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Аннотация: XXI век – это информационное общество, и все без исключения 
вовлечены в информационную волну. Информационные технологии играют 
все более важную роль. Они меняют жизнь людей и методы производства, 
а также вызывают ряд изменений в умственной деятельности людей, таких 
как мышление, эмоции, моральные концепции и психологические потребно-
сти. Эти изменения побуждают задуматься о формировании информацион-
ной грамотности дошкольников в современном обществе. Как философский 
вопрос научной исследовании методологический подход играет фундамен-
тальную роль. Мы считаем, что в процессе формировании информационной 
грамотности детей дошкольного возраста следует принять три методологи-
ческого подхода: личностно-ориентированный подход, антропологический 
подход и партисипативный подход.
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Summary: The 21st century is an information society, and everyone, 
without exception, is involved in the information wave. Information 
technology is playing an increasingly important role. They change 
people’s lives and methods of production, and they also cause a number 
of changes in people’s mental performance, such as thinking, emotions, 
moral concepts and psychological needs. These changes encourage 
thinking about the formation of information literacy in preschoolers 
in modern society. As a philosophical issue in scientific research, the 
methodological approach plays a fundamental role. We believe that in 
the process of forming information literacy in preschool children, three 
methodological approaches should be adopted: a person-centered 
approach, an anthropological approach and a participatory approach.

Keywords: information literacy, preschool children, methodological 
approach, personality-oriented approach, anthropological approach and 
participatory approach.

Введение

Во второй половине 20 века человечество начало 
переход от индустриального общества к информа-
ционному. Информационное общество относится к 

«новому типу общества, основанному на компьютерных 
сетевых технологиях, информационных ресурсах в каче-
стве основных ресурсов развития, индустрии информа-
ционных услуг в качестве базовых социальных отраслей, 
а цифровизация и создание сетей в качестве основных 
методов социального взаимодействия». В этом случае 
информационные технологии играют все более важную 
роль. Они изменяют жизнь людей и методы производ-
ства, а также вызывают ряд изменений в умственной 
деятельности людей, таких как мышление, эмоции, мо-
ральные концепции и психологические потребности. 
Эти изменения побуждают задуматься о формировании 
информационной грамотности дошкольников в совре-
менном обществе. Как философский вопрос научной 
исследовании методологический подход играет фунда-
ментальную роль.

Смысл и значение методологического подхода

Конкретно-научная методология каждой науки и 
обслуживаемой ею практики раскрывается через спец-
ифические относительно самостоятельные подходы[1].

Теоретико-методологическое основание формирова-
нии информационной грамотности детей дошкольного 
возраста в исследовательской деятельности определяет 
комплекс стратегических направлений исследования и 
совокупность соответствующих методологических под-
ходов. Как А.М. Новиков и Д.А. Новиков пишут, что ме-
тодологический подход к организации научной деятель-
ности может рассматриваться как некоторый исходный 
принцип, исходная позиция, основное положение или 
убеждение, например: функциональный подход, систем-
ный подход, синергетический подход и т.п.[2]. Например, 
в «знаниевом» подходе роль педагога - лидер, его функ-
ции в основном - преподаватель-лектор и преподава-
тель семинарских, а в компетентностном подходе роль 
педагога – организатор и систематизатор процесса об-
учения; его функции - тьютор коуч (креативный настав-
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ник, фасилитатор (помощник) при рейтинговой системе 
оценивания[3].

В науке представлено многообразие подходов, кото-
рые при взаимосвязи с другими могут решать проблемы 
построения и внедрения концепции формировании ин-
формационной грамотности детей дошкольного возрас-
та в исследовательской деятельности. Поскольку каж-
дый методологический подход в образовании обладает 
своим набором действенных принципов, то необходимо 
комплексно использовать совокупности методологиче-
ских подходов.

В современной философии понятие методологиче-
ского подхода рассматривается по-разному различны-
ми учеными. Н. Стефанов определяет методологиче-
ский подход как «совокупность (систему) принципов, 
которые определяют общую цель и стратегию соответ-
ствующей деятельности»[4].Исследовательский подход 
определяется как исходный принцип, исходная позиция 
исследователя[5]. И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин рассматри-
вают методологический подход как «принципиальную 
методологическую ориентацию исследования, как точ-
ку зрения, с которой рассматривается объект изучения 
(способ определения объекта)» [6]. В исследовании 
формировании информационной грамотности детей до-
школьного возраста в исследовательской деятельности 
мы соглашаемся с Е.Ю. Никитиной, Л.В. Трубайчук и др. 
о том, что подход – это основа исследовательского про-
цесса, особая форма познавательной и практической де-
ятельности, рассмотрение педагогических явлений под 
определенным углом зрения ,стратегия исследования 
изучаемого процесса, базовая ценностная ориентация, 
определяющая позицию педагога[1][7]. 

Методологический подход в формировании 
информационной грамотности детей

дошкольного возраста

Таким образом, мы пришли к выводу, что формиро-
вание информационной грамотности детей дошкольно-
го возраста в исследовательской деятельности должно 
основываться на использовании личностно ориентиро-
ванного подхода как исходном принципе, и основном 
положении [8]; антропологического подхода как фило-
софской основы для согласования информационных 
технологий с характеристиками дошкольников; парти-
сипативного подхода как совокупности приемов, спо-
собов, на поиске результативных организационно-пе-
дагогических условий, которые позволят, раскрывая 
ведущую роль учителей, максимизировать инициативу 
и субъективность учащихся, тем самым поднимать ин-
формационную грамотность учащихся на качественно 
новый уровень[8].

Личностно-ориентированный подход

Личностно-ориентированный подход в педагогике 
относится к гуманистическому направлению. Гуманисти-
ческая психология, предложенная К. Рождерс, является 
основным направлением в современной психологии. 
Она признаёт главным предметом личность человека 
как уникальную целостную систему, которая способна 
к самоактуализации. 21 век – информационное обще-
ство, и также , 2020-е годы для каждого человека- это со-
вершенно новый этап, отличный от любой предыдущей 
эпохи, его динамическими проблемами и неопределен-
ностями. Эти характеристики современного общества 
требуют от нас внимания к развитию конкурент способ-
ности личности, пластичности, гибкости, способности 
быстро адаптироваться и адекватно реагировать на 
малейшие изменения во всех сферах жизнедеятельно-
сти[9], особенно в использовании IT- технологий. Это 
одна из важных задач, стоящих перед дошкольным обра-
зованием. На основании данного высказывания можно 
сделать вывод о необходимости реализации личностно 
ориентированного подхода в процессе формировании 
информационной грамотности детей дошкольного воз-
раста в исследовательской деятельности.

Из отечественных ученых которые исследова-
ли именно этому направлению необходимо назвать  
Е.В. Бондаревской, М.М. Рубинштейна, В.М. Бехтере-
ва, Л.С. Выготского, П.П. Блонского, А.Ф. Лазурского,  
Ю.И. Турчанинового, Э.Н. Гусинского, В.В. Серикового, 
О.С. Газман, И.С. Якиманского из зарубежных — М. Мон-
тессори, М. Макмиллана, О. Декроли , К. Рождерс и дру-
гих[1,12].

Личностно-ориентированный подход - это методо-
логическая ориентация в педагогической деятельности, 
позволяющая посредством на систему взаимосвязанных 
понятий, идей и способов действий обеспечить и под-
держать процессы самопознания, самостроительства и 
самореализации личности ребенка, развитие его непо-
вторимой индивидуальности[10]. В педагогике личность 
является целью, субъектом, результатом и главным кри-
терием эффективности педагогического процесса[11].

Личностно-ориентированный подход подтверждает 
энтузиазм, инициативу и творческий потенциал челове-
ка в обучении. Он предполагает организацию деятель-
ности, в которой ребёнок выступает как лицо активное 
и инициативное, индивидуальное и своеобразное; все 
конкретные дела являются замыслом детей, их волей; 
развитие личности в образовательном процессе идёт 
через постоянное обогащение, преобразование, рост и 
качественное изменение субъектного опыта и связан-
ных с ним личностных смыслов[1].

Древний мыслитель и философ Китая Конфуций 2500 
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лет назад выдвинул принцип «вести учение сообразно 
индивидуальным способностям», который заключается 
в применении различных образовательных методов и 
содержания в зависимости от способностей, личности, 
интересов и других конкретных условий учащихся.

Актуальность использовании личностно ориенти-
рованного подхода в формировании информационной 
грамотности детей дошкольного возраста в исследо-
вательской деятельности определяют характеристика 
современного общества и особенностей возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических 
детей дошкольного возраста. 1) Разделение труда в со-
временном обществе становится все более и более тон-
ким, а конкуренция в науке и технике усиливается: не-
зависимо от того, в какой стране мы должны развивать 
инновационные таланты с независимыми личностями и 
полными личностями. 2) «Федеральный государствен-
ный стандарт дошкольного образования» отметит, что 
«должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности» , и 
также рассматривает развития личности детей дошколь-
ного возраста в качестве одного из основных принци-
пов реализации программы. Во всем тексте документа 
«личность» упоминается восемь раз. 3) Нынешним детей 
дошкольного возраста свойственны независимость и 
раскрепощенность, прагматичность мыслей и действий, 
а это, в свою очередь, обуславливает использование пе-
дагогами новых форм и стилей общения в процессе вза-
имодействия педагог - учащийся, построение личност-
но-ориентированных методов обучения и воспитания.

Итак, личностно-ориентированный подход играет 
важную роль в этом исследовании формировании ин-
формационной грамотности детей дошкольного возрас-
та в исследовательской деятельности. «Информацион-
ная грамотность - базовое право человека в цифровом 
мире» [13]. Дошкольник - это постоянно развивающаяся 
личность, и в процессе индивидуального развития от-
крываются неограниченные возможности.

Антропологический подход

Антропологический подход возник в конце 60-ых – 
начале 70-ых годов 20-го столетия[19]. Его впервые раз-
работал и обосновал К.Д. Ушинский. В его понимании он 
означал системное использование данных всех наук о 
человеке как предмете воспитания и их учет при постро-
ении и осуществлении педагогического процесса[23].

Чтобы понять, что есть «антропологический подход», 
посмотрим термин «антропология». Антропология (от 
др.-греч. ἄνθρωπος — человек и λόγος-наука) - это сово-
купность научных дисциплин, занимающихся изучением 
человека, его происхождения, развития, существования 
в природной (естественной) и культурной (искусствен-

ной) средах[20][21]. Возникновение термина «антропо-
логия» восходит к античной философии. Древнегрече-
ский философ Аристотель первым употребил его для 
обозначения области знания, изучающей преимуще-
ственно духовную сторону человеческой природы[22]. 
Антропология проявляет внимание о технологиях с са-
мого начала. В 1978 году немецкий философ Ганс Закс 
выдвинул концепцию «антропология технологии»[24].

Так же, многие ученые посвящают себя совмещению 
«антропологии» и «педагогики». Н.И. Пирогов впервые 
употребил термин «педагогическая антропология» в 
своей знаменитой статье «Вопросы жизни», а К.Д. Ушин-
ский уточнил, наполнил конкретным содержанием в 
специальном многотомном труде «Человек как пред-
мет воспитания. Опыт педагогической антропологии».  
В.И. Максакова в учебном пособии раскрыто содержа-
ние курса «Педагогическая антропология», интегриру-
ющего представления о ребенке, содержащиеся в раз-
личных науках, искусстве, обыденном педагогическом 
сознании[21]. Под педагогической антропологии уча-
щийся считается личностью с индивидуальными каче-
ствами, являющуюся целостной структурой и развитой 
системой.

С точки зрения антропологии технологии, в том 
числе информационные технологии, являются частью 
человеческой культуры. В процессе формировании ин-
формационной грамотности детей дошкольного обра-
зовании информационные технологии не изолированы, 
а должны быть связаны с возрастными характеристи-
ками детей дошкольного образовании, особенностями 
развития, культурными особенностями и их окружаю-
щей среды.

Антропология – это наука о человеке, предает боль-
шое значение биологии и культуре человека. Как и всё 
другое живое, человек - это живая личность, которая мо-
жет воспринимать, отражать и независимо реагировать 
на все стимулы. Без сомнения дети дошкольного возрас-
та - существо динамичное развивающееся их органы си-
стемы мозга и мышления постоянно меняются.

Информационные технологии в современном обще-
стве проникли во все аспекты жизни людей. С одной 
стороны, это принёс большое удобство в нашу учебу и 
жизнь, с другой стороны, также практически снизило 
физическую активность людей. Для детей дошкольного 
возраста, как цифровые аборигены, это особенно акту-
ально. Дети дошкольного возраста сосредотачиваются 
на цифровое оборудование, их физическая активность, 
восприятие органов тела и коммуникативная деятель-
ность активность значительно снижены. Они сидят не-
подвижно, как машины. Это явление пагубно сказывает-
ся на развитии детей и противоречит характеристикам 
динамичное детей. Чтобы разрешить это противоречие 



49Серия: Гуманитарные науки №11-2 ноябрь 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

в формировании информационной грамотности детей 
дошкольного возраста, необходимо использование ан-
тропологического подход, который позволяет рассма-
тривать человека как существо, воплощающееся в гар-
монии социального и биологического бытия.

Итак, антропологический подход играет важную 
роль в исследовании формировании информационной 
грамотности детей дошкольного возраста в исследова-
тельской деятельности, а именно:

1. Антропологический подход наделяет детей до-
школьного возраста миссией быть высшей мерой 
вещей, технологий, отношений в формирования 
информационной грамотности в исследователь-
ской деятельности 

2. В процессе формирования информационной гра-
мотности детей дошкольного возраста в исследо-
вательской деятельности детей дошкольного об-
разования следует рассматривать как личностям 
с биологическими и культурными особенностями, 
уделять внимание и развивать их зрение, слух, 
осязание, моторику и коммуникативные навыки.

3. Антропологический аспект позволяет детям до-
школьного возраста научиться наблюдать, раз-
рабатывать и оценивать информационные техно-
логии, так что дети дошкольного возраста могут 
стать активными и фактическими участниками, а 
не «вассалами» цифровых устройств.

Партисипативный подход

Партисипативный подход рассматривается нами как 
процесс и результат партисипативного обучения. По-
нятие «партисипативность» оформилось в кадровом 
менеджменте первоначально как одна из теорий моти-
вирования персонала. В дальнейшем данная теория раз-
вилась в концепцию партисипативного управления[14]. 

Значительный вклад в разработку основ подхода 
внесены отечест-венные ученые как Е.Ю. Никитиной,  
Е.А. Казаева, О.Ю. Афанасьевой, И.В. Касьяновой,  
И.А. Кравченко, М.В. Смирновой, И.А. Баткчева, И.Е. Во-
рожейкин, Д.К. Захаров, Е.А. Митродинова, В.М. Свисту-
нов и др., зарубежные как Дункан Дж. У., Деминг, Уильям 
Эдвардс, Б. Карлофф и др.[18].

Партисипативный подход был впервые разработан 
Е.Ю. Никитиной в теории и методике профессионально-
го образования применительно к подготовке будущего 
учителя в области управления дифференциацией обра-
зования[15].

Исследователи давно обнаружили, что «люди пред-
почитают делать те вещи, относительно которых их 
собственные решения играли существенную роль. Они 
производят больше, достигают цели более эффективно 

и испытывают большее удовлетворение от работы или 
групповых решений, чем когда они подчиняются прика-
зу свыше»[16]. 

Как руководители образовательной деятельности, 
педагоги должны осознать, что «И если хоть кто-нибудь 
оспаривает ходячее мнение, возблагодарим его за это, 
выслушаем и порадуемся, что он делает для нас то, 
что иначе пришлось бы с огромным трудом делать са-
мим»[17].

Процесс формирования информационной грамот-
ности детей дошкольного возраста носит длительную, 
исследовательскую и комплексную специфику, что опре-
деляет необходимость использования партисипативный 
подход в формировании информационной грамотности 
дошкольного образования в исследовательской дея-
тельности.

Мы применяем партисипативный подход для форми-
рования информационной грамотности дошкольного 
возраста, что имеет следующее значение: 

1. Стимулировать интерес детей дошкольного воз-
раста к информационным технологиям. В парти-
сипативном обучении педагоги и дошкольники 
становятся равными собеседниками, и дети до-
школьного возраста могут задавать любые инте-
ресующие их вопросы в области информацион-
ных технологий;

2. Повысить способность дошкольников использо-
вать информационные технологии. В партисипа-
тивного обучении благодаря личному управлению 
цифровым оборудованием, поиску информации и 
проверке гипотез способность детей дошкольно-
го возраста к опросу значительно улучшится;

3. Помочь воспитать у детей дошкольного возраста 
способность к сотрудничеству. Партисипативный 
подход требуют специальные организационные 
форм и структуры. В процессе формирования ин-
формационной грамотности детей дошкольного 
возраста в деятельности создаются несколько 
групп для сбора информации и поиска ответов на 
вопросы. Это значительно улучшит способность 
дошкольников к сотрудничеству. 

Реализация партисипативного подхода требует опре-
деленных принципов для обеспечения, отсутствие этих 
принципов эффективность партисипативного обучении 
пропадает. Партисипативное обучение требуется для: 
1) добровольного характера участия сотрудников в ма-
лых группах; 2) постоянной помощи и поддержки ру-
ководителем учебной деятельности, необходимой для 
обсуждения информации; 3) принимания любых идей и 
предложений с терпением; 4) оценки, обратной связи по 
любым идеям и предложениям обучающихся; 5) Любые 
достижения обучающихся должны быть записаны, и об-
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учающийся должен знать, какие из их достижений цен-
ны[14].

Осуществляя партисипативный подход в процессе 
формирования информационной грамотности детей до-
школьного возраста в исследовательской деятельности, 
педагог должен исходить их того, что: 

1. каждый дошкольник – уникальная личность, по-
этому стандартные теоретико-методологические 
стратегии к его подготовке не всегда применимы; 
они должны быть сформулированы применитель-
но к конкретному человеку и данной ситуации; 

2. взаимодополнительность способностей исполь-
зования информацию детей дошкольного возрас-
та в учебной группе и общность основных цен-
ностных установок обеспечивают полноценное 
использование их индивидуальных возможно-
стей и особенностей при достижении общих це-
лей в процессе формирования информационной 

грамотности в исследовательской деятельности; 
3. необходимо наличие сознательной информаци-

онной коммуникации, выдающиеся цели должны 
формулироваться таким образом, чтобы энергия 
группы детей дошкольного возраста могла быть 
конструктивно направлена на их достижение; 4) 
активное участие всех детей дошкольного воз-
раста в анализе проблем и перспектив в процессе 
формирования информационной грамотности, 
планировании совместных действий, оценке по-
лученных достижений.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, подчеркиваем клю-
чевые позиции личностно-ориентированного, антро-
пологического и партисипативного подходов, опора на 
которые позволила нам осуществить эффективный про-
цесс формировании информационной грамотности де-
тей дошкольного возраста.
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