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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА  
В СТАНОВЛЕНИИ ПРЕДПОСЫЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье определена актуальность про-
блемы развития функциональной грамотности, которая 
рассмотрена на разных уровнях, определены особенности 
ее формирования в период дошкольного детства. Форми-
рование функциональной грамотности в дошкольном воз-
расте целесообразно рассматривать в общем контексте 
процесса накопления детьми социокультурного опыта и 
развития субъектной позиции. Информационную культуру 
авторы статьи рассматривают в качестве интегратив-
ного качества личности, которое характеризуется умени-
ем ребенка находить информацию в различных источниках, 
хранить и «работать» с ней. Информационная культура 
детей старшего дошкольного возраста характеризует-
ся развитием личностных качеств, позволяющих ребенку 
проявлять активность, осознанно относиться к позна-
ваемому, преобразовывать получаемые знания в своей 
деятельности. В структуре информационной культуры 
старшего дошкольника выделяют когнитивный, моти-
вационный, деятельностный и креативный компоненты.  
В статье представлены результаты проведенной диагно-
стики по сформированности показателей информацион-
ной культуры. Результаты вводной диагностики показали 

преобладание среднего и низкого уровня развития инфор-
мационной культуры детей, с преобладанием в развитии 
показателей когнитивного и мотивационного компонента. 
В материалах представлена технология формирования 
информационной культуры детей старшего дошкольного 
возраста, которая включает ориентационный этап, цель 
которого связана с развитием умений находить и опреде-
лять источники информации; этап восприятия (получения 
информации), ориентированный на развитие умений обоб-
щать, систематизировать, сравнивать; этап обработки 
информации (подражательно-исполнительный), направ-
ленный на развитие исследовательских умений, умений 
применять полученные знания в разных видах деятельно-
сти детей; этап преобразования, главная задача которо-
го связана с развитием творчества детей, инициативы и 
самостоятельности.

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, функ-
циональная грамотность, информационная культура, 
технология, развивающая образовательная среда, диагно-
стика, предпосылки, практические методы, социальное 
развитие, компоненты информационной культуры, социо-
культурные условия
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Original article

THE ROLE OF INFORMATION CULTURE OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN  
IN THE FORMATION OF PREREQUISITES FOR FUNCTIONAL LITERACY

5.8.1 — General pedagogic, history of pedagogic and education

Abstract. The article defines the relevance of the problem 
of developing functional literacy, which is considered at dif-
ferent levels, and the features of its formation in preschool 
children. The authors consider information culture as an inte-

grative quality of personality, which is characterized by the 
child’s ability to find information in various sources, store and 
“work” with it. Information culture of children of senior pre-
school age is characterized by the development of personal 
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qualities that allow the child to be active, consciously relate 
to what is learned, and transform the acquired knowledge in 
their activities. In the structure of information culture of the 
senior preschooler, there are cognitive, motivational, activity 
and creative components. The article presents the results of 
the diagnostics on the formation of indicators of information 
culture. The results of the introductory diagnostics show the 
predominance of the average and low levels of information 
culture development in children, with predominance of indica-
tors of the cognitive and motivational component. The materi-
als present a technology for the formation of information cul-
ture in older preschool children, which includes an orientation 
stage, the purpose of which is to develop the ability to find and 

identify sources of information; stage of perception (obtaining 
information), with focus on the development of skills to gener-
alize, systematize, and compare; the stage of information pro-
cessing (imitative-executive), aimed at developing research 
skills, the ability to apply the acquired knowledge in various 
activities; the stage of transformation, the main tasks of which 
are related to the development of children’s creativity, initia-
tive and independence.

Keywords: senior preschool age, functional literacy, 
information culture, technology, developing educational envi-
ronment, diagnostics, background, practical methods, social 
development, components of information culture, sociocultural 
conditions
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Введение
Актуальность. Современное общество в условиях гло-

бальных перемен определяет необходимость формирова-
ния у своих граждан компетенций, которые позволяют им 
успешно взаимодействовать в новых условиях, совершен-
ствоваться самим и способствовать развитию общества. 
Всё это выдвигает определенные требования к системе 
образования, которая должна обеспечить развитие навы-
ков ХХI в. — ключевых компетенций, функциональной 
грамотности, которые востребованы в современном обще-
стве [1]. Модернизация образовательных программ на всех 
ступенях ориентирована на разработку практико-ориенти-
рованных моделей образования, переориентацию техноло-
гического инструментария на развитие инициативы, само-
стоятельности в мышлении и действиях, ответственности 
обучающихся. Значимость проблемы развития функцио-
нальной грамотности определяется на нескольких уровнях:

– международном: функциональная грамотность — это 
своеобразный «культурный стандарт», который рассматри-
вается при сопоставлении социального и экономического 
уровня развития разных стран, а также при определении 
качества образования;

– общероссийском: развивающемуся обществу, эконо-
мике нужен человек, соответствующий духу времени, — 
человек, умеющий быстро осваивать нововведения, сам 
предлагающий вариативность в подходах к организации 
любого процесса; возрастают требования социума к компе-
тенциям выпускника, который должен быть не только тео-
ретически подкован, но и уметь применять свой знаниевый 
багаж в разных аспектах жизнедеятельности;

– личностном: успешная социализация, адаптация и 
интеграция в общество, с сохранением индивидуально-
сти и творческого подхода; в современных условиях зна-
чимым становится не просто демонстрировать усвоенные 
знания, но корректировать поставленную цель в соответ-
ствии с меняющимися условиями, подбирать соответству-
ющую технологию для ее реализации, учитывая возника-
ющие трудности и умения их преодолевать; актуальным 
становится воспитание «вероятностного мышления», раз-
вития умений быть готовым к выполнению определенных 
операций, которые еще не имеют отработанной схемы, 
готового алгоритма.

Изученность вопроса. Исходя из самих определе-
ний понятий «грамотности» — как определенного уровня 
развития умений, владения базовыми навыками чтения, 

письма и пр. — как категории образованности, и «функ-
ции» — как категории деятельности, необходимо рассма-
тривать функциональную грамотность с позиций прак-
тического применения имеющегося социального опыта. 
Анализ научной литературы показал, что существуют 
разные позиции на характеристику «функциональной 
грамотности». Ее рассматривают как способность чело-
века использовать имеющиеся и приобретаемые в тече-
ние знания, умения в различных жизненных ситуаци-
ях (А. А. Леонтьев) [2], как способность адаптироваться  
и решать задачи, связанные с разнообразными жизненны-
ми ситуациями (В. В. Николина) [3], как минимальный 
набор знаний и умений, позволяющих интегрироваться в 
социальное окружение (Е. А. и С. А. Седовы) [4], как базо-
вое образование личности (Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочу-
рова) [5], как составляющую культуры современного 
человека современного общества, как интегрированную 
характеристику личности, как умение использовать при-
обретаемые в течение всей жизни знания и умения в реше-
нии «широкого диапазона жизненных задач» в разных 
сферах человеческой жизни (К. А. Нурмулатова) [6]. Вме-
сте с тем при рассмотрении функциональной грамотности 
выделяют аспект, связанный с самим процессом приобре-
тения необходимого объема знаний и умений, как и фор-
мирование мотивов для постоянного их совершенствова-
ния и «наполнения» (А. А. Коцун, А. Н. Кохичко) [7].

Изучение основных подходов к характеристике функ-
циональной грамотности позволяет говорить о том, что 
данное понятие носит междисциплинарный характер, 
поскольку происходит «деление» на разные предметные 
области, но в целом функциональная грамотность — это 
компетентность и профессионализм в определенной пред-
метной области (Ю. Б. Дроботенко) [8].

Анализ научных исследований по проблеме функци-
ональной грамотности позволяет говорить о достаточ-
ной освещенности данной проблемы на уровне началь-
ного образования (Н. Н. Асхадуллина, Н. Ф. Виноградо-
ва, С. С. Пичугин, Л. А. Громова и др.) [9; 10]. При этом 
функциональная грамотность младшего школьника опре-
деляется готовностью успешно взаимодействовать с изме-
няющимся миром. Среди основных условий формирования 
функциональной грамотности в младшем школьном воз-
расте исследователи называют реализацию деятельност-
ного подхода, развитие поисково-исследовательских уме-
ний, использование логических приемов познавательной  
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деятельности, что несомненно должно учитываться в обра-
зовательном процессе дошкольной организации в целях 
реализации принципа преемственности образования.

В то же время относительно дошкольного возраста гово-
рить о полноценном развитии функциональной грамотно-
сти не приходится, поскольку дошкольный возраст — пери-
од формирования базиса личностной культуры, развития 
целостной и ценностной картины мира, период его познания. 
Учитывая особенности развития психических процессов, 
именно данный возрастной этап является тем периодом, ког-
да закладываются предпосылки для развития функциональ-
ной грамотности, когда у детей развиваются такие личност-
ные качества и формируются умения, которые впоследствии 
обеспечивают его успешность [11]. В связи с этим значимым 
становится рассмотрение проблемы становления предпосы-
лок функциональной грамотности в старшем дошкольном 
возрасте в контексте общего процесса социализации, разви-
тия личностных качеств и, учитывая новые социокультурные 
условия цифровизации общества, во взаимосвязи с формиро-
ванием информационной культуры старшего дошкольника.

Цель данного исследования — определение роли 
информационной культуры детей старшего дошкольно-
го возраста в становлении предпосылок функциональной 
грамотности. Задачи данной статьи: охарактеризовать 
основные критерии информационной культуры старше-
го дошкольника, проанализировать результаты внедрения 
алгоритма формирования информационной культуры детей 
старшего дошкольного возраста, выделить качества лично-
сти, необходимые для становления предпосылок функцио-
нальной грамотности в дошкольном возрасте.

Научная значимость работы определяется обосно-
ванием взаимосвязи развития информационной культуры 
детей старшего дошкольного возраста и предпосылок функ-
циональной грамотности, уточнении понятия «информаци-
онная культура детей старшего дошкольного возраста».

Теоретическая значимость работы заключается 
в определении основных компонентов информацион-
ной культуры детей старшего дошкольного возраста, 
условий их развития в контексте развития предпосылок 
функциональной грамотности. Практическая значи-
мость работы заключается в возможности применения 
в образовательной практике дошкольных организаций 
предложенного алгоритма формирования информаци-
онной культуры дошкольника в контексте становления 
предпосылок функциональной грамотности.

Методы исследования: сравнение, анализ научной 
литературы, эксперимент.

Основная часть
Анализ Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 1 и федеральной 
образовательной программы дошкольного образования 2 
показывает, что приоритетные задачи в области развития 
предпосылок функциональной грамотности связаны с раз-
витием социокультурного опыта ребенка, становлением 
субъектной позиции. Планируемые результаты в дошколь-
ном возрасте, определенные в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольного образования: 
«ребенок проявляет активность и умеет ее регулировать, 

проявляет самостоятельность и инициативу, использует 
математические знания, способы и средства для познания 
окружающего мира, согласовывает свои интересы с инте-
ресами партнеров по игре и др.» — свидетельствуют о том, 
что в период дошкольного детства необходимо создавать 
условия для личностных проявлений, апробирования полу-
чаемых знаний в области взаимоотношений, взаимодей-
ствия с природным и предметным миром.

В структуре функциональной грамотности в услови-
ях цифровизации общества выделяют и информационную 
грамотность, связанную с умением понимать, анализиро-
вать и использовать любую поступающую информацию. 
Исследователями установлена взаимосвязь между целена-
правленным процессом формирования информационной 
культуры детей старшего дошкольного возраста и станов-
лением функциональной грамоты в общем процессе соци-
ализации и его подготовкой к школе при взаимодействии 
ребенка с информационными ресурсами, в которых отдает-
ся предпочтение компьютерным технологиям [12]. На наш 
взгляд, особенности дошкольного возраста, требования к 
условиям применения ИКТ в работе с детьми предполагает 
проведение целенаправленной работы по расширению дет-
ских представлений о разнообразных источниках информа-
ции и способах ее применения.

Проводимая работа по изучению условий развития 
информационной культуры детей старшего дошкольно-
го возраста (МБДОУ № 8 «Южный Остров» р. п. Новос-
пасское Ульяновской области) позволяет рассматривать 
информационную культуру в качестве интегративного 
качества личности, которое характеризуется умением 
ребенка находить информацию в различных источниках, 
хранить, и «работать» с ней [13]. Акцент в данном про-
цессе смещается со сбора и запоминания информации  
на овладение навыком ее правильного применения, уме-
ния переноса освоенных знаний в разные виды детской 
деятельности, что отражает обобщенные умения челове-
ка при сформированности функциональной грамотности.  
В связи с этим формирование информационной культуры 
дошкольников тесно связано с развитием умения уста-
навливать причинно-следственные связи, с развитием  
наблюдательности, самостоятельности, коммуникатив-
ных и исследовательских умений. Старший дошколь-
ник, познавая мир, открывает для себя его новые грани, 
испытывает разные эмоции, осваивая новые способы дея-
тельности, в том числе преобразования. Для нас значи-
мым стал вопрос в открытии ребенку потенциала разных 
источников информации: Интернет, телевидение, обще-
ние, природа, театр, социум в познании и возможности 
применения, познаваемого в разнообразной деятельности. 
Значимость такого подхода — раскрытия всего многооб-
разия окружающего мира в качестве источника информа-
ции — имеет, на наш взгляд, особое значение в контексте 
усиления воспитательного аспекта деятельности, воспита-
ния детей на основных ценностях нашего общества.

Изучение педагогических условий и особенностей раз-
вития основ информационной культуры детей старшего 
дошкольного возраста [14; 15] позволяет выделить в ее 
структуре когнитивный, мотивационный, деятельност-
ный и креативный компоненты, характеристика которых  

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 URL: https://edu.gov.ru/press/6380/minprosvescheniya-rossii-utverdilo-federalnuyu-obrazovatelnuyu-programmu-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

(дата обращения: 28.06.2023).
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представлена в таблице. Показатели характеризуют инте-
грированность умений в области теоретического освоения 
и практического использования в разных ситуациях.

Проведенное исследование по изучению исходного 
уровня сформированности информационной культуры  

у детей 6 лет показало, что в основном у детей представ-
лен средний уровень сформированности основных показа-
телей информационной культуры — 58 %, низкий уровень 
информационной культуры определен у 38 % детей, высо-
кий — у 4 %.

Характеристика компонентов информационной культуры детей старшего дошкольного возраста

Компоненты Показатели

Когнитивный

Имеет представление о разных источниках информации, знает, где можно получить ответы на возникающие 
вопросы, имеет представление об устройстве, назначении, областях использования компьютерной техники; 
имеет представления о правилах безопасного использования ИКТ, прогнозирует последствия своего поведения, 
знает о современных профессиях, в которых эффективно используется компьютер, знает способы сохранения 
информации

Мотивационный Проявляет любознательность, интерес к познанию мира, исследовательской деятельности, к техническим 
средствам и компьютерной техники, стремится к поиску информации

Деятельностный
Применяет полученные знания в игровой, конструктивной, коммуникативной, творческой деятельности; 
проявляет инициативу и самостоятельность, умения исследовательской деятельности, использует современные 
технические средства для коммуникации

Креативный Проявляет интерес к преобразованию, творчески проявляет себя в театрализованной, исследовательской 
деятельности

Диагностика была направлена, в том числе, на выявле-
ние знаний детей об источниках информации и ее видах, 
о способах ее получения. Ответы детей свидетельствуют  
о том, что без опоры на наглядность, без наводящих вопро-
сов большинство детей затруднялись определить, откуда 
можно узнать что-то новое. Наиболее популярный ответ 
современных детей — компьютеры, телевизор, лишь один 
ребенок назвал книгу и взрослых в качестве возможных 
источников получения информации. Отвечая на вопрос, 
как может быть представлена информация, 30 % детей 
ответили: в тексте и числах; 35 % воспитанников делают 
попытки логически обосновать и оценить необходимость 
той или иной информации для своей деятельности, осоз-
нают значимость вопросов, могут участвовать в коллек-
тивном обсуждении интересующей темы. Как показывает 
анализ проведенной диагностики, в большинстве случаев 
развит когнитивный и мотивационный компонент. Дети 
только с помощью наводящих вопросов смогли ответить, 
как работать и что делать с получаемой информацией, как 
ее фиксировать и можно ли преобразовывать. Полученные 
результаты определили целесообразность введения прак-
тико-ориентированных методов познания окружающего 
мира, что нашло отражение в разработанной технологии 
формирования информационной культуры детей старшего 
дошкольного возраста при изучении тематических разде-
лов: «Информация вокруг нас», «Помощники в познании 
мира», «Творим и фантазируем».

Основные задачи ориентационного этапа технологии 
связаны с развитием умений находить и определять источ-
ники информации, развитием интереса и осознанного 
отношения к получаемой информации с помощью бесед, 
проблемных ситуаций, дидактических игр, ИКТ-техноло-
гий. На этапе восприятия (получения информации), ори-
ентированного на развитие умений обобщать, системати-
зировать, сравнивать и воспитание оценочного отношения 
к изучаемому применяются игровые, поисковые методы, 
метод наблюдения (в частности, за явлениями природы, 
растениями), виртуальные экскурсии. Этап обработки 
информации (подражательно-исполнительный) связан  
с развитием исследовательских умений, умений при-
менять полученные знания в разных видах деятельно-
сти детей. На этапе преобразование основное внимание 

направлено на развитие творческих способностей детей, 
развитие инициативы и самостоятельности.

Важным условием формирования информационной 
культуры детей старшего дошкольного возраста является 
создание развивающей, стимулирующей предметно-про-
странственной среды дошкольной организации, обога-
щенной за счет проектирования территории познания, 
творчества и преобразования. Территория познания — 
это обобщающее название естественных явлений и про-
цессов, протекающих в природе, природных объектов и 
созданных человеком предметов искусства, творчества, 
технологического оборудования. Территория познания 
включает в себя детские лаборатории с оборудованием  
для детального изучения (микроскоп), компьютеры, 
игровые приставки; фотоальбомы, карты (физические 
и географические), слайды, видеофильмы и пр. Кладо-
вая мудрости — это книжный фонд детского сада, набор 
фотоальбомов энциклопедий. Территория преобразова-
ния и творчества — это место творческих проявлений 
дошкольников, возможность преобразования, творческо-
го выражения (центры изо, детский театр, художествен-
ные выставки). Повторная диагностика показала динами-
ку в развитии деятельностного компонента: высокий уро-
вень поднялся с 4,1 до 20,8 %, низкий сократился с 37,6  
до 16,7 %, а средний проявился у 62,5 % респондентов.

Таким образом, можно констатировать, что последова-
тельность в развитии показателей информационной куль-
туры старшего дошкольника — от организованного воспи-
тателем/взрослым целенаправленного восприятия, знаком-
ства с источниками информации, понимания ее нужности и 
важности и ценности как для своей деятельности, так и для 
других людей, — к выработке умений применять ее, сохра-
нять и использовать в разных видах деятельности позволя-
ет говорить о роли и значении сформированности инфор-
мационной культуры в старшем дошкольном возрасте как 
предпосылки в развитии функциональной грамотности.

Выводы
Проведенная работа по формированию информацион-

ной культуры детей старшего дошкольного возраста позво-
ляет определить ее роль в развитии предпосылок функцио-
нальной грамотности.
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Формирование функциональной грамотности в дошколь-
ном возрасте целесообразно рассматривать в общем контек-
сте процесса накопления детьми социокультурного опыта  
и развития субъектной позиции.

Информационная культура детей старшего дошколь-
ного возраста характеризуется развитием личностных 
качеств, позволяющих ребенку проявлять активность, 
осознанно относится к познаваемому, преобразовывать  
в своей деятельности. В структуре информационной куль-
туры старшего дошкольника выделяют когнитивный, моти-
вационный, деятельностный и креативный компоненты.

Компоненты информационной культуры детей стар-
шего дошкольного возраста можно рассматривать в 

качестве предпосылок становления функциональной 
грамотности, поскольку они характеризуются умения-
ми устанавливать причинно-следственные связи, раз-
витием исследовательских умений, наблюдательности, 
осознанности. Информационная культура позволяет оце-
ночно относится к получаемой информации, развивает 
самостоятельность в принятии решения, обеспечивает 
перенос усвоенных знаний под руководством взрослых  
в новые условия деятельности.

Развитие информационной культуры детей осущест-
вляется в процессе всей проводимой работы в дошкольной 
организации на основе деятельностного подхода с исполь-
зованием активных методов познания.
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