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Школьное образование становится значимым факто-

ром становления личности, ее жизнестойкости и жиз-

неспособности в сложных условиях глобального ин-

формационного общества, которое выдвигает к чело-

веку дополнительные требования. Среди ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформирова-

ны в личности выпускника и которые обеспечат ему 

правильный выбор успешной профессии, являются 

профессионально-ориентированные компетентности. 

Профессионально-ориентированная компетентность 

является интегрированной психологической катего-

рией, содержащая различные взаимодействующие 

компоненты, ведущим из которых является информа-

ционная компетентность личности.  

Информационная компетентность преимуществен-

но формируется в начальной школе, а на последую-

щих этапах образования только развивается и совер-

шенствуется. Поэтому развитие информационной 

компетентности младших школьников является одной 

из приоритетных задач школы. Ключевой характер 

этой компетентности выражается в том, что она явля-

ется составной частью других компетентностей, в 

частности профессионально-ориентированной. По-

этому так важно осуществлять целенаправленное раз-

витие данного новообразования уже в младшем 

школьном возрасте. Благоприятность психики млад-

шего школьника, его готовность подражать, исследо-

вать себя и окружающий мир, доверие к родителям, 

учителю – всё это создаёт уникальные возможности 

для развития информационной компетентности.  

Именно на этом возрастном этапе дети в любых 

культурах учатся, приобретая знания о своем внут-

реннем и внешнем - социальном - мире. Одновремен-

но у них формируется своё представление о компе-

тентности. Сила компетентности, основы которой за-

кладываются в этом возрасте, обуславливает даль-

нейшую эффективность человека в социальной, эко-

номической, политической и профессиональной жиз-

ни [3, с. 183].  

Информационная компетентность составляет пси-

хологическую предпосылку для саморазвития и само-

реализации младшего школьника в учебной деятель-

ности. Она может рассматриваться как этап в лич-

ностном становлении человека. 

Актуализация проблемы развития информацион-

ной компетентности учащихся начальных классов 

ориентирована на обучение их способа учения, овла-

дение методами и приёмами межличностного обще-

ния. Современные методы обучения направляют спо-

собности личности в младшем школьном возрасте на 

самостоятельность построения новых форм организа-

ции учебной деятельности, её культуры, правил и 

требований. Способы самопознания поддерживают 

интерес учащихся к информационной базе знаний и 

направляют их активность на исследовательскую дея-

тельность.  

В связи с этим важное значение приобретает про-

фориентационная работа в начальной школе, услови-

ями которой реализуется опережающая функция обу-

чения с познавательно-исследовательским направле-

нием его задач. В содержании функций опережающе-

го обучения развитие информационной компетентно-

сти во взаимодействии с познавательно-исследо-

вательской деятельностью является одним из приори-

тетных направлений становления личности младшего 

школьника. Именно в психологических условиях раз-

вития информационной компетентности познания се-

бя, других и исследовательская деятельность, связан-

ная с окружением, обеспечивает формирование креа-

тивности мышления, самостоятельности учебных 

действий младших школьников, ориентацию на выбор 

будущей профессии. 

Основанием данного исследования послужили тру-

ды разных ученых, изучавших вопросы основных 

подходов к толкованию понятий «компетентность» и 

«информационная компетентность», разработки дей-

ственных технологий развития информационной ком-

петентности младших школьников, использование 

профинформационного материала на занятиях в 

начальных классах. 

Современная научно-психологическая литература 

имеет значительное количество работ отечественных 

и зарубежных ученых, которые исследовали вопросы 

формирования ключевых компетентностей школьни-
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ков (И.И. Ермаков, В.Р. Ильченко, Н.Ф. Голованова, 

Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.). 

Проведенный анализ научных источников дает ос-

нования для определения понятия «информационная 

компетентность младшего школьника» как инноваци-

онно-динамического процесса, который отличается 

возрастной спецификой и имеет типичные стадиаль-

ные тенденции развития. Каждая стадия характеризу-

ется ожидаемым результатом – психологическим но-

вообразованием, характеристикой которого является 

готовность личности младшего школьника пользо-

ваться приобретенной информационной компетентно-

стью при выполнении ведущего вида деятельности. 

Младший школьный возраст имеет исключитель-

ное значение для развития информационной компе-

тентности. Ведь учебная деятельность, в условиях ко-

торой формируется данная компетентность, в этом 

возрасте является ведущей. О том, что в начальной 

школе закладывается основа для миропонимания, 

формирования естественнонаучной картины мира, 

писали в своих трудах В.В. Абраменкова, Ю.А. Аксе-

нова, А.З. Зак, Л.В. Занков, В.Р. Ильченко, З.И. Кал-

мыкова и другие. Учебная деятельность способствует 

развитию информационной компетентности и её ком-

понентов у младшего школьника, когда все психоло-

гические процессы становятся в значительной степе-

ни произвольными, внутренне опосредованными.  

Развиваются эмоциональная, волевая и интеллекту-

альная сферы. По данным исследований украинских 

ученых Г.А. Балла, Н.А. Бойко, М.И. Борышевского, 

Ю.З. Гильбуха, А.К.Дусавицкого, С.Д.Максименка, 

Е.И. Машбица, В.А. Моляко, В.Ф. Моргуна, Н.А. По-

бирченко, В.В.Рыбалки, А.В.Скрипченка, В.А. Семи-

ченко, Ю.М.Швалба направленность на познание, на 

получение новых знаний является ведущим компо-

нентом учебной деятельности. Основы познаватель-

ной самостоятельности и мотивации к получению 

знаний закладываются в школе, поэтому именно 

младший школьный возраст имеет большие резервы 

развития информационной компетентности учащихся. 

Проблематика развития профессионально-ориенти-

рованной информационной компетентности младших 

школьников представлена в работах ученых, которые 

исследовали возможности профинформационного ма-

териала (Л.А. Йовайша, Е.М. Павлютенков, С.Н. Чи-

стякова), привлечение учащихся к учебно-

познавательной деятельности как средства развития в 

младших школьников интереса к миру профессий, 

труда, сочетание между собой различных методов и 

форм с учетом своеобразия профориентационного ма-

териала (О.Г.Ватульова, О.О.Зайцева, В.П.Тименко). 

Психологические основы профессиональной ориента-

ции младшего школьника разрабатывали такие из-

вестные в психологической науке личности, как 

Б.Г  Ананьев, Е.А.Климов, А.Н.Леонтьев, К.К. Плато-

нов, Б.А.Федоришин. 

Цель написания статьи заключается в раскрытии 

психолого-педагогических основ целевого развития у 

младших школьников информационной компетентно-

сти как одного из структурных компонентов готовно-

сти личности к созданию образа профессионального 

«Я», способности осознавать себя субъектом профес-

сионального выбора. 

Целевое развитие профессионально-ориентирован-

ной информационной компетентности младших 

школьников – это результат обобщения эксперимен-

тальных поисков в решении проблемы подготовки 

учащихся к выбору успешной профессии и жизнедея-

тельности в условиях рыночной экономики. Его ос-

новной задачей является научить подрастающую лич-

ность делать осознанный выбор фактов экономики, 

психологии самопознания, которые были бы ориенти-

рами в овладении школьниками основами выбора 

профессии. 

Показателями развития информационной компе-

тентности младших школьников являются: потреб-

ность ежедневно познавать и изучать себя, окружаю-

щую учебную и жизненную среду, мир вокруг себя 

(вопросы); наличие устойчивого интереса к себе, ро-

весникам и миру профессий; выработка привычки к 

учебному труду;  приобретение умений экономить 

время; внимание к изменениям в социально-экономи-

ческой и учебной среде, к познавательной новизне; 

обучаемость способа составления собственных зада-

ний, обнаружения задач; удовлетворенность обучени-

ем и его результатами; потребность в самостоятель-

ном исправлении ошибок; владение действиями само-

оценки и самоконтроля; склонность к исследователь-

нию реально действующей среды и мира профессий; 

принятие и осознание своих обязанностей, понимание 

правил поведения; наблюдательность и вниматель-

ность в процессе обучения и во время досуга; пони-

мание объективных критериев успеха. 

Критериями эффективности целевого развития 

профессионально-ориентированной информационной 

компетентности младших школьников, формируемых 

в четкой последовательности в процессе обучения, 

можно считать следующие: сформированный способ 

самопознания; умение самоопределяться в информа-

ционном пространстве; способность к самооценке, 

самоконтролю, рефлекси; положительное, ответ-

ственное отношение к учебе. 

Ведущими линиями целевого развития являются 

способы самопознания; стремление к самоисследова-

нию, самоизучению; мотивы овладения самооценкой 

и самоконтролем; отношение к обучению. Конкрети-

зируем эти направления целевого развития учащихся 

младшего школьного возраста возраста. 

1. Интерес к своей личности - важная особенность 

каждого человека, котрая побуждает его к поиску от-

вета на острые вопросы: кто я, как найти свое место в 

жизни, как улучшить свои отношения с окружающи-

ми, как выявить и реализовать свои способности. 

Понятием «самопознание» раскрывается устойчи-

вый, осознанно динамический процесс приобретения 

ребенком знаний и представлений о самом себе. По-

знавая себя, личность выстраивает отношения с 

окружающими, сама развивает отношение к жизнеде-

ятельности, к тем её условиям, которые способствуют 

реализации её потребностей, интересов, склонностей 

и способностей. Представление о себе «будущем» 

поддерживает эмоциональное и интеллектуальное 

удовлетворение собой относительно собственных до-

стижений. 
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Таким образом, познание себя является той дви-

жущей силой, которая регулирует понимание ценно-

стей личностного жизненного успеха. 

В процессе самопознания происходит активное 

приобретение младшим школьником новых знаний об 

окружающем мире путем актуализации знаний о себе, 

о своем месте в реально действующей среде в рамках 

активного взаимодействия с другими людьми. 

Самопознание как процесс познания собственного 

«Я», основывается на определенных способах, кото-

рые трактуются как совокупность определенных дей-

ствий, приём или система приёмов, позволяющих по-

знать себя, свой внутренний мир. Основными спосо-

бами самопознания принято считать: самонаблюдение 

(интроспекция), самоанализ, самооценку, сравнение 

себя с другими, «Я»-прошлым и «Я»-настоящим в 

процессе деятельности как совместной, так и само-

стоятельной т.д..  

2. Самоисследование – это наблюдение и изучение 

своей личности. 

Стремление к самоисследованию означает настой-

чивое, страстное желание, тяга к изучению своего 

внутреннего мира, к познанию себя. Оно предполага-

ет наличие в поведении личности таких мотивов, в 

которых выражена потребность в создании специаль-

ных условий для самоизучения. Стремление к само-

исследованию хорошо осознанно по своей цели и свя-

зано с выраженными волевыми усилиями для её до-

стижения. Оно может быть кратковременным процес-

сом, психическим состоянием и свойством личности, 

которые определяют ее направленность. 

Самоисследование необходимо для того, чтобы 

удовлетворить потребность в налаживании эффектив-

ного взаимодействия с собой и внешним миром. Если 

человек узнает как можно больше о себе, он сможет 

действовать более успешно, сможет влиять на свою 

жизнь. Главным в самоисследовании является состоя-

ние непонимания, которое порождает интерес изучить 

то, чего человек не понимает. 

3. Результаты интегративной работы в сфере само-

познания объединяются в особое образование самосо-

знания личности – в ее самооценку. Самооценка воз-

никает на основе обобщающей работы процессов са-

мосознания, проходит разные этапы развития в ходе 

становления самой личности. Поэтому самооценка 

постоянно меняется, совершенствуется и не может 

быть завершенной окончательно, поскольку сама 

личность постоянно развивается, а, следовательно, 

изменяются и представления, понятия о себе, эмоцио-

нально-ценностное отношение к себе. 

Самооценка – основной структурный компонент 

самосознания личности. Она выступает внутренним 

регулятором её поведения и деятельности. Из-за 

включения самооценки в структуру мотивации дея-

тельности личность непрерывно соотносит свои воз-

можности, внутренние психологические резервы с це-

лями и средствами деятельности. В своём поведении в 

различных ситуациях общения человек постоянно со-

относит себя с особенностями ситуации, поведением 

других людей, реакциями на своё поведение и т.д. 

Высшая форма саморегулирования на основе само-

оценки состоит в своеобразном творческом отноше-

нии к собственной личности – в стремлении изменить, 

улучшить себя и в реализации этого стремления [9, 

с. 99]. 

Основным – рациональным – компонентом само-

оценки личности является протекание мыслительных 

операций - анализа, сравнения, синтеза и т.п. Вместе с 

тем в умственных действиях, ведущих к формирова-

нию самооценки, присутствует эмоциональный ком-

понент, поскольку личность при самооценивании все-

гда обнаруживает определенное эмоциональное от-

ношение к себе. От соотношения рационального и 

эмоционального в самооценке в значительной степени 

зависит характер последней. Чем больше человек ру-

ководствуется в оценке своих качеств, свойств осо-

знанными знаниями, логическими рассуждениями и 

доказательствами, тем ближе к реальности является 

его самооценка, и, наоборот, снижение удельного веса 

рационального в пользу эмоционального приводит к 

росту разногласий между оценочными суждениями 

человека о себе и тем, каким он есть. 

Важной психологической характеристикой само-

оценки является её содержательный аспект, то есть 

то, что составляет объект сознательной самооценки. 

Объектом самосознания могут быть: предметная дея-

тельность и её результаты, поведение человека, его 

нравственные, умственные и физические качества, 

способности, черты характера, внешний вид, место в 

системе взаимоотношений с окружающей средой и 

т.д. 

Самопознание является основой постоянного раз-

вития самоконтроля и саморегуляции человека. Са-

моконтроль проявляется в осознании и оценке субъ-

ектом собственных действий, психических состояний, 

в регуляции их протекания на основе требований и 

норм деятельности, поведения, общения. Самокон-

троль является особым психологическим механизмом 

человека как субъекта деятельности, познания и об-

щения. 

4. Проблема развития позитивного отношения к 

обучению выступает важной составляющей общей 

проблемы отношений личности. 

Феномен отношения человека к самому себе, свое-

му «Я» и других людей стал объектом внимания мно-

гих ученых, философов, психологов, педагогов. В фи-

лософской энциклопедии «отношение» рассматрива-

ется как: 1) момент взаимосвязи всех видов сущего, 

имеющих субъективную или объективную, абстракт-

ную или конкретную форму; 2) склонность к класси-

фикации предметов, явлений и реакции на них с 

определенным постоянством в оценках. Среди разно-

образия отношений ценным для нас является то, что 

внешние отношения зависят от внутреннего, является 

их проявлением. Человек вступает в отношения с со-

зданными им вещами, объективным миром и другими 

людьми, осваивает и созерцает самого себя в нём. При 

этом он начинает относиться к самому себе как чело-

век (имеет самосознание) только через отношение к 

другому человеку как к себе подобному. 

Категория «отношение» раскрывает субъективный 

характер связи личности с объективной реальностью, 

формируется на основе жизненного опыта, характери-

зуется избирательностью, целостностью, динамизмом, 

имеет большое значение в развитии личности. 
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Наличие у подрастающей личности позитивного 

отношения к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе и к ведущей деятельности является ос-

новным условием её гармоничного развития. Веду-

щим видом деятельности в младшем школьном воз-

расте выступает учебная деятельность. В процессе 

выполнения учебной деятельности у школьника фор-

мируются ключевые компетентности (в том числе и 

информационная), развиваются его личностные каче-

ства и производится личностное отношение к этому 

виду деятельности. 

Отношение к учёбе опеределяется как система, в 

состав которой входят отношение школьника к учеб-

ной деятельности и его отношение к деятельности 

учителя. Данное отношение – это частично динамиче-

ская, частично устоявшаяся система осознанных из-

бирательных связей личности как субъекта учебной 

деятельности с различными по значимости, субъек-

тивно оценёнными на основе жизненного опыта и 

оценок со стороны значимых других, объектами обу-

чения. Такие связи отличаются определенной эмоци-

ональной окраской и, соответственно, направляют по-

веденческую и учебную деятельности личности 1, 

с. 8. 

Отношение школьника к обучению рассматривает-

ся как система, имеющая трехкомпонентную структу-

ру: 1) когнитивный компонент – знания об учебной 

деятельности и учебной деятельности, их свойства; 

понимание роли учителя в учебной деятельности; 

осознание учеником самого себя как субъекта учеб-

ной деятельности (учебная самосознание); 2) эмоцио-

нально-оценочный компонент – оценка учеником 

учителя как субъекта управления учебной деятельно-

стью, которое имеет определенную эмоциональную 

окраску; оценка школьником учебной деятельности и 

самого себя как субъекта учения, в сочетании с соот-

ветствующим эмоциональной окраской; 3) поведенче-

ский компонент – готовность к действиям, поступки и 

действия школьника как субъекта отношения в про-

цессе обучения. 

Положительное отношение школьника к обучению 

характеризуется следующими признаками: знания об 

учении и учебной деятельности и их свойствах, кото-

рые наполнены положительным содержанием; пони-

мание учеником роли учителя в учебной деятельно-

сти, в частности, как таковой, что способствует до-

стижению учебных целей; достаточно высокий уро-

вень осознания школьником самого себя как субъекта 

учебной деятельности; преобладание познавательных 

мотивов; устойчивость мотивационной сферы; позна-

вательные потребности и интерес; преобладание по-

ложительных эмоций по большинству учебных ситу-

аций; положительная оценка учеником себя как субъ-

екта учебной деятельности и деятельности учителя; 

сформировано целеполагание относительно нестан-

дартных перспективных целей; переход к творческой 

деятельности; произвольное внимание, высокий уро-

вень развития волевых процессов; ответственность; 

действенность; высокая степень познавательной ак-

тивности; инициативность в собственных учебных 

действиях; умение преодолевать трудности при до-

стижении поставленной учебной цели; способность к 

предвидению социальных последствий собственной 

учебной деятельности и поведения 1, с. 9. 

Важным аспектом исследования проблемы отно-

шения младших школьников к обучению является 

выявление психологических условий, факторов и ме-

ханизмов, влияющих на развитие такого отношения. 

Значимым психологическим условием является уро-

вень сформированности ещё в дошкольном детстве 

интеллектуальных, деятельностных и личностных ка-

честв, необходимых индивиду как субъекту учебной 

деятельности. Факторами развития отношения уча-

щихся начальных классов к обучению, по мнению 

учёных, являются: отношение к учителю, стиль об-

щения учителя с учениками, индивидуальный подход 

к ним, оценки со стороны значимых взрослых (учите-

лей, родителей). 

Для того, чтобы описанные выше линии целевого 

развития профессионально-ориентированной инфор-

мационной компетентности младших школьников да-

вали нужные результаты, необходимо обеспечить не-

прерывность и преемственность этого процесса. Он 

должен состоять из ряда взаимосвязанных стадий: ко-

гнитивной, исследовательской, реализационной. 

У школьников младших классов в условиях учеб-

ной деятельности необходимо формировать добросо-

вестное отношение к учебе и труду, понимание их ро-

ли в жизни человека и общества, установку на выбор 

информации о мире профессий, развивать интерес к 

трудовой деятельности путем интегрирования про-

финформационного материала с содержанием учеб-

ных дисциплин. Содержание профориентационной 

работы в начальной школе заключается в диагностике 

способностей, организации системы развивающих 

психолого-педагогических воздействий, создании си-

туаций знакомства с миром профессий (беседы, экс-

курсии, профориентационные игры). 

Выводы. Путём теоретического анализа литера-

турных источников установлено, что психологическая 

сущность целевого развития профессионально-

ориентированной информационной компетентности 

младших школьников требует специальной организа-

ции условий, в которых бы она формировались. Ос-

новными направлениями развития у учащихся про-

фессионально-ориентированной информационной 

компетентности выступают способы самопознания; 

стремление к самоисследованию, самоизучению; мо-

тивы овладения самооценкой и самоконтролем; от-

ношение к обучению. Механизмом развития профес-

сиональных ориентиров является целенаправленная 

активная деятельность ребенка по преодолению про-

тиворечия между имеющимся у него учебным и про-

фориентационным опытом и необходимостью подго-

товки к осознанному выбору профессии. 
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