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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются 

особенности формирования элементов цифровой 
грамотности младших школьников на уроках ин-
форматики, связанные с применением в образо-
вательном процессе облачных сервисов, позволя-
ющих коллективно работать над документами. Вы-
деляется проблема, обусловленная несоответстви-
ем формата классно-урочной системы требовани-
ям, необходимым для освоения основ цифровой 
грамотности в начальной школе. Цель статьи – вы-
явить и обосновать условия формирования у млад-
ших школьников личностных и метапредметных ре-
зультатов, обеспечивающих овладение элементами 
цифровой грамотности.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых доку-
ментов начального общего образования, научно-
исследовательских работ отечественных и зарубеж-
ных ученых, опыта обучения школьников информа-
тике на разных ступенях общего образования.

Результаты. Выявлены условия, позволяющие 
формировать у младших школьников личностные и 
метапредметные результаты, обеспечивающие раз-
витие на их базе элементов цифровой грамотности. 
Предложена универсальная модель организации се-
тевого взаимодействия на уроках информатики в на-
чальной школе на основе использования распреде-
ленных групп в рамках одного класса. 

Заключение. Описанная в статье модель органи-
зации сетевого взаимодействия в распределенных 
группах в рамках одного класса может быть адапти-
рована для различных образовательных учреждений 
основного образования. Основными преимуществами 
данной модели являются: отсутствие проблемы согла-
сования единого времени для мегауроков, миними-
зация рисков технических сбоев, единство образова-
тельных программ, простота организации мегауроков.

Ключевые слова: цифровая грамотность млад-
ших школьников, личностные и метапредметные 
результаты, сетевое взаимодействие, облачные 
сервисы, коллективная работа над документом.

П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассмотрим особенности формиро-
вания цифровой грамотности младших 

школьников на уроках информатики, связан-
ные с применением в образовательном процес-
се облачных сервисов. Цель статьи – выявить и 
обосновать условия формирования у младших 
школьников личностных и метапредметных ре-
зультатов, обеспечивающих овладение элемен-
тами цифровой грамотности.

Современным детям цифровой эпохи тре-
буются новые умения и способности [Солдатова 
и др., 2013а, с. 18], которые необходимы поко-
лению, использующему гаджеты с раннего дет-
ства [Солдатова и др., 2012, с. 30]. Среди млад-

ших школьников с каждым годом неуклонно 
растет количество детей, которые к десятилет-
нему взрасту уже имеют свой канал на YouTube, 
аккаунт в социальных сетях (например, «ВКон-
такте» и Instagram). Таким образом, различные 
блоги, вики, социальные сети оказывают серьез-
ное воздействие на способ получения знаний 
современными школьниками. Одной из основ-
ных проблем получения информации в Интер-
нете является спорная оценка достоверности по-
лучаемой информации [Артеменко, 2012, с.33].

Как отмечается в исследованиях ИИТО   
ЮНЕСКО, если пользователи не знакомы с нор-
мами защиты персональных данных в медий-
ном социуме, они могут непредумышленно сде-
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лать свою частную информацию достоянием об-
щественности. Дети и подростки не всегда могут 
предвидеть негативные последствия своего по-
ведения в сети Интернет, вследствие чего могут 
подвергаться контентным, коммуникационным, 
потребительским и техническим рискам [Солда-
това, Рассказова, 2014, с. 151]. 

Одним из способов обезопасить подрастаю-
щее поколение от угроз, возникающих в связи с 
использованием Интернета, является обеспече-
ние специальной подготовки школьников. Дру-
гими словами, мы обязаны глубоко переосмыс-
лить и пересмотреть школьное образование и 
его цели [ICT in…, 2012, с. 16]. Сегодня важной 
задачей для образования становится необходи-
мость закладывать основы цифровой грамот-
ности на всех уровнях образования, причем де-
лать это необходимо начиная с начальной шко-
лы [Pedagogies…, 2012, с.17].

Методологию исследования составля-
ют анализ и обобщение нормативно-правовых 
документов начального общего образования, 
научно-исследовательских работ отечественных 
и зарубежных ученых, опыта обучения школьни-
ков информатике на разных ступенях общего об-
разования.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ [Ивкина и др., 2014; Ив-
кина, Пак, 2015; Солдатова и др., 2012; Солдато-
ва и др., 2013а,б,в; Солдатова, Рассказова, 2014; 
ICT in…, 2012; Pedagogies…, 2012]. В работах                     
И.М. Ивкиной, Н.И. Пака отражается опыт ис-
следований в области обучения школьников ин-
форматике на платформе «Мегакласс», характе-
ризующейся, прежде всего, активным сетевым 
взаимодействием учащихся различных школ, 
организованных в межшкольные группы смен-
ного состава, объединяющей в сообщество учи-
телей информатики, учеников, студентов и пре-
подавателей университетов. В работах Г.В. Сол-
датовой, Е.И. Рассказовой изложены сведения 
об образе жизни и особенностях цифрового по-
коления, о влиянии онлайн-рисков на развитие 
детей. В научных трудах данных авторов иссле-
дуются подходы к определению и соотношению 
понятий «цифровая грамотность», «медиагра-

мотность, «цифровая компетенция». В работах 
зарубежных авторов (I. Kalaš, H.E. Bannayan, L. 
Conery, S. Tuominen) освещены вопросы педаго-
гики медиа- и информационной (цифровой) гра-
мотности, в том числе и для начальной школы 
[ICT in…, 2012; Pedagogies, 2012] .

Результаты исследования. Цифровая без-
опасность – это компонент цифровой грамот-
ности, развитие которого является актуальным 
именно для начальной школы. Согласно ФГОС1, 
личностные и метапредметные результаты осво-
ения основной образовательной программы на-
чального общего образования можно конкре-
тизировать с позиции цифровой грамотности и 
цифровой безопасности:

– освоение этических норм работы с инфор-
мацией коллективного пользования;

– соблюдение правил и норм поведения во 
время совместной работы над документом в об-
лачном сервисе;

– владение диалогической формой комму-
никации с использованием средств и инстру-
ментов ИКТ и дистанционного обще ния; 

– осуществление взаимного контроля и ока-
зание в сотрудничестве необходимой взаимопо-
мощи посредством ИКТ (в т.ч. с использованием 
облачных сервисов) и др.

Для формирования перечисленных выше 
результатов у младших школьников необходи-
мы определенные условия, которые позволят 
организовать удаленное сетевое взаимодей-
ствие учащихся в урочной деятельности. Таки-
ми условиями обладает образовательная тех-
нологическая платформа «Мегакласс» [Ивкина, 
Пак, 2015, с. 34]. Основой для организации се-
тевого взаимодействия являлось использова-
ние облачных технологий, обладающих такими 
преимуществами, как «доступность с различных 
устройств и отсутствие привязки к рабочему ме-
сту» [Литвинова, 2014, с. 458].

В 2016–2017 учебном году участниками пи-
лотного проекта «Мегакласс: начальная школа» 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования [Электронный ресурс] // Феде-
ральный государственный образовательный стандарт [Офиц.
сайт]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/922 (дата обра-
щения: 16.11.2017).
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стали обе подгруппы 4 А класса МАОУ «Гимна-
зия № 9» г. Красноярска, занимающиеся в разных 
корпусах гимназии. Это позволило организовы-

вать совместную работу школьников в распреде-
ленных в пространстве группах, что отвечает фор-
мату мегаурока [Ивкина и др., 2014, с. 38]. 

Рис. 1. Организация работы распределенных групп с облачным сервисом 
Fig. 1. Organization of work of distributed groups with cloud services

Кабинет 3–03, основной корпус Кабинет 3–17, новый корпус

Для того чтобы организовать сетевое вза-
имодействие в распределенных группах, была 
выработана следующая модель организации ра-
боты с копиями задания для совместной рабо-
ты, хранящегося на облачном сервере. Такая мо-
дель позволяет школьникам одновременно ра-
ботать в распределенных парах или группах над 
одним и тем же заданием.

Мегауроки в начальной школе были органи-
зованы в соответствии со структурой традицион-
ного урока, но на каждом из этапов урока пред-
полагались различные виды совместной сетевой 
деятельности и разный режим работы: синхрон-
ный или асинхронный. Изучение нового материа-
ла в формате мегаурока предполагало фронталь-
ную работу с использованием конференцсвязи, 

закрепление и контроль знаний осуществлялись 
через совместную индивидуальную или группо-
вую работу с заданиями, реализованными в об-
лачных сервисах, этап рефлексии предусматри-
вал обмен мнениями, впечатлениями об уроке 
посредством конференцсвязи. 

Все задания для сетевого взаимодействия 
школьников разрабатывались нами с опорой на 
принцип постепенного ослабления регламенти-
рования организации совместной деятельности 
в процессе сетевого взаимодействия. Так, в зада-
ниях на первых мегауроках учащимся были даны 
подсказки, каким образом следует распределить 
совместную деятельность в облачном сервисе, за-
тем обучающимся было необходимо самим пла-
нировать свою деятельность, координировать 

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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действия и т.д. В качестве средства для общения 
между школьниками был использован чат Google.

Несмотря на то что основной задачей ис-
следования являлась организация сетевого вза-
имодействия младших школьников как условия 
формирования элементов цифровой грамотно-
сти, на мегауроках проводилась оценка образо-
вательных результатов. В течение каждого урока 
заполнялись специальные листы наблюдения за 

учащимися, с помощью которых отслеживалось 
формирование образовательных результатов (в 
том числе личностных и метапредметных) как на 
всех этапах урока, так и в процессе выполнения 
учащимися совместных сетевых заданий. 

По итогам заполнения оценочных листов 
можно сделать вывод о том, что уровень сфор-
мированности отслеживаемых критериев повы-
шается от 1 к 6 мегауроку. 

Рис. 2. Уровень сформированности отслеживаемых критериев
Fig. 2. Level of development of the monitored criteria

Заключение. На основании анализа реа-
лизованной модели можно сделать вывод о 
том, что удаленное сетевое взаимодействие в 
распределенных группах в рамках одной шко-
лы способствует формированию личностных и 
метапредметных образовательных результа-
тов у младших школьников, обеспечивающих 
в дальнейшем развитие элементов их цифро-
вой грамотности. Также следует отметить, что, 
в отличие от межшкольной модели мегаклас-
са, модель организации сетевого взаимодей-
ствия в рамках одной школы обладает рядом 
преимуществ:

– отсутствие проблемы согласования едино-
го времени для мегауроков;

– минимизация рисков технических сбоев;

– единство образовательных программ;
– простота организации мегауроков.
Эти преимущества позволяют тиражировать 

данную модель и адаптировать ее для разных 
школ. Другими словами, мы получаем практиче-
ски универсальную модель организации сетево-
го взаимодействия для начальной школы. 
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NETWORK INTERACTION AS A CONDITION FOR FORMING 
THE ELEMENTS OF DIGITAL LITERACY OF PRIMARY 
SCHOOLCHILDREN AT INFORMATICS LESSONS

E.G. Potupchik (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article considers the fea-

tures of formation of elements of primary schoolchildren’s 
digital literacy at informatics lessons, connected with the 
application of cloud services, which allow working on doc-
uments collectively, in the educational process. The prob-
lem is highlighted due to the discrepancy between the 
format of the class-lesson system and the requirements 
necessary for mastering the basics of digital literacy in pri-
mary school. The purpose of the article is to identify and 
justify the conditions for the formation of personal and 
meta-subject results in primary schoolchildren, ensuring 
the mastery of elements of digital literacy.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of normative and legal documents of pri-
mary general education, research works of domestic and 
foreign scientists and the experience of teaching computer 
science to students at various levels of general education.

Results. The conditions that make it possible to form 
personal and meta-subject results in primary schoolchil-
dren, ensuring the development of elements of digital 
literacy on their basis, have been revealed. A universal 
model of organization of network interaction at infor-
matics lessons in primary school is proposed on the basis 
of using distributed groups within a single class.

Conclusion. The model of organization of network 
interaction described in the article in distributed groups 
within a single class can be adapted for various educa-
tional institutions of general education. The main advan-
tages of this model are the absence of the problem of 
harmonizing a single time for mega-courses, minimizing 
the risks of technical failures, the unity of educational 
programs, the simplicity of organizing mega-lessons.

Key words: digital literacy of primary schoolchil-
dren, personal and meta-subject results, network inter-
action, cloud services, collective work on a document.



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 185 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

11. Pak N.I. (2016). From the class-lesson system 
to cluster education: educational technologi-
cal platform “Megaclass” // Informatization of 
education – 2016 “: Proceedings of the Interna-
tional Research-to-Practice Conference. Sochi, 
Publishing House of SSU, 467–475.

12. Soldatova G. et al. Children of Russia online. 
(2012). The results of the international project 
EU Kids Online II in Russia, 213 p.

13. Soldatova G. et al. (2013). Internet: opportu-
nities, competences, security // A methodical 
manual for employees of the general educa-
tion system. Lectures. Part 1, 167 p.

14. Soldatova G.V., Rasskazova E.I. (2013). Media 
and information literacy in the conditions of 
transformation of mass media content // BBK 
78.07 M 42, 24, 147-160.

15. Soldatova G., Zotova E., Lebesheva M., Shly-
apnikov V. (2013). Digital literacy and security 
on the Internet. A methodical manual for spe-
cialists in basic general education. Moscow, 
Google, 311 p.

16. Soldatova G.U. et al. (2013). Digital compe-
tence of Russian teenagers and parents: the 
results of the All-Russian study. Moscow, De-
velopment Fund for the Internet, 282-284.

17. Khilenko T.P. (2013). Pedagogical conditions for 
the formation of information competence of 
primary schoolchildren // Primary school plus 
Before and After, 3, 87–90.

18. Sharikov A.V. (2016). On the four-component 
model of digital literacy // Journal of Social 
Policy Studies, 14 (1), 87–98.

19. Catts R., Lau J. (2008). Towards Information Lit-
eracy Indicators: Conceptual framework paper. 
Paris: UNESCO, 46 p. Available at: http://unesdoc.

unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdf 
(accessed 19.11.2017).

20. Eshet-Alkalai Y. (2004). Digital literacy: A con-
ceptual framework for survival skills in the digi-
tal era // Journal of Educational Multimedia 
and Hypermedia, 13 (1), 93–106.

21. ICT in Primary education: Analytical survey 
(2012) / Kalaš I., Bannayan H.E., Conery L. [and 
oth.]. Moscow: UNESCO Institute for Informa-
tion Technologies in Education, 136 p. Available 
at: http://iite.unesco.org/pics/publications/
en/files/3214707.pdf (accessed 18.11.2017).

22. Karpati A. (2011). Digital Literacy in Educa-
tion: Policy brief. Moscow, UNESCO Institute 
for Information Technologies in Education, 12 
p. Available at: http://iite.unesco.org/pics/
publications/en/files/3214688.pdf (accessed 
18.11.2017).

23. Media and Information Literacy: Curriculum for 
Teachers (2011) / Wilson C. Grizzle A., Tuazon 
R., Akyempong K., Cheung C-K. Paris: UNESCO, 
191 p. Available at: http://unesdoc.unesco.
org/images/0019/001929/192971e.pdf (ac-
cessed 18.11.2017).

24. Pedagogies of Media and Information Litera-
cies (2012) / Ed. S. Tuominen. Moscow: UNES-
CO Institute for Information Technologies in 
Education, 142 p. Available at: http://iite.unes-
co.org/pics/publications/en/files/3214705.pdf 
accessed 17.11.2017).

25. Perez Tornero, J.M., Varis T. (2010). Media Lit-
eracy and New Humanism. Moscow: UNESCO 
Institute for Information Technologies in Edu-
cation, 136 p. Available at: http://iite.unesco.
org/pics/publications/en/files/3214678.pdf 
(accessed 19.11.2017).

Е.Г. ПоТУПЧиК. СЕТЕВоЕ ВЗАиМоДЕЙСТВиЕ КАК УСЛоВиЕ ФоРМиРоВАНиЯ ЦиФРоВоЙ ГРАМоТНоСТи 
МЛАДШиХ ШКоЛЬНиКоВ НА УРоКАХ иНФоРМАТиКи


