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ÊÀÊ 

Ó�å�èå ðàáîòàòü ñ è�ôîð�àöèåé îïðå�åëÿåòñÿ êàê êëþ÷åâîå �ëÿ æèç�è
â è�ôîð�àöèî��î� îáùåñòâå. Îò ñî�åðæàòåëü�îãî ïî�è�à�èÿ — ê ñòðóêòóðå
è ïóòÿ� èõ ôîð�èðîâà�èÿ.

● информационно-коммуникативная компетентность ● социокультурный
опыт ● действия с текстом ● вторичные и встречные тексты 
● понимание ● смысловые связи ● реконструкция ● интерпретация

Ñîäåðæàòåëüíûé êîíòåêñò óìåíèé
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé

В многочисленных публикациях по
этой проблеме, представленных
в профессионально-педагогических
журналах в Интернете, перечни уме-
ний работать с информацией сущест-
венно отличаются. Умением работать
с информацией в настоящее время
определяются такие понятия, как
учебно-информационные умения, гра-
мотность чтения, информационная
грамотность, информационная культу-
ра, культура чтения, читательская
культура, информационная компетент-
ность, информационно-коммуникатив-
ная компетентность, читательская
компетентность.

Читательская компетентность предпо-
лагает сформированость навыков ра-
ционального выстраивания плана чте-
ния, понимания цели чтения текста,
владение разными стратегиями чте-
ния. Стратегия эта представляет со-
бой группу действий и операций, ор-
ганизованных для полноценного осво-
ения содержания текста. Обучение
стратегии чтения нацелено на приоб-

ретение навыков различения типов содер-
жания сообщений — факты, мнения,
суждения, оценки; распознавание иерар-
хии смыслов в рамках текста — основная
идея, тема, её составляющие; собственно
понимание — процесс рефлексивного
восприятия культурного смысла информа-
ции.

В настоящее время не представляется
возможным свести к единому определе-
нию всё многообразие определений è�-
ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàòèâ�îé êî�ïå-
òå�ò�îñòè. Но очевидно, что в их содер-
жании можно выделить следующие ком-
поненты. Во-первых, связанные с îðèå�-
òàöèåé в информации и ïîëó÷å�èå� её:
поиском, отбором, опирающимися на зна-
ния о современных видах поиска, сбора,
хранения, систематизации, обработки, пе-
реработки, о способах представления ин-
формации, то есть работа с массивами
и потоками информации (каталогами,
библиотеками, электронными ресурсами
и др.). Во-вторых — с ïî�è�à�èå� è�-
ôîð�àöèè в традиционном смысле: пере-
работкой знаково-символической конст-
рукции в смысл, внутренней работой



ваются. Одни и те же действия и операции
оказываются включёнными в разнообразные
компетентности (компетенции), одни компе-
тентности (компетенции) входят в состав
других и т.д. Очевидно, что у каждого че-
ловека будут свои индивидуальные наборы
ситуаций взаимодействия с информацией,
в которых будут востребованы разные уме-
ния, отличающиеся и в зависимости от про-
фессиональной деятельности. Следует при-
знать предлагаемые перечни умений, входя-
щие в различные понятия (информационно-
коммуникативная компетентность, читатель-
ская компетентность и др.), необозримыми
и неисчислимыми (чем провоцируется опас-
ность ухода в дурную бесконечность).
В рамках образовательного процесса это за-
трудняет как их освоение учащимися, так
и контроль, делает невозможным создание
единого образовательного пространства.

В связи с этим целесообразно в общеобра-
зовательном процессе ограничиться учебно-
воспитательными целями и из всего массива
существующих умений работать с информа-
цией для освоения способности выбрать тот
фрагмент социокультурного опыта, в котором
зафиксированы способы приобретения навы-
ков самообразования, самообучения на осно-
ве работы с учебными и научными текстами
в типичных ситуациях обучения и развития.
Состав же этой группы умений выделить на
основе перечня инвариантных действий
и операций, обеспечивающих деятельность
мышления при любых внешних формах ор-
ганизации жизнедеятельности личности (ин-
дустриальное, постиндустриальное, информа-
ционное и N-ое общество). Так, например,
базовая деятельность человеческого мышле-
ния и сознания — деятельность понимания.
Понимание — это тот механизм, благодаря
которому осваивается содержание культуры,
принимается решение об использовании тех
или иных средств в ситуации, выстраиваются
отношения с другими людьми. Извлечение,
переработка информации и обмен ею воз-
можны только на основе понимания. Соот-
ветственно, умения действовать и должны
войти в первую очередь, как инвариантные
в перечни общих и профессиональных требо-
ваний к информационной компетентности.

реципиента, опирающейся на мыслительные
и речемыслительные действия и операции,
а также переводом информации из одной зна-
ковой системы в другую (текст, карта, табли-
ца, схема, аудиовизуальный ряд). Этим обус-
ловлено включением в учебно-информационные
умения ценностно-смыслового компонента —
формирования у человека знаний, дающих ви-
дение вещей в определённой форме и смысло-
вом контексте, позволяющих упорядочивать,
расчленять информацию по образам, формам,
уровням. В-третьих — со вступлением в êî�-
�ó�èêàöèþ на основе информации, обмена ею.
При этом умения работать с информацией
предполагают èñïîëüçîâà�èå òåõ�è÷åñêèõ
ñðå�ñòâ и òåõ�îëîãèé, в том числе и для пре-
зентации информационных продуктов.

Таким образом, понятие «учебно-информацион-
ные умения» на данном этапе развития образо-
вания имеет широкую интерпретацию. Между
тем, представляется, что содержательно это по-
нятие не имеет альтернативы и его дальнейшее
использование целесообразно в педагогическом
процессе. 

Èíôîðìàöèîííûå óìåíèÿ 
â ó÷åáíîì ïðîöåññå 

Определение этих умений следует конкретизи-
ровать прежде всего с позиций сферы упо-
требления. Это важно, поскольку компетентно-
стный подход размывает границы между жиз-
нью и образовательным процессом. Что имеет
как положительную сторону (подготовка уча-
щегося к эффективному функционированию
в реальных жизненных обстоятельствах), так
и отрицательную. Компетентностный подход
как этап осмысления целей образования вы-
зван к жизни потребностью сделать знание
функциональным, перевести получаемое знание
из потенциального состояния в актуальное.
Однако этот подход имеет свои ограничения,
состоящие в том, что в его рамках пытаются
оперировать исчисляемыми ситуациями. Меж-
ду тем, очевидно, что многообразие реальных
жизненных ситуаций не сводимо к наборам
компетенций. Неслучайно эти наборы беско-
нечно расширяются, пересекаются, перемеши-
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

В целом в качестве критериев для отбора учеб-
но-информационных умений следует задать
● инвариантность умений для как можно боль-
шего числа ситуаций взаимодействия человека
с информацией;
● ориентированность на учебно-познавательную
деятельность как специфическую, пронизываю-
щую всю жизнь:
● степень задействования их не только в нара-
щивании знаний, но в развитии личности.

В такой трактовке учебно-информационные уме-
ния представляют собой более узкое понятие,
как по отношению к читательской компетентнос-
ти, так и читательской грамотности. Грамотность
чтения шире, поскольку предполагает работу
с различными видами письменных текстов (ху-
дожественных, инструктивных и т.д., то есть
всех возможных текстов, встречающихся в ре-
альной жизни). Учебно-информационные умения
затрагивают ту часть умений, которая касается
работы с учебными и научными текстами (то
есть текстами познавательного характера). Од-
нако при этом очевидно, что они выходят за
рамки обеспечения лишь читательской деятель-
ности, потому что в ходе образовательного про-
цесса при работе с информацией востребовано
не только чтение, но и аудирование, и письмо,
и говорение, а также переработка информации
и представление её с использованием современ-
ных технологий. В таком значении учебно-ин-
формационные умения выходят в более широкий
контекст и соотносятся с понятием информаци-
онной грамотности.

В свете обновляющихся подходов в образовании
важно установить соотношение между умением
и действием, чтобы в дальнейшем избегать их
неоправданной взаимозамены и терминологичес-
кой избыточности. Действие представляет собой
совокупность и последовательность операций,
подчинённых цели. Умение же — личностная
способность, содержание которой составляет
владение способами осуществления действий
и алгоритмами их применения в определённых
ситуациях. Вопрос о содержании обучения, та-
ким образом, связывается с операциональной
структурой действия. А развитие умений — это
поэтапное освоение действий и лежащих в их
основе операций. Это ставит перед психологией,
педагогикой и методиками отдельных предметов
проблему описания норм выполнения различных
действий на основе составляющих их операций.

Итак, ввиду особого положения среди
других учебных действий, которое обеспе-
чивается направленностью на извлечение
информации из учебных и научных текс-
тов, а также сущностью действий (специ-
фикой мыслительных и речевых опера-
ций), можно выделить в блоке общеучеб-
ных универсальных действий учебно-ин-
формационные действия с учебным
и научным текстом. В качестве общего
основания для перечня подлежащих осво-
ению действий можно предложить их
связь с пониманием научных и учебных
текстов и созданием вторичных текс-
тов (сплошных — аннотаций, рефератов,
конспектов, планов; и несплошных —
таблиц, схем, графиков, диаграмм), а так-
же встречных (рефлексивных) текстов.
Полный перечень универсальных учебных
действий в этом случае составят мысли-
тельные и речевые действия, обеспечива-
ющие понимание и продуцирование текс-
тов. Полная схема ïî�è�à�èÿ учебного
(научного) текста реализуется на несколь-
ких уровнях:
● извлечения информации;
● интерпретации смысла в авторском
и культурном контекстах;
● интерпретации смысла в личностном
контексте учащегося.

На первом уровне, с позиций психолинг-
вистики, понимание реализуется как ком-
понент мышления, сущность которого —
в расшифровке общего смысла, стоящего
за непосредственно воспринимаемым ре-
чевым потоком. Извлечение информации
обеспечивается такими действиями: опре-
деление предмета речи (о чём идёт речь)
и суждений (что именно об этом говорит-
ся); извлечение информации о том, что,
где, когда происходило. Определение
предмета речи осуществляется выделением
ключевых слов и обобщением их в теме.
При выделении суждения óñòà�àâëèâà-
þòñÿ ñ�ûñëîâûå ñâÿçè между фрагмен-
тами текста (события — причины, пред-
мета — характеристики, сравнения, тези-
са — доказательства и т.д.); ðåêî�ñòðó-
èðóþòñÿ мыслительные и речевые дейст-
вия и операции, произведённые автором



турным контекстом, а затем — к личност-
ному смыслу «понятого». Таким образом,
понятие «учебно-информационные умения»
может быть уточнено через умения пони-
мать учебный (научный) текст, проду-
цировать вторичные и встречные тексты
(в том числе и с использованием информа-
ционных и компьютерных технологий, со-
ставляющих техническую сторону обработки
и представления информации в различных
формах).

Ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ óìåíèé 
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé

В настоящее время предлагаются разнообраз-
ные пути формирования умений работать
с информацией. Например, специальный курс
обучения библиотечно-библиографическим ме-
тодам поиска всех типов и видов документов
по различным источникам и базам данных,
правилам составления списка использованной
литературы — «Основы информационной
культуры личности», разработанный коллек-
тивом учёных под руководством Н.И. Генди-
ной на базе Кемеровской государственной
академии культуры и искусства. Специаль-
ный урок — урок чтения и культуры учения,
где учащиеся средней и старшей школы бу-
дут обучаться стратегиям чтения на материа-
лах текстов разных типов из разных школь-
ных предметов (Н.Н. Сметанникова). В сис-
теме постдипломного и высшего образования
предлагается для этих целей готовить специа-
листов-консультантов, специальных учителей
чтения и культуры учения. Специальные про-
граммы по внеклассному чтению «Вдумчивое
чтение» (автор-составитель — Е.В. Посаш-
кова, кандидат филологических наук, доцент
Уральского государственного педуниверсите-
та, Екатеринбург). А также использование
в образовательном процессе информационно-
коммуникационных, проектных технологий
и практик, формирующих критическое мыш-
ление. Однако наиболее перспективно освое-
ние учебно-информационных умений в рам-
ках общеобразовательных предметов (в пер-
вую очередь гуманитарных) как органической
части их содержания путём введения соответ-
ствующих заданий к учебным и научным
текстам. ÍÎ

текста (например, сравнивает, анализирует;
утверждает, отрицает и др.). В ходе извле-
чения информации, переработки исходного тек-
ста в удобную форму экспликации полученного
знания, необходимо использовать действия по
созданию таких вторичных текстов, как табли-
цы, схемы, алгоритмы, разные типы планов,
конспекты, тезисы, аннотации.

На втором уровне выявляются и реконструи-
руется смысл на основе обращения к личности
автора (к его личному и культурному контекс-
ту), происходит осмысление того, как оценива-
ет явление автор, каково его отношение к тому,
о чём (или о ком) он пишет. Обеспечивает по-
нимание ценностно-смыслового плана текста
выявление авторской позиции, состоящее из
анализа оценочной лексики, способов выраже-
ния, оценки и определения направленности
оценки (положительная или отрицательная),
а также выяснение мировоззренческих и лично-
стных оснований позиции. Сопровождаются
эти действия созданием сжатых смысловых эк-
вивалентов исходных текстов с интерпретацией:
рефератов, аргументативных текстов с логичес-
кими, рациональными основаниями для форму-
лировки и интерпретации позиции автора.
На уровне интерпретации смысла в личностном
контексте учащегося обнаружения личностных
смыслов, требующих актуализации личного
контекста понимающего субъекта, основное
действие — рефлексия полученной информации
в соотношении с собственными представления-
ми. Она включает оценку значимости получен-
ной информации и убедительности позиции,
выявление собственных оснований для приня-
тия/непринятия позиции, анализ влияния полу-
ченной информации и позиции на собственные
представления — что изменилось в мировоз-
зрении и почему. Сопровождается созданием
встречных (рефлексивных) текстов — странич-
ки из дневника, эссе и других.

Итак, операциональная структура понимания
текста обусловлена структурой речемыслитель-
ного процесса, протекающего как восхождение
от объективного содержания текста путём ана-
лиза предмета речи, основной мысли и логико-
смысловых отношений к оценочной и мировоз-
зренческой стороне высказанных автором суж-
дений, обусловленных его личным и социокуль-
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