процесса обучения математике. 
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ABSTRACT. This article reveals the features of the formation of information functional literacy in primary 
school children in the process of teaching mathematics. The purpose of the article is to present a variety of 
tools aimed at the formation of information literacy among younger schoolchildren in the process of teaching 
mathematics. In the course of the study, theoretical methods were used: analysis, synthesis, generalization, 
comparison and interpretation of facts. 
The authors note that the concept of “information literacy” should be considered in conjunction with such 
concepts as “information culture”, “information competence”, “information skills”. By information skills, 
the authors understand the ways of performing actions with information mastered by students (search, 
transformation, use, evaluation), provided by the totality of acquired knowledge. The article clarifies the 
structure of information skills. The authors distinguish in the structure such skills as information-search 
and information-analytical. The authors propose to conduct the formation of information literacy in stages, 
highlighting motivational, cognitive, activity and reflexive stages. The article provides examples of the use 
of various means of forming information literacy in the process of teaching mathematics in elementary 
school: educational tasks that involve performing tasks for converting information from one form to another, 
for the formation of search skills, the ability to argue, contextual tasks, projects, training digital simulators. 
The novelty of the research: a new approach to the formation of information literacy among young school-
children has been developed, based on the use of both active and interactive means of teaching mathematics. 
The obtained results can be used in the practice of primary school teachers in organizing the process of 
teaching mathematics. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности иссле-

дования. Жизнь современного человека 
тесно связана с информацией и процессами 
ее переработки. Каждые три года информа-
ции становится все больше – она удваивает-
ся. Исходя из этого, важным становится не 
запоминание информации как таковой, а 
развитие умений ее находить. Современное 
общество немыслимо вне информатизации 
всех сфер человеческой жизни, которая бу-
дет углубляться и расширяться. Погруже-
ние в Интернет становится все сильнее. Ме-
няются и сами ученики. В 1991 году извест-
ный экономист и специалист в области де-
мографии Н. Хоув и историк В. Штраус 
независимо друг от друга создали так назы-
ваемую «теорию поколений» [15, с. 94], ко-
торая изучает ценности, а также законо-
мерности формирования и смены поколе-
ний. В основе ее лежат базовые (глубинные) 
ценности представителя среднего класса.  

Согласно данной теории, каждое поко-
ление имеет свои уникальные черты, взгля-
ды на жизнь и восприятие мира. Эти черты 
формируются под влиянием событий и со-
циокультурного контекста, в котором поко-
ление выросло и развивалось. Каждое по-
коление также сталкивается с собственны-
ми вызовами и задачами в разные периоды 
своей жизни. 

Примеры поколений, описанных в тео-
рии, включают «молчаливое поколение» 
(родившиеся в период с 1928 по 1943 гг.), 
«бумеры» (с 1944 по 1963 гг.), «поколение 
Х» (с 1964 по 1984 гг.), «поколение Y» 
(с 1985 по 2000 гг.), «поколение Z» (родив-
шиеся в период с 2000 по 2013/2015 гг.). 
Австралийский демограф-исследователь 
Марк МакКриндл продолжил данный спи-
сок поколений и предложил назвать поко-
ление детей, рожденных в промежутке 
2010 г. и 2024 г. поколением Альфа. Аль-
фа – первая буква латинского алфавита, от-
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ражает новую эру и новое поколение, кото-
рое вырастет в цифровом и технологически 
продвинутом мире. 

Современные младшие школьники как 
раз и относятся к поколению Альфа. Данное 
поколение детей обладает своими призна-
ками: 

1. Цифровая подготовленность: поко-
ление Альфа растет в мире с высоким тех-
нологическим проникновением и доступом 
к цифровым устройствам уже с самого дет-
ства. Они начинают взаимодействовать с 
различными устройствами, такими как 
планшеты и смартфоны, еще до того, как 
научились ходить или говорить. 

2. Влияние социальных медиа: поколе-
ние Альфа сталкивается с социальными ме-
диа уже в очень раннем возрасте. Их жизнь 
неразрывно связана с информационно-
социальными платформами, которые ста-
новятся их основным источником развле-
чения, информации и связи. 

3. Культурное разнообразие: поколение 
Альфа представлено разнообразием культур 
и национальностей. Во многих странах оно 
представляет собой самое многочисленное 
поколение, что придает ему важное влия-
ние на будущее развитие нашего общества. 

4. Роль родителей: родители поколения 
Альфа активно занимаются воспитанием 
детей и обычно обладают высокой осведом-
ленностью о роли технологий и цифровых 
средств в жизни своих детей. Они стараются 
контролировать использование устройств и 
обеспечить безопасность при социальном 
взаимодействии в сети. 

5. Глобальное мышление: поколение 
Альфа растет во времена глобальной связ-
ности и взаимосвязи. Они осознают и умеют 
работать с разнообразием культур и множе-
ством глобальных проблем, таких как изме-
нение климата или неравенство, и прояв-
ляют широкое понимание глобальных вы-
зовов. 

Поколение Альфа уже сейчас оказывает 
влияние на развитие мира и содействует 
новационным изменениям в обществе. Оно 
обладает огромным потенциалом и являет-
ся важным фактором для будущего разви-
тия нашей планеты. 

Теория поколений помогает лучше по-
нять динамику и эволюцию мышления че-
ловека, а также учитывать характерные чер-
ты различных поколений в процессе обуче-
ния, их интересы и пристрастия. Она позво-
ляет учителю проектировать эффективный 
образовательный процесс и решать различ-
ные учебные задачи, способствуя разносто-
роннему развитию обучающихся, начиная с 
начальной ступени обучения в школе. 

Исходя из особенностей современных 
детей, к системе образования предъявляют-

ся особые требования. В обновленных ФГОС 
НОО (2021)1 в метапредметных результатах 
освоения программы начального общего 
образования отмечается, что универсаль-
ные учебные познавательные действия (да-
лее – УУПД) включают такой блок, как «Ра-
бота с информацией». Развивая УУПД, учи-
тель формирует у обучающегося умения 
выбирать источник получения информа-
ции, находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном ви-
де, распознавать достоверную и недосто-
верную информацию, соблюдать с помо-
щью взрослых правила информационной 
безопасности при поиске информации в се-
ти Интернет, анализировать и создавать 
текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной за-
дачей, самостоятельно создавать схемы, 
таблицы для представления информации. 
А в качестве предметных результатов по ма-
тематике выступает приобретение опыта 
работы с информацией, представленной в 
графической (простейшие таблицы, схемы, 
столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 
умения извлекать, анализировать, исполь-
зовать информацию и делать выводы, за-
полнять готовые формы данными. Пере-
численные умения составляют основу ин-
формационной грамотности.  

Формирование информационной гра-
мотности в начальной школе опирается на 
теоретические положения системно-
деятельностного подхода. Примерная рабо-
чая программа начального общего образо-
вания по математике2, подготовленная на 
основе ФГОС НОО, содержит особый блок 
«Математическая информация», направ-
ленный на формирование информацион-
ной грамотности младшего школьника.  

Однако в настоящее время в научно-
методической литературе недостаточно 
раскрывается проблема формирования ин-
формационной грамотности в младшем 
школьном возрасте на уроках математики.  

Материалы и методы исследова-
ния. При написании статьи использовались 
данные теоретических и эмпирических ис-
следований понятий «информационная куль-
тура», «информационная компетентность», 
«информационная грамотность», «информа-
ционные умения» с целью определения пси-
холого-педагогического аспекта проблемы их 

 
1  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. URL: 
https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-
gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-nachalnogo-
obshchego-obrazovaniia (дата обращения: 26.07.2023). 

2 Примерная рабочая программа начального обще-
го образования. Математика (для 1–4 классов образо-
вательных организаций). М., 2021. URL: https://edsoo. 
ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obsc
hego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm 
(дата обращения: 19.07.2023). 
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формирования и возможностей, которыми 
потенциально располагает процесс обучения 
математике в начальной школе. В ходе ис-
следования применялись теоретические ме-
тоды: анализ, синтез, обобщение, сравнение 
и интерпретация фактов. 

Методология и результаты иссле-
дования. Анализ научной литературы по-
казал, что понятие «информационная гра-
мотность» необходимо рассматривать во 
взаимосвязи с такими понятиями, как «ин-
формационная культура», «информацион-
ная компетентность», «информационные 
умения». 

Исходя из анализа литературы [5; 9; 18; 
19; 22 и др.], можно отметить, что понятие 
«информационная культура» рассматрива-
ется с нескольких точек зрения: часть ис-
следователей связывают данное понятие с 
использованием ЭВМ (В. И. Варченко, 
Н. И. Гендина, В. А. Каймин и др.), другие к 
информационной культуре относят умение 
использовать различные источники ин-
формации: справочники, словари, энцик-
лопедии, инструкции и пр. (Ю. С. Инякин, 
В. А. Горский, Е. Л. Харчевникова и др.); 
третьи понимают информационную культу-
ру как главный компонент духовной куль-
туры общества, в том числе различных со-
циальных групп и отдельных личностей 
(Э. П. Семенюк, А. Д. Урсул и др.).  

Основой информационной культуры 
личности является овладение обучающи-
мися информационной компетентностью. 
Анализ литературы [2; 8; 14; 20; 22; 23] по-
казал, что существуют два основных подхо-
да к определению информационной компе-
тентности. Первый из них связан с исполь-
зованием компьютерных технологий в про-
цессе работы с информацией, т. е. приоритет 
отдается технической составляющей, в част-
ности использованию технических средств 
(компьютера, базы данных, электронных но-
сителей и др.). В этом случае процесс фор-
мирования информационной компетентно-
сти сводится к формированию умения ис-
пользовать технические средства для сбора, 
хранения, обработки и передачи информа-
ции [2; 14; 20]. Во втором подходе информа-
ционная компетентность трактуется как ин-
тегративное качество личности, являющееся 
результатом отражения процессов отбора, 
усвоения, переработки, трансформации и 
генерирования информации в особый тип 
предметно-специфических знаний, позво-
ляющее вырабатывать, принимать, прогно-
зировать и реализовывать оптимальные ре-
шения в различных сферах деятельности с 
возможным использованием технологиче-
ских средств [8; 13; 22; 23]. 

Начальным уровнем формирования 
информационной компетентности является 

информационная грамотность.  
Информационная грамотность, по мне-

нию О. А. Горобец [6], – это интегративная 
характеристика личности, определяющая ее 
способность решать элементарные инфор-
мационные задачи, возникающие в учеб-
ных или досуговых ситуациях, на основе 
использования знаний и умений в сфере 
информационной деятельности и в соответ-
ствии с усвоенной системой ценностей. 

Т. П. Хиленко [23] придерживается 
мнения, что информационная грамотность 
включает совокупность теоретических зна-
ний, а также навыков практического при-
менения, позволяющих эффективно нахо-
дить, оценивать, использовать информацию 
для ее успешного включения в разнообраз-
ные виды деятельности и отношений. 

Г. В. Кравченко и Е. А. Петухова [11] счи-
тают, что основой информационной грамот-
ности является умение запрашивать, искать, 
отбирать, оценивать, перерабатывать, созда-
вать информацию, используя различные ее 
источники, а также умение ориентироваться 
в постоянно изменяющемся мире новых 
технологий и безудержного роста информа-
ции. Они отмечают, что для формирования 
информационной грамотности у учащихся в 
первую очередь необходимо сформировать 
представления об окружающем мире как об 
информационном пространстве.  

О. Г. Калашникова, А. Ч. Талыпова, 
И. М. Синагатуллин под информационной 
грамотностью понимают наличие у челове-
ка «минимально необходимых знаний, 
умений и владений: нахождения и восприя-
тия информации посредством поиска в раз-
личных источниках; обработки, анализа и 
интерпретации информации в соответствии 
с учебной задачей; осуществления инфор-
мационной, познавательной и практиче-
ской деятельности с использованием раз-
личных средств информации и коммуника-
ции» [10, с. 294]. 

А. В. Горячев [7] включает в понятие 
«информационная грамотность» следую-
щие умения: определять возможные источ-
ники информации, стратегию ее поиска и 
получения; анализировать полученную ин-
формацию, используя различного рода схе-
мы, таблицы и т. д. для фиксации результа-
тов; оценивать информацию с точки зрения 
ее достоверности, точности, достаточности 
для решения проблемы (задачи); ощущать 
потребность в дополнительной информа-
ции, получать ее, если это возможно; нара-
щивать собственный банк знаний за счет 
лично значимой информации, необходи-
мой для своей деятельности в самых разных 
областях; использовать современные техно-
логии при работе с информацией; работать 
с информацией индивидуально и в группе. 
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Современное общество насыщено раз-
личными цифровыми ресурсами. Поэтому к 
пониманию информационной грамотности 
добавился цифровой аспект. Исходя из это-
го, в настоящее время говорят о цифровой 
информационной грамотности (digital 
information literacy), которая определяется 
как «умение получать доступ к информации, 
управлять ею, понимать, обобщать, переда-
вать, оценивать и создавать информацию 
безопасным и надлежащим образом посред-
ством цифровых технологий» [26, p. 6]. 

Анализ определений понятия «инфор-
мационная грамотность» позволяет нам 
утверждать, что данное понятие является 
многогранным, оно включает в себя как 
теоретические знания, так и совокупность 
специфических умений работать с инфор-
мацией, представленной как в бумажном, 
так и в цифровом варианте. 

Таким образом, проведанный анализ 
определений понятий «информационная 
культура», «информационная компетент-
ность» и «информационная грамотность» 
показал сходство данных понятий. Данные 
понятия характеризуют сложный, много-
уровневый и многоаспектный феномен вза-
имодействия человека и информации. В со-
ставе объема понятий выделяется много 
компонентов: от умения вести поиск ин-
формации, анализировать и критически 
оценивать найденные источники информа-
ции до их творческого использования в це-
лях решения многообразных задач, возни-
кающих в учебной, профессиональной, до-
суговой или иной деятельности. Данные 
компоненты есть не что иное, как инфор-
мационные умения.  

Под информационными умениями мы 
понимаем освоенные обучающимися спосо-
бы выполнения действий с информацией 
(поиск, преобразование, использование, 
оценка), обеспечиваемые совокупностью 
приобретенных знаний [3].  

Выделяются две группы информацион-
ных умений – информационно-поисковые и 
информационно-аналитические. 

К информационно-поисковым умениям 
можно отнести: умение искать информацию 
в различных источниках, в том числе сети 
Интернет; умение соблюдать правила ин-
формационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; умение ори-
ентироваться в учебнике, словаре, справоч-
ной литературе; умение работать с текстом 
(обращать внимание на выделения, опреде-
лять основную мысль; критически оцени-
вать источник информации с точки зрения 
его соответствия запросу и др.); умение 
находить информацию, факты, заданные в 
тексте в явном виде: числовые данные, от-
ношения и зависимости; вычленять содер-

жащиеся в тексте основные события и уста-
навливать их последовательность; умение 
использовать информацию, представлен-
ную в разных формах (текст, рисунок, таб-
лица, диаграмма, схема); умение хранить 
информацию на бумажных (альбом, тетрадь 
и т. п.) и электронных носителях (диск, 
USB-накопитель) в виде упорядоченной 
структуры (статей, изображений, аудиоря-
да, ссылок и т. п.).  

К информационно-аналитическим 
умениям относятся: умение описывать ана-
лизируемый объект (явление); умение 
сравнивать объекты (явления), классифи-
цировать; умение самостоятельно давать 
толкование понятиям; умение получать 
информацию из рисунка, схемы, алгоритма, 
таблицы; умение анализировать и создавать 
текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной за-
дачей; умение переводить информацию из 
одной формы в другую (кодирование и де-
кодирование информации); упорядочивать 
информацию по алфавиту, по числовым 
параметрам (возрастанию и убыванию); 
умение подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, на основе имею-
щихся знаний, жизненного опыта обнару-
живать недостоверность получаемой ин-
формации, пробелы в информации и нахо-
дить пути восполнения этих пробелов [1, 3]. 

Выделенные группы информационных 
умений являются основой информацион-
ной грамотности. Процесс формирования 
информационной грамотности является 
длительным. Нами выделены следующие 
этапы формирования информационной 
грамотности: 

1. Мотивационный – предусматривает 
формирование устойчивой мотивации обу-
чающихся к поиску, преобразованию, ис-
пользованию, оценке информации. 

2. Когнитивный – обеспечивает фор-
мирование совокупности необходимых зна-
ний о разных видах информации, специфи-
ке источников информации и способах ра-
боты с информацией. 

3. Деятельностный – направлен на ста-
новление специфических умений и навыков 
по поиску, преобразованию, использованию 
и оценке информации. 

4. Рефлексивный – позволяет созна-
тельно планировать, регулировать и кон-
тролировать работу с информацией, фикси-
ровать затруднения при ее поиске, преобра-
зовании, использовании, интегрировать в 
личный опыт полученную информацию, 
систематизировать полученный опыт рабо-
ты с информацией. 

Для формирования информационной 
грамотности в процессе обучения матема-
тике должны использоваться разнообраз-
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ные средства. Раскроем некоторые из них. 
Одним из основных средств являются 

специально составленные учебные задачи, 
которые предполагают выполнение зада-
ний на преобразование информации из од-
ной формы в другую (например, из текста в 
таблицу и наоборот); на интерпретацию 
информации: заполни таблицу, найди за-
кономерности в таблице, реши задачу с ис-
пользованием таблицы; задания, связанные 
со словесным описанием таблицы, диа-
граммы; задания на представление тексто-
вых данных в виде диаграммы, таблицы. 

Младшим школьникам необходимо 
уметь оценивать информацию, ее истин-
ность и ложность, доказывать и аргументи-
ровать свою точку зрения, ведь эти умения 
помогут успешно воспринимать информа-
цию вне школы, в реальной жизни. Приме-
ром подобных заданий по математике мо-
жет быть решение задачи типа: «Хватит ли 
средств на приобретение покупки?». В дан-
ном задании необходимо не только выбрать 
способ решения, но и оценить платежеспо-
собность. Кроме таких заданий могут быть 
использованы и контекстные задачи. 

Контекстные задачи по математике – 
это задачи, которые строятся вокруг реаль-
ных ситуаций или проблем из различных 
областей жизни. Они помогают школьни-
кам освоить математические навыки, при-
меняя их к практическим ситуациям. При-
ведем несколько примеров: 

1. Задача о прямо пропорциональной 
зависимости: В рецепте пирожных указано, 
что для приготовления 12 штук необходимо 
2 чашки муки. Сколько чашек муки понадо-
бится для 24 пирожных?  

2. Задача о скорости и расстоянии: Ав-
томобиль движется со скоростью 60 км/ч. 
Сколько часов семья Ивановых пробудет в 
пути, если необходимо преодолеть расстоя-
ние в 240 км?  

3. Задача о дележе конфет: В классе 
25 учеников, и учительница решила разде-
лить 75 конфет между всеми учениками по-
ровну. Сколько конфет достанется каждому 
ученику? 

4. Задача о времени: Маша пошла гу-
лять в 15:30 и вернулась в 17:40. Сколько 
времени девочка провела на улице?  

5. Задача о сборке пазла: Пазл состоит 
из 150 штук, и Саша уже сложил часть ри-
сунка, использовав третью часть от количе-
ства. Сколько штук пазла осталось собрать, 
чтобы получился весь рисунок?  

Эти примеры задач помогают учащим-
ся применить математические навыки в 
контексте повседневной жизни. Кон-
текстные задачи помогают учащимся уви-
деть связь между математикой и реальным 
миром, а также развивают навыки приме-

нения математических знаний в практиче-
ских ситуациях. 

На уроках математики также целесооб-
разно применять задания, побуждающие 
ученика высказывать свое мнение, отноше-
ние. Например, найди информацию в тексте, 
которая подтверждает твое мнение. Одним 
из заданий, развивающих умение рассуж-
дать, является задание «Всегда, иногда, ни-
когда», направленное на определение ис-
тинности высказываний. Ученик должен 
сделать выбор из трех возможных вариантов 
ответа: всегда выполняется, никогда не вы-
полняется или иногда выполняется и дока-
зать свою точку зрения. Также для развития 
умения аргументировать свою позицию сле-
дует как можно чаще задавать ученикам во-
прос «Почему?». Для понимания возможно-
стей различных средств представления ин-
формации рекомендуется задание «В какой 
форме лучше представить данную информа-
цию (таблица, текст, диаграмма)?». Данные 
задания сложны, однако именно аргумента-
ция своего выбора, доказательность ответов, 
оценка информации помогут детям сформи-
ровать информационные умения. 

Для формирования информационно-
поисковых умений целесообразно исполь-
зовать проектную деятельность, так как ос-
новными направлениями работы над про-
ектами являются сбор, систематизация, 
хранение, оценка и использование инфор-
мации. Для работы с младшими школьни-
ками по математике предлагаются следую-
щие типы проектов – исследовательские, 
информационные, творческие, практико-
ориентированные. В ходе выполнения про-
ектов учащиеся решают значимую для них 
проблему, требующую составления плана 
действия, определения того, какую инфор-
мацию необходимо найти и какими источ-
никами можно воспользоваться, к кому об-
ратиться за помощью в случае затруднения.  

На подготовительном этапе работы над 
проектом составляется список книг и элек-
тронных материалов, формируется подбор-
ка веб-сайтов по теме проекта. Ответствен-
ными за сбор информации могут быть учи-
теля, учащиеся, актив родителей [4]. 
Например, при подготовке проекта на тему 
«Мир животных в числах» учащиеся долж-
ны: выбрать самых больших и маленьких 
животных; собрать и классифицировать 
информацию по разделам (например, жи-
вотные степи, животные Севера, морские 
животные и др.); сравнить животных по 
размеру, массе и т. п.; создать коллектив-
ные и индивидуальные работы (создать 
книжечки); работать в группе: планировать 
работу, распределять работу между члена-
ми группы, совместно оценивать результа-
ты работы.  
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Для формирования умения искать ин-
формацию в различных источниках, в том 
числе сети Интернет, младшим школьни-
кам необходимо включать в домашнее за-
дание задания типа: «Найди информацию о 
том, как люди считали в древности» и др. 

По мнению А. А. Хищенко [24], форму-
ла современного урока должна выглядеть 
следующим образом: Урок = Адаптация + 
Теория поколений + Интерактив. В каче-
стве интерактивных инструментов на раз-
ных этапах урока необходимо использовать 
обучающие цифровые тренажеры для по-
строения цифровой среды взаимодействия 
участников образовательного пространства. 
Такое «взаимодействие в образовательном 
процессе порождает у обучающихся новые 
мотивы и цели, потребности, ожидания и 
интересы. Виртуальное пространство вклю-
чает в себя колоссальный образовательный 
потенциал. Основным источником распро-
странения информации в современном ми-
ре являются Интернет и средства массовой 
коммуникации, поэтому увеличивается и 
влияние информационного пространства 
при формировании личности, воспитании 
молодого поколения» [21, с. 303]. Цифро-
вые тренажеры позволяют организовать 
усвоение знаний и способов деятельности 
на трех уровнях: 1) осознанного восприятия 
и запоминания; 2) применения знаний и 
способов деятельности по образцу или в 
сходной ситуации; 3) творческого примене-
ния. Однако, по мнению Н. А. Лебедевой, 
Т. А. Чернецкой [12], несмотря на достаточ-
ное количество исследований, посвященным 
различным аспектам применения цифровых 
инструментов в области школьного матема-
тического образования, в педагогической 
практике используется мало программ, ко-
торые предполагают сложный высокоинтер-
активный образовательный контент.  

Для формирования информационной 
грамотности у младших школьников в про-
цессе обучения математике и достижения 
предметных и метапредметных результатов 
обучения при разработке цифровых образо-
вательных тренажеров мы предлагаем ис-
пользовать подход, основанный на интерак-
тивном инструменте учебного планирова-
ния – падагогическом колесе Аллана Кар-
рингтона. Австралийский педагог Аллан 
Каррингтон доработал таксономию Блума и 
создал Padagogy (от слова iPad) wheel (пада-
гогическое колесо), использование которого 
помогает обучающимся наилучшим обра-
зом расширить и углубить свои знания и 
умения [16].  

Основная функция падагогического ко-
леса, по мнению Н. Ф. Расуловой [17], – по-
мочь педагогам последовательно, опираясь 
на долгосрочные результаты образователь-

ного процесса, эффективно использовать 
мобильные приложения. Падагогическое 
колесо – это способ взглянуть на образова-
ние в цифровой век информации, которое 
должно соединять возможности мобильных 
приложений, трансформацию обучения, 
мотивацию, развитие познавательных 
навыков и способов получения информа-
ции при достижении нужных образова-
тельных результатов.  

Раскроем особенности создания цифро-
вого обучающего тренажера по математике 
для учащихся начальных классов. За основу 
мы взяли уточненную таксономию Блума, в 
которой выделены следующие уровни: за-
поминание, понимание, применение, ана-
лиз, оценка и создание. Исходя из этих 
уровней и особенностей детей младшего 
школьного возраста, мы считаем, что в 
цифровом тренажере должны быть зада-
ния, способствующие запоминанию прой-
денных математических фактов и на про-
верку умения их применять для решения 
математических задач. Для этого младшему 
школьнику предлагается при возникнове-
нии затруднения воспользоваться справоч-
ным материалом (поисковыми системами 
Яндекс, Google, развивающими платфор-
мами по математике и интеллектуальному 
развитию детей младшего школьного воз-
раста «Дети и наука», KidsSmart, электрон-
ной таблицей Exsel и т. д.). Сегодня, когда 
информационные технологии практически 
каждый день изменяют нашу жизнь, подход 
к справочным материалам в цифровых тре-
нажерах также претерпевает изменения. 
В «век скоростей» традиционные способы 
поиска и поступления нужной информации 
слишком медленны, поэтому справочная 
информация может быть представлена в 
виде комментариев к «образцу решения», 
закладок с нужными формулами и прави-
лами, интеллект-картами, инфографикой с 
опорными фактами.  

Для проверки понимания пройденного 
материала на этапе запоминания в трена-
жере должны присутствовать задания на 
обобщение и объяснение смысла использо-
ванных фактов. Для выполнения данных 
заданий младшие школьники могут объ-
единиться в малые группы, воспользоваться 
консультацией учителя. Для закрепления 
материала необходимо решить несколько 
однотипных примеров, объяснить решение 
задачи товарищу, в том числе с использова-
нием дистанционных интерактивных при-
ложений (онлайн-досок Ziteboard, sBoard, 
образовательной платформы Сферум или 
информационно-социальных платформ, 
например VK). 

Для формирования умений применять 
пройденный материал цифровой тренажер 
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должен содержать задания, предоставляю-
щие возможность учащимся продемонстри-
ровать способность использовать изученные 
математические методы для решения кон-
текстных задач, связанных с реальной жиз-
нью, для решения задач из других дисци-
плин или применять математические мето-
ды в новых ситуациях. После выполнения 
таких заданий необходимо выделить время 
для того, чтобы обучающие могли задать 
вопросы, которые у них возникли, и в ходе 
общей дискуссии разрешить возникшие за-
труднения. Также необходимо назначить 
«интервьюера», который, опросив учащихся, 
выбрал бы тот вид справочной информации, 
который был наиболее полезным при вы-
полнении задания. В ходе таких обсуждений 
младшие школьники учатся работать с раз-
ными видами информации и делятся своими 
умениями с остальными детьми.  

После решения заданий тренажера 
необходимо проанализировать выполнен-
ное, выделить существенные признаки изу-
чаемого понятия, оценить, что было значи-
мо и не значимо в пройденном материале 
при решении задач, определить связи, 
условия применимости и особенности ис-
пользованных при решении фактов. В ходе 
такого анализа младшие школьники долж-
ны получить продукт, который бы проил-
люстрировал степень усвоения материала. 
Продуктом может служить, например, ал-
горитм решения примеров, которые вызы-
вали наибольшие затруднения. Алгоритм 
может быть представлен в разных формах: в 
виде таблицы, блок-схемы, инструкции, 
пошагового описания.  

На этапе анализа необходимо органи-
зовать рефлексию деятельности на уроке. 
Обучающиеся должны оценить источники 
получения информации, а также свои уме-
ния понимать эти источники и пользовать-
ся предложенным справочным материалом. 
Учащиеся проводят ранжирование решен-
ных заданий, оценивают свою работу, вы-
двигают гипотезы и суждения о степени 
применимости использования изученных 
математических методов и понятий. 

Рассмотренные средства целесообразно 
использовать на разных этапах формирова-
ния информационной грамотности, кото-
рые были представлены выше. Так, в част-
ности, на мотивационном этапе для разви-
тия устойчивой мотивации обучающихся к 
поиску, преобразованию, использованию, 
оценке информации уместно использовать 
в процессе обучения математике кон-
текстные задачи. На когнитивном этапе для 
обеспечения формирования совокупности 
необходимых знаний о разных видах ин-
формации, специфике источников инфор-
мации и способах работы с информацией 

рационально использовать контекстные за-
дачи и обучающие цифровые тренажеры. 
Для становления специфических умений и 
навыков по поиску, преобразованию, ис-
пользованию и оценке информации на дея-
тельностном этапе формирования инфор-
мационной грамотности целесообразно ис-
пользовать обучающие цифровые тренаже-
ры, специально составленные задания для 
развития умений искать информацию, ана-
лизировать, аргументировать свой выбор, а 
также проектную деятельность. На рефлек-
сивном этапе, способствующем развитию 
умений планировать, регулировать и кон-
тролировать работу с информацией, фикси-
ровать затруднения в информационной де-
ятельности, полезно применять обучающие 
цифровые тренажеры, организовывать в 
ходе работы над проектом осмысление и 
оценку совместной деятельности и полу-
ченного продукта.  

Выделенные средства с точки зрения 
педагогической целесообразности и дидак-
тической значимости составляют основу 
проектирования методики формирования 
информационной грамотности младших 
школьников. При этом целесообразно орга-
низовывать деятельность по формированию 
информационных умений и на других 
предметах в начальной школе. В связи с 
этим широкая область данного исследова-
ния вызывает необходимость интеграции 
математики со смежными дисциплинами: 
русским языком, литературным чтением, 
окружающим миром и т. д. 

Заключение. Представленные в ста-
тье средства позволяют целостно сформи-
ровать информационно-поисковые и ин-
формационно-аналитические умения на 
всех этапах формирования информацион-
ной грамотности у младших школьников: 
мотивационном, когнитивном, деятель-
ностном и рефлексивном.  

Умения поиска, хранения, преобразо-
вания информации позволяют наряду со 
знаниями получать опыт практической дея-
тельности, опыт использования получен-
ных знаний в реальной жизни в информа-
ционном обществе и закладывают основу 
для последующего непрерывного образова-
ния в течение всей жизни.  

Основными средствами формирования 
информационной грамотности на уроках 
математики являются: учебные задачи, ко-
торые предполагают выполнение заданий 
на преобразование информации из одной 
формы в другую, задания для формирова-
ния поисковых умений, умений аргументи-
ровать, контекстные задачи, проекты, обу-
чающие цифровые тренажеры. Обширная 
область применения средств формирования 
информационной грамотности позволяет 



 59 

утверждать, что развитие информационных 
умений у младших школьников – это акту-
альная и востребованная область образова-

тельной деятельности, которая отвечает це-
лям современного образования. 
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