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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Рассматриваются достаточно новые для современной психологической науки и 

образования понятия «информационная культура» и «универсальные учебные действия» 
школьников. В ней показывается общность психологической основы феномена информа-
ционной культуры и универсальных учебных действий, раскрывается обусловленность 
развития универсальных учебных действий состоянием развития информационной куль-
туры школьника. Приводятся результаты пилотажного исследования связи уровня ин-
формационной культуры с уровнем сформированности универсальных учебных действий.  
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T. Zaychenko  

 
Information Culture as a Psychological Pedagogical Factor of the Development 

of Learning Operations of School Children 
 

The concepts of «information culture» and «universal educational actions» of school 
students are regarded. It is argued that the phenomena of information culture and universal 
educational actions have a common psychological basis, that the development of universal edu-
cational actions is conditioned by the state of the development of information culture of the 
school student. The results of the preliminary research of relations of levels of information cul-
ture with levels of universal educational actions are presented. 

 
Keywords: information culture, information actions, universal mental actions, universal 

educational actions.  
 
В отечественной науке к настоящему 

времени не сложилось единого определения 
понятия «информационная культура», что 
свидетельствует о новизне этого понятия, 
находящегося в процессе своего становле-
ния. В истории отечественных исследова-
ний феномена информационной культуры 
личности выделяют три периода: 
1970−1980-е годы, 1980−1990-е годы, с 
1990-х годов — до настоящего времени.  

Первый период отмечен активными 
творческими попытками теоретического и 
экспериментального изучения проблемы 
формирования информационной культуры 
личности. Термин «информационная куль-
тура», появившийся в первой половине 
1970-х годов прошлого столетия, стали ис-
пользовать в области библиотечного дела. В 
начале 1980-х годов ХХ века была предпри-
нята попытка описать область применения 
информационной культуры с педагогиче-
ской точки зрения.  

Для второго периода характерно расши-
рение проблематики формирования инфор-
мационной культуры. Следствием этого 
явилась активизация деятельности не толь-
ко и не столько ученых педагогической нау-
ки, сколько представителей смежных наук: 
философии, обществоведения, информати-
ки. Понятие «информационная культура» 
приобретает категориальный статус и ис-

пользуется в широком специально-научном 
и философском контексте. В этот период 
были сделаны попытки привлечь внимание 
научной общественности к феномену ин-
формационной культуры как к рациональ-
ной и эффективной организации интеллек-
туальной деятельности личности.  

Третий период характеризуется осмыс-
лением и обобщением накопленных знаний 
по теории информационной культуры в 
рамках новой научной дисциплины — ин-
формационной культурологии. В 1990-е го-
ды ХХ века в ходе развития теории инфор-
мационной культуры в круг принимающих 
участие в ее формировании специалистов 
вошли представители таких наук, как куль-
турология, педагогика, социология, психо-
логия и др.  

Сегодня во многих случаях под инфор-
мационной культурой понимается способ-
ность владения информационными и ком-
муникационными технологиями, что отно-
сится к информатике. Так, например: «Куль-
тура информационной деятельности: Ин-
форматика и информационные технологии: 
Учебное пособие основной школы: 8 класс» 
(авторы А. Г. Гейн, В. И. Кадочников, В. В. 
Мачульский, 2004 г.), «Культура информа-
ционной деятельности: Базовый курс ин-
форматики и информационных технологий: 
Учебное пособие для основной школы: 9 
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класс» авторы (А. Г. Гейн, В. И. Жильцова, 
В. В. Мачульский, 2006 г.) — уже в назва-
нии этих работ прямо указывают на соотне-
сение понятия «культура информационной 
деятельности» с технологическим аспектом 
работы с информацией. В связи с этим, как 
показывает практика, большинство учите-
лей школ также придерживается такого по-
нимания термина «информационная куль-
тура». Ныне этого уже недостаточно, и су-
ществуют современные, более широкие 
трактовки понятия «информационная куль-
тура», которые, к сожалению, еще недоста-
точно усвоены и учителями, и учениками 
школ. Это чревато утерей связей информа-
ционной культуры с ее ценностно-
смысловым и нравственным аспектами, ко-
торые следуют из многих современных 
трактовок данного понятия. Например, из 
определений В. А. Извозчикова и Е. А. Ту-
малевой [7, с. 48], С. Д. Каракозова [9, с. 
41]. Наиболее четко отмеченные аспекты 
выражены в определении информационной 
культуры, данного Н. И. Гендиной и Н. И. 
Колковой [3], когда информационная куль-
тура рассматривается как совокупность ин-
формационного мировоззрения и системы 
знаний и умений, обеспечивающих целена-
правленную самостоятельную деятельность 
по оптимальному удовлетворению индиви-
дуальных информационных потребностей с 
использованием как традиционных, так и 
новых информационных технологий. 

«Информационное мировоззрение» пред-
ставляет собой систему обобщенных взгля-
дов на информацию, информационные ре-
сурсы, информационные технологии, ин-
форматизацию, информационные системы, 
информационное общество и место челове-
ка в нем, которые проявляются в смыслах и 
ценностях, в мотивах деятельности с ин-
формацией. Именно информационное ми-
ровоззрение выступает главным смыслооб-
разующим фактором понятия «информаци-
онная культура».  

Из сказанного выше следует, что задача 
формирования информационной культуры в 

учебном процессе образовательного учреж-
дения должна иметь два направления: вос-
питание информационного мировоззрения 
личности и формирование способности ин-
формационного самообеспечения учебно-
познавательной деятельности обучающего-
ся, в том числе с использованием компью-
терных технологий. 

Более точно следуя определению Н. И. 
Гендиной и Н.И. Колковой, информацион-
ная культура — это совокупность инфор-
мационного мировоззрения и системы зна-
ний и умений, обеспечивающих целена-
правленную самостоятельную деятельность 
по оптимальному удовлетворению индиви-
дуальных информационных потребностей с 
использованием как традиционных, так и 
новых информационных технологий [3, 
с. 34]. 

Исходя из этого определения, в инфор-
мационной культуре представляется воз-
можным выделить две базовые составляю-
щие: информационно-мировоззренческую и 
информационно-деятельностную. 

Информационно-мировоззренческая со-
ставляющая информационной культуры 
предполагает социокультурный (знание и 
проявление норм и правил работы с инфор-
мацией общего пользования) и информаци-
онно-нравственный компоненты. 

Информационно-деятельностный компо-
нент информационной культуры подразуме-
вает культуру работы с информацией и вла-
дения для этого соответствующими техно-
логиями. 

Для формирования подлинной информа-
ционной культуры человек должен разви-
вать в себе способности разумными и соци-
ально одобряемыми способами обеспечи-
вать себя информацией для профессиональ-
ной, социальной и личной деятельности. 
Поэтому в образовательном процессе шко-
лы определяются потребности всесторонне-
го содействия становлению общей и ин-
формационной культуры обучающихся; 
формированию и воспитанию у них лично-
стных качеств, моральных и нравственно-



Информационная культура как психолого-педагогический фактор развития… 
 

 

  105

этических норм, культурологических и ду-
ховных ценностей, обеспечивающих дея-
тельность человека, предметом которой яв-
ляется информация; развитию составляю-
щих практической компетентности при ра-
боте с информационными объектами и при 
общении в электронном пространстве.  

Достижение этих целей ставит целый ряд 
задач, первостепенная из которых — фор-
мирование собственно понятия «информа-
ционная культура». Представляется важ-
ным, чтобы основы понимания информаци-
онной культуры закладывались с первых 
этапов школьного обучения и далее шло его 
постепенное развитие как интегративной 
составляющей общей культуры современ-
ного человека. Развитие информационной 
культуры в современной образовательной 
среде не должно иметь лишь утилитарную 
направленность. Чрезвычайно важно осоз-
нание и понимание того, как производится 
информация в современном мире, как при-
обретается, распространяется и применяет-
ся информация в реальной деятельности 
человека, а также как происходит работа с 
информацией специалистов различных 
профессий. 

Информационная культура личности не-
разрывно связана с информационной дея-
тельностью. «Работа с информацией — не-
отъемлемая часть выполнения любой теоре-
тической или практической задачи, словно 
стержень, составляет основу деятельности 
для любого человека и в любом возрасте» 
[6, с. 172]. Информационная деятельность 
обеспечивает в первую очередь технологи-
ческую сторону взаимодействия человека с 
информацией: сбор, обработку, хранение, 
поиск, использование, распространение и 
др. Каждая из этих процедур — это набор 
определенных действий, позволяющих 
осуществлять работу с информационными 
объектами. Однако работа с информацией, 
как и любая другая, требует от человека оп-
ределенной культуры труда. Это означает, 
что человеку необходимо не только быть 
способным использовать информационные 

и коммуникационные компьютерные техно-
логии с той или иной целью, но и владеть 
нравственно-этическими нормами в работе 
с информацией, иметь достаточно высокий 
уровень развития когнитивных функций, 
ценностные ориентации, определенного 
кругозора и потребности в его расширении. 
Именно за это и отвечает информационная 
культура человека.  

Учебная деятельность не может прохо-
дить без работы с информацией. Информа-
ционная деятельность реализуется при ов-
ладении учеником конкретной предметной 
областью в виде универсальных информа-
ционных действий. Надпредметный харак-
тер информационной деятельности с пози-
ций психологии отражается в переносе ин-
формационной деятельности как таковой в 
предметную деятельность в форме дейст-
вий. Суть последнего состоит в том, что ов-
ладение информационной деятельностью, 
методами и способами работы с информа-
цией происходит инвариантно по отноше-
нию к содержательной сущности информа-
ции. При решении же прикладной задачи, 
относящейся к какой-либо области науки 
или практики, работа с информацией вы-
ступает как непременный атрибут деятель-
ности, и в структурно-функциональном ас-
пекте информационные процедуры состав-
ляют лишь отдельные этапы и шаги в тех-
нологии достижения конечного результата, 
представляющие собой единицы деятельно-
сти — действия [5; 6]. 

Выполняя решение учебной задачи, обу-
чающийся преобразует учебный материал, 
что с позиций информатики означает пре-
образование информации. Работа с инфор-
мацией требует от него выполнения таких 
универсальных умственных действий, как 
анализ, синтез, выделение, осмысление, 
обобщение и др.  

В различных психологических школах 
существуют различные взгляды на процес-
сы взаимодействия человека с информаци-
ей. В теории когнитивной психологии ак-
центируется внимание на том, что знания 
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человека не сводятся к простому суммиро-
ванию информации, получаемой мозгом из 
внешней среды или имеющейся в нем с мо-
мента рождения. Гештальт-психология под-
черкивает исходную заложенность опреде-
ленных внутренних структур и их влияние 
на перцептивные и когнитивные процессы. 
Конструктивистская школа полагает, что 
наследственно детерминированные интел-
лектуальные функции создают возможность 
для поэтапного формирования интеллекта в 
результате активных воздействий человека 
на среду. Согласно теории формирования и 
развития интеллектуальных операций (ум-
ственных действий), разработанной П. Я. 
Гальпериным [3], высшие интеллектуаль-
ные действия и операции не могут склады-
ваться без опоры на предшествующие спо-
собы выполнения того же самого действия, 
а те, в свою очередь, опираются на предше-
ствующие им способы выполнения данного 
действия. И, в конечном итоге, все действия 
в основе своей опираются на наглядно-
действенные способы. Отсюда следует, что 
сформированные действия с информацией 
могут и должны переноситься в другие, 
предметные, способы действий. Следуя П. 
Я. Гальперину [3], существуют пять этапов 
формирования умственных действий, кото-
рые являются ключом не только к понима-
нию психических явлений, но и к практиче-
скому овладению ими. Овладение навыками 
информационной деятельности, рассматри-
ваемой в качестве надпредметной, неизбеж-
но ведет к совершенствованию предметной 
деятельности, где работа с информацией 
уже выступает как действие в прикладной 
области [6]. Действительно, учеными-
психологами были выявлены психические 
механизмы преобразования структуры дея-
тельности под воздействием информацион-
ных технологий [1]. Один из них — анало-
гия и уподобление, — проявляется в осоз-
нанном или неосознаваемом переносе на-
выков информационно-компьютеризиро-
ванной работы на традиционные виды дея-
тельности.  

Поскольку общий алгоритм решения 
учебной задачи универсален, то при реше-
нии любой текущей учебной задачи, рабо-
тая с конкретным материалом, обучающий-
ся выполняет одни и те же умственные дей-
ствия, эффективность которых зависит от 
развития его способностей. В структуре по-
следних, следуя С. Л. Рубинштейну, выде-
ляются два основных компонента: «опера-
циональный» (отлаженная система тех спо-
собов действия, посредством которых осу-
ществляется деятельность) и «ядро» (пси-
хические процессы, которыми регулируют-
ся операции — качество процессов анализа 
и синтеза [12]. Анализ, синтез и обобщение 
— это главные компоненты любой умствен-
ной деятельности. В то же время они вы-
ступают и действиями с информацией, а в 
общей совокупности составляют информа-
ционную деятельность. С точки зрения ин-
форматики, анализ, синтез, обобщение — 
это информационные процессы, обеспечи-
вающие действия с информацией (кодиро-
вание, хранение, обработка, передача, копи-
рование) и информационную деятельность 
в целом, а с точки зрения когнитивной пси-
хологии, это процессы когнитивных функ-
ций, составляющие основу умственных 
действий.  

Таким образом, информационная дея-
тельность тесно связана с универсальными 
умственными действиями, составляющими 
психологическую основу учебной деятель-
ности. 

Учебную деятельность с точки зрения 
деятельностного подхода психология рас-
сматривает как отличающуюся от других 
основных видов деятельности и имеющую 
свою специфику. Исследования психологов 
в этой области начались сравнительно не-
давно — начиная примерно с 50-х годов 
прошлого столетия. Теория учебной дея-
тельности разрабатывалась в отечественной 
психологии на базе культурно-исторической 
теории Л. С. Выготского [2], принципа 
единства психики и деятельности С. Л. Ру-
бинштейна [11], А. Н. Леонтьева [10], в кон-
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тексте психологической теории деятельно-
сти А. Н. Леонтьева и в тесной связи с тео-
рией поэтапного формирования умственных 
действий и типов учения П. Я. Гальперина 
[3], Н. Ф. Талызиной [12].  

Само понятие «учебная деятельность» 
появилось в связи с разработкой критериев 
качественной характеристики знаний 
школьников: научности, системности, 
обобщенности, прочности знаний и др. 
Отечественные психологи учебную дея-
тельность трактуют как один из видов дея-
тельности учащихся, направленный на ус-
воение знаний и способствующий интен-
сивному развитию мышления. Учебная дея-
тельность является частью, специфической 
разновидностью учения, которая специаль-
но организуется, чтобы учащийся, осущест-
вляя ее, изменял самого себя. При этом, как 
уже отмечалось, важным компонентом 
учебной деятельности выступает учебная 
задача. Следуя А. Н. Леонтьеву [10], в про-
цессе ее решения, как и любой практиче-
ской задачи, происходят определенные из-
менения в изучаемых учащимся объектах 
или в представлениях о них, однако в ре-
зультате этого меняется и сам действующий 
субъект. Учебная задача может считаться 
решенной только тогда, когда произошли 
заранее заданные изменения в субъекте.  

По сути, решение учебных задач состав-
ляет специфическое содержание учебной 
деятельности. Если решение любой практи-
ческой задачи приводит к изменению от-
дельных единичных предметов и это явля-
ется целью, то решение учебной задачи ста-
вит целью не сами изменения в предмете 
(хотя и они могут происходить), а овладе-
ние способом действий по внесению этих 
изменений. При этом школьник приобрета-
ет некую новую способность и тем самым 
изменяется сам как субъект учебной дея-
тельности. Но специфика учебной задачи 
состоит в том, чтобы учащийся овладел не 
единичным, отдельным способом решения 
какой-то одной типичной задачи, а научился 
общему принципиальному подходу к реше-

нию всех задач данного класса, как бы ни 
были разнообразны учебные задачи. Отсю-
да следует, что учащийся как субъект учеб-
ной деятельности должен освоить наиболее 
общий способ решения относительно ши-
рокого круга частных практических задач. 
Достижение данной цели достигается по-
становкой учителем учебной задачи, вво-
дящей учащегося в ситуацию, которая ори-
ентирует его на этот общий способ решения 
во всевозможных частных и конкретных 
условиях, на понимание универсальности 
действий, которыми он овладевает. Овладе-
ние логикой решения учебной задачи и со-
держанием выполняемых действий приво-
дит школьника к пониманию общности 
данной последовательности действий для 
решения любой прикладной задачи и, в ко-
нечном счете, — к формированию универ-
сальных учебных действий. Поэтому впол-
не понятно и очевидно, почему формирова-
ние универсальных учебных действий со-
ставляет центральную задачу новых стан-
дартов общего образования. 

Концепция развития универсальных 
учебных действий разработана на основе сис-
темно-деятельностного подхода (А. Г. Асмо-
лов, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). 

В широком значении термин «универ-
сальные учебные действия» означает уме-
ние учиться, иначе, — способность субъек-
та к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта.  

В более узком значении термин «универ-
сальные учебные действия» определяется 
как совокупность способов действий уча-
щегося и связанных с ними навыков учеб-
ной работы, обеспечивающих самостоя-
тельное усвоение новых знаний, формиро-
вание умений, включая организацию этого 
процесса. Владение универсальными учеб-
ными действиями обеспечивает способ-
ность выполнять учебную деятельность, что 
является для любого учащегося важнейшей 
задачей. Умение учиться — это умение са-



ПЕДАГОГИКА 
 

 

  108

мостоятельно выполнять учебную деятель-
ность, что невозможно без сознательного 
принятия и творческого выполнения учеб-
ной задачи с обязательной рефлексией — 
самоанализом и самооценкой степени ус-
пешности собственных действий.  

Развитие универсальных учебных дейст-
вий, составляющих основу умения учиться, 
вполне очевидно определяется способно-
стями, интеллектуальным и общим развити-
ем школьников. Оно обеспечивает форми-
рование психологических новообразований 
и развитие способностей школьника, кото-
рые, в свою очередь, определяют условия 
высокой успешности учебной деятельности 
и освоения учебных дисциплин. Поэтому 
формированию личности принадлежит осо-
бая роль. Развитие универсальных учебных 
действий как собственно психологической 
составляющей фундаментального ядра со-
держания образования [8] наряду с традици-
онным изложением предметного содержания 
конкретных дисциплин стало актуальной и 
новой задачей современного образования. 

В структуре универсальных учебных 
действий выделяют познавательные, регу-
лятивные, коммуникативные и личностные. 
Познавательные универсальные дейст-

вия включают общеучебные и логические 
действия, а также постановку и решение 
проблем.  
Регулятивные действия обеспечивают 

учащимся организацию их учебной дея-
тельности. К ним относятся: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция. 
Коммуникативные действия обеспечи-

вают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров по обще-
нию или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктив-
ное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 
Личностные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в соци-
альных ролях и межличностных отношениях.  

В связи с переходом общего образования 
на принципиально новую позицию, отра-
женную во ФГОС РФ, развитие универ-
сальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей фундамен-
тального ядра содержания образования вы-
ступает актуальной задачей современного 
образования. При этом следует обратить 
внимание на то, что сегодняшние школьни-
ки — это будущие граждане формирующе-
гося ныне информационного общества, в 
котором важны не только владение передо-
выми информационными технологиями, но 
и соответствующее мировоззрение, специ-
фичность которого выражается в информа-
ционной культуре. 

Проведенное пилотажное исследование 
связи уровня информационной культуры с 
состоянием развития универсальных учеб-
ных действий школьников в нескольких 
учебных заведениях общего образования 
Санкт-Петербурга показало, что чем выше 
уровень информационной культуры, тем 
более развиты универсальные учебные дей-
ствия, а, как следствие, — выше общая ус-
певаемость. У большинства школьников на-
блюдается средний (у 49,6% испытуемых) и 
высокий (у 38,1% испытуемых) уровень 
сформированности информационно-дея-
тельностного компонента информационной 
культуры. Развитие же информационного 
мировоззрения более чем половины школь-
ников выявилось на среднем уровне (у 58% 
испытуемых), а более трети (35,6%) испы-
туемых нуждаются в его развитии. Полу-
ченные результаты указывают на потреб-
ность более целенаправленного формирова-
ния компонента информационной культуры, 
связанного с информационным мировоззре-
нием будущих активных членов общества, 
поскольку данная составляющая информа-
ционной культуры, как показало исследова-
ние, связана с личностным компонентом 
универсальных учебных действий школь-
ников и может оказывать на него влияние.  
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