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Аннотация. Представлены теоретические и практические направления экспериментального 

исследования, проведенного при поиске механизмов эффективного формирования информа-

ционной культуры младших школьников. Предположение о том, что важная роль в этом про-

цессе принадлежит использованию сетевых образовательных технологий, было подтверждено. 

Методологической основой теоретического обоснования стали положения дидактики о фор-

мах предоставления учебной информации. Генерализация способов обучения предполагает их 

значительное расширение вместе с увеличением возможностей в использовании форм и 

средств обучения. Мы опирались на положение о том, что в дидактике способ обучения вклю-

чает в себя выбор определенного метода, приема, средства и формы обучения, служащих дос-

тижению поставленной дидактической задачи. Построение способа должно обеспечивать ус-

ловия для такого взаимодействия педагога и обучаемого, которое не только приводит младше-

го школьника к усвоению знаний, но и помогает ему овладеть способами познания, способст-

вует его интеллектуальному развитию. Приведены некоторые способы организации сетевого 

взаимодействия, эффективность которых была доказаны в ходе экспериментальной работы. 
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Abstract. We presented theoretical and practical directions of experimental research conducted in 

search of mechanisms of effective formation of information culture of junior schoolchildren. We con-

firmed the assumption that the use of networked educational technologies played an important role in 

that process. The methodological basis of the theoretical justification was the provisions of didactics 

on the forms of providing educational information. The generalization of learning methods involves a 

significant expansion along with increased opportunities to use learning forms and tools. We relied on 

the provision that in didactics, the method of training includes the choice of a certain method, recep-

tion, means and form of training that serve to achieve the given didactic task. The construction of the 

method should provide the conditions for such interaction between the teacher and the student, which 

does not only lead the younger student to learn, but also helps him to master the ways of knowledge, 

contributes to his intellectual development. We presented some methods of networking and proved 

their effectiveness during the experimental work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Трансформация дидактической системы 

образования, которая происходит в современ-

ном обществе после повсеместного внедрения 

онлайн-уроков, требует детального системно-

го анализа структурных компонентов, оценки 

возможностей в условиях дистанционного 

обучения и дальнейшего смыслового развития 

традиционных основ. Это предупреждает 

опасность прямого переноса способов обуче-

ния в онлайн-режим и позволят сохранить 

достижения отечественных ученых.  

Основными компонентами дидактики 

являются отбор содержания учебной инфор-

мации и организация учебного процесса, на-

правленного на ее усвоение. Отобранная и 

структурированная учебная информация яв-

ляется неотъемлемой частью культурного 

наследия, необходимого для усвоения под-

растающему поколению. По мнению ученых 

[1; 2], работа с учебной информацией, ее по-

иск, анализ, запоминание, воспроизведение, 

составляет основное направление процесса 

формирования информационной культуры.  

В целенаправленной организации данно-

го процесса необходимо учитывать широкий 

круг непроизвольной информации, которую 

получают дети младшего школьного возрас-

та, однако учебная информация программно-

го материала должна быть наиболее значима 

для восприятия и нивелировать воздействие 

неуправляемых информационных потоков. 

Управление выбором технологий обучения 

позволяет воздействовать на стихийные, не-

произвольные процессы, что делает избира-

тельным самостоятельный выбор информа-

ции и средства ее применения. 

Изучение вопроса содержания работы 

по формированию информационной куль-

туры. Рассматривая вопрос об источнике 

информации, мы исходили из того, что осно-

ву ведущей деятельности младшего школь-

ника составляет усвоение учебной информа-

ции, которая зафиксирована в образователь-

ных программах. Ее расширение осуществ-

ляется за счет получения дополнительных 

уточнений и рассмотрения близких понятий, 

что используется как основа содержания 

внеурочной деятельности. Важным остается 

опора на документы (Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, при-

мерная образовательная программа), которые 

достаточно точно определяют кругозор под-

растающего поколения. 

В процессе формирования информаци-

онной культуры мы изучали и проанализиро-

вали источники информации, которые воз-

действуют на младших школьников, вызы-

вают у них интерес, которые целесообразно 
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использовать в большей или меньшей мере. 

Источники информации связаны с таким 

компонентом, как средства работы с инфор-

мацией, которые можно разделить на средст-

ва визуализации, контроля и коммуникации. 

При работе с каждым из них обучаемые не 

только получают информацию, но и прово-

дят все операции, составляющие суть работы 

с ней (поиск, анализ, хранение, передача). 

Средства визуализации в цифровой сре-

де напрямую связаны с информацией, хра-

нящейся в глобальных и локальных базах 

данных, мультимедийных библиотеках. Лю-

бое понятие или явление, подлежащее изуче-

нию, находится с помощью поисковой сис-

темы и демонстрируется учащимся.  

Средства контроля зависят соответствен-

но от целей и задач самого контроля. Кон-

троль результатов деятельности может быть 

обеспечен автоматизированными средствами 

передачи данных на электронных носителях. 

Может осуществляться промежуточный кон-

троль результатов завершенного этапа рабо-

ты. При групповой работе, когда от результа-

тов работы одной группы зависят результаты 

работы всех групп, необходимо применять 

средства самоконтроля. Здесь большую зна-

чимость имеют электронные системы, обес-

печивающие быстроту и качество определе-

ния правильности выполнения задания.  

Выбор средств коммуникации составля-

ет основу механизмов взаимодействия уча-

щихся. Это могут быть мобильные средства 

связи (чат, голосовая почта, смс и др.), сред-

ства видеокоммуникации. Кроме этого ком-

муникация может быть организована с по-

мощью передачи информации в виде фикса-

ции наиболее значимого учебного материала 

с помощью знаков и символов. Умение вы-

делить главное и передать информацию в 

знаковой форме является важным в инфор-

мационной культуре. Как средства коммуни-

кации возможно использовать любые дос-

тупные сервисы для совместного документо-

оборота, организации онлайн-сеансов в ре-

жиме реального времени, обеспечивающих 

прямое взаимодействие между учителями и 

учениками: блоги, форумы, социальные 

группы в сетях и т. п. 

В современном обществе, имеющем 

приоритет получения информации через Ин-

тернет, большее значение приобретает при-

менение электронных образовательных ре-

сурсов. Даже замкнутые группы, в которых 

удобно использовать неавтоматизированные 

средства, получают и распространяют ин-

формацию не только внутри группы, так как 

используют современные информационные 

возможности. Поэтому контроль электрон-

ных источников информации и управление 

ими становится важным в данном процессе. 

В этом проявляется глобальный характер 

информационных потоков в современном 

обществе, что непосредственно влияет на 

процессы, связанные с формированием ин-

формационной культуры. 

Изучение вопроса организации процес-

са усвоения учебной информации с исполь-

зованием сетевых технологий. Разветвлен-

ная направленность информационных пото-

ков образует сеть их приема и передачи. В 

связи с этим формулируется новая учебная 

задача – научить взаимодействовать в инфор-

мационном пространстве. Исходя из вариации 

форм и средств можно описать способы рабо-

ты с информационными потоками, которые 

могут воздействовать на младшего школьника 

через автоматизированные системы или неав-

томатизированном образом (в непосредствен-

ном общении при встрече), а также циркули-

ровать в ограниченном, замкнутом простран-

стве (в группе) или быть рассеянными пото-

ками, направленными на неограниченное ко-

личество младших школьников, принимаю-

щих информацию.  

Понятие о сетевом взаимодействии в пе-

дагогике стало рассматриваться как одна из 

форм управления образовательной организа-

цией (М.Б. Захарова [3]). А.М. Лобоком опи-

сано сетевое взаимодействие как управленче-

ский феномен. Исследователь структурирует 

процесс диалога между школами, имеющими 

уникальные ресурсы и готовыми выступать 

самостоятельными элементами сети [4].  

Д.В. Моглан пишет, что сетевое взаимодей-

ствие связано с выбором программно-

компьютерных средств, задающих специфи-

ку сетевых действий. К ним относит асин-

хронные инструменты, обеспечивающие 

связь с задержкой во времени (электронная 

почта, форум, запись и просмотр видеомате-

риалов и др.), и синхронные, которые позво-

ляют организовать взаимодействие в режиме 

реального времени (чат, вебинар, телемост, 

телефон и др.) [5]. По мнению Д.В. Моглан, 

использование асинхронных инструментов 
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более удобно в обращении и работа с ними 

не требует затрат на оборудование. Однако 

решение современных целей и задач образо-

вания связано именно с организацией взаи-

модействия синхронными инструментами. 

Анализ работ по сетевому взаимодейст-

вию позволил выделить основные представ-

ления о сетевом взаимодействии: 

 любое взаимодействие с использова-

нием ИКТ между образовательными органи-

зациями; 

 любое взаимодействие между образо-

вательными организациями посредством се-

ти Интернет; 

 информационный обмен ресурсами 

между организациями; 

 совместная результативная деятель-

ность равноправных образовательных орга-

низаций. 

Понятие о сетевом взаимодействии из 

сферы управления образовательными орга-

низациями постепенно перешло в область 

профессиональной подготовки, координации 

процессов обмена опытом педагогов, и те-

перь стали появляться работы, в которых оно 

рассматривается как специальная форма ор-

ганизации групповой совместной деятельно-

сти обучающихся (И.Ю. Шустова [6] и др.). 

Для определения специфики сетевого 

взаимодействия младших школьников рас-

смотрим понятие о взаимодействии и совме-

стной деятельности, в ходе которой она осу-

ществляется. В современных подходах к по-

строению образовательного процесса учиты-

ваются требования, разработанные психоло-

гами и педагогами прошлого века к органи-

зации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, и придается особое значение 

именно совместной взаимосвязанной дея-

тельности, позволяющей создать условия для 

активного обмена обучающей информацией.  

Сотрудниками лаборатории социокуль-

турных образовательных практик Института 

системных проектов Московского городского 

педагогического университета Е.А. Асоновой, 

К.С. Киктевой, А.Н. Россинской, О.В. Сенен-

ко были выделены шесть типов совместной 

деятельности учащихся, которые, по их мне-

нию, могут продуктивно использоваться не 

только в очном формате, но и в сетевом. 

1. Общий опыт и его обсуждение.  

2. Переработка информации и презен-

тация результатов.  

3. Взаимное обучение и/или контроль.  

4. Совместное творчество и краудсор-

синг.  

5. Игра и рефлексия.  

6. Разный опыт и точка сборки.  

Таким образом, можно говорить о специ-

фике сетевой совместной деятельности, про-

являющейся в том, что результат выполнения 

заданий каждого обучающегося влияет на ре-

зультат других членов группы и всей группы 

в целом. Важность использования в системе 

образования сетевых форм взаимодействия 

связана с инновационными процессами, про-

исходящими в современном информационном 

обществе, где постоянно увеличивается ско-

рость распространения информации и от ее 

своевременной обработки зависит успешность 

в профессиональной сфере.  

Опыт использования сетевых техно-

логий. Здесь можно обраться к способам 

взаимодействия. А.Г. Асмолов писал, что 

формы учебного взаимодействия являются 

важными элементами среды жизни школьни-

ка и представляют собой специально органи-

зованное общение учителя с учащимися и 

учащихся друг с другом [7]. В педагогике 

описаны несколько типов взаимодействия и 

способов совместной деятельности [8], ис-

пользование которых в цифровой среде со-

ставляет основу сетевого взаимодействия 

младших школьников.  

1. Взаимодействие «учитель – группа 

обучающихся», при котором отсутствует со-

трудничество. Оно осуществляется в процес-

се фронтальной формы работы, где обучаю-

щиеся являются одной замкнутой группой. 

Учитель устанавливает взаимодействие с ка-

ждым обучающимся, которые выполняют 

одинаковые задания самостоятельно, без 

учета результатов, полученных другими чле-

нами группы. В цифровой среде данный тип 

взаимодействия реализуется при проведении 

уроков, направленных на сообщение инфор-

мации по видеосвязи. 

2. Взаимодействие «учитель – группа 

обучающихся, дифференцированных по 

уровню обученности», при организации 

групповой работы учитывающее средний 

уровень возможностей школьников. В каж-

дой группе взаимодействие проходит между 

учителем и каждой замкнутой группой, 

внутри которой обучающиеся не взаимодей-

ствуют друг с другом. Это позволяет подби-
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рать задания с учетом возможностей обу-

чающихся и выстраивать уровневое обуче-

ние. При реализации такого взаимодействия 

необходимо использовать не только видео-

связь, но и пользоваться средствами быстро-

го обмена сообщениями. Причем контроль со 

стороны учителя за процессом передачи со-

общений между членами группы может от-

сутствовать. Здесь необходимо использовать 

автоматизированные средства контроля. На-

пример, учитель в начале онлайн-урока зада-

ет каждой группе вопросы и включает режим 

опросника с тестовыми заданиями.  

3. Сотрудничество на основе коопера-

ции. Продукт групповой работы складывает-

ся из результатов работы каждого участника 

группы. При реализации данного типа взаи-

модействия также очень высока роль автома-

тизированных систем контроля. Подбор за-

даний здесь отличается тем, что в них вклю-

чена необходимость демонстрации промежу-

точных результатов. В среде Scratch можно 

создать карточки с арифметическими выра-

жениями: значение выражения на одной кар-

точке является первым компонентом ариф-

метического действия на другой карточке; 

загружается набор карточек Scratch и разда-

ется всем учащимся. Ошибка при вычисле-

ниях нарушает цепочку выполнения задания. 
4. «Мозговой штурм». Тип взаимодейст-

вия, предполагающий, что каждый обучаю-
щийся предлагает свое решение поставлен-
ной проблемы, после все обсуждают и аргу-
ментируют свои предложения, вырабатывая 
общую позицию. Данный тип взаимодейст-
вия может проходить по видеосвязи и пред-
полагает участие в дискуссии всех подклю-
ченных к ней обучаемых. 

5. Позиционный тип взаимодействия. При 

организации взаимодействия данного типа 

учитель предлагает каждому обучающемуся 

или каждой сплоченной группе определенный 

способ решения поставленной задачи. После 

обучающиеся в ходе дискуссии находят наи-

более оптимальное решение, то есть результат 

получает каждый член группы, но этого ока-

зывается недостаточно и требуется дальней-

ший анализ и обобщение собранных сведе-

ний. Здесь используются возможности разных 

цифровых ресурсов, в том числе автоматизи-

рованных средств контроля. 

Организация взаимодействия образует 

сеть информационного потока. Без интегра-

ции необходимых сведений, полученных ка-

ждым обучаемым, невозможно прийти к за-

данному результату. Такое взаимодействие 

можно назвать сетевым. 

ВЫВОДЫ 

Опираясь на выделенную методологиче-

скую основу, мы предположили, что меха-

низмами организации взаимодействия обу-

чаемых, направленного на формирование ин-

формационной культуры, являются: отбор 

содержания учебного материала, позволяю-

щего ставить и решать несколько познава-

тельных задач, имеющих общую цель, а ре-

шения которых могут быть найдены разными 

способами. Для реализации этого необходимо 

разделить процесс совместной деятельности; 

разработать познавательные задачи, требую-

щие осуществления совместной деятельности; 

определить формы взаимодействия, позво-

ляющие решать общие задачи в определенно 

заданный промежуток времени. Эксперимен-

тальная работа проходила в ГБОУ «Школа 

1080» г. Москва в течение 2019/2020 учебного 

года в начальной школе. При анализе ее ре-

зультатов были выявлены количественные и 

качественные показатели, доказывающие эф-

фективность использования сетевых техноло-

гий при формировании информационной 

культуры младших школьников.  
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