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ВВЕДЕНИЕ

Умения, обеспечивающие взаимодействие школьников с 
учебной информацией, в 1980-е годы были названы учебно-
ин  формационными. В последние годы в педагогический оби-
ход вошло множество близких по содержанию понятий, таких 
как информационная грамотность, читательская грамотность, 
информационно-коммуникативная компетентность и другие. 
Рассмотрев учебно-информационные умения в соотношении 
с этими новыми понятиями, а также с учетом достижений раз-
личных наук в изучении проблем понимания, текста и текстовой 
деятельности, сознания и мышления, целей и технологий совре-
менного образования мы покажем, как качественно изменяется 
их содержание с позиций гуманитарного подхода.

В пособии раскрываются особенности заданий для развития 
и проверки учебно-информационных умений с учетом возраст-
ных особенностей мышления и речемыслительной деятельности 
школьников на разных этапах обучения, а также с учетом требо-
ваний Федерального государственного стандарта общего обра-
зования к уровню подготовки на разных ступенях обучения; от-
мечаются отличия данных заданий от заданий, формирующих и 
проверяющих предметные знания и умения. Логика построения 
материала обусловлена нацеленностью его на постепенное рас-
ширение ви́дения методики развития названных умений — от 
взаимодействия с отдельным фрагментом текста до системы в 
целом, а также предлагается практикум по компрессии научных 
текстов, представляющий собой описание пошаговых действий с 
текстом и комментарии к ним.

Предложены материалы, позволяющие посмотреть на урок 
с позиции эффективности и целесообразности организации ра-
боты с учебным текстом; даны методические рекомендации 
по планированию последовательности освоения учащимися 
учебно-информационных умений, применению приемов и мето-
дов понимания учебных текстов и создания вторичных текстов.
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ГЛАВА 1. Содержание умений работать
с информацией

1.1. Умения работать с информацией:
история и современность

Ключевые понятия: учебно-информационные умения, универ-
сальные учебные действия, актуальность развития учебно-ин фор-
ма  ционных умений в современном образовании, история вопроса в 
науке и практике.

Интерес к умениям работать с информацией в школь-
ном обучении возник почти полвека назад. В 1970-е годы в 
трудах Ю.К. Бабанского, В.М. Коротова, Н.А. Лошкаревой, 
В.Ф. Паламарчук, Н.Ф. Талызиной, А.В. Усовой и др. нача-
лась активная разработка подходов системного осмысления 
общеучебных умений и навыков. В 1980 г. создана первая Экс-
периментальная программа развития умений и навыков учеб-
ного труда школьников (I—X классы) [128], в которой наряду с 
учебно-организационными, учебно-коммуникативными и учеб -
но-интеллектуальными умениями была выделена группа учеб-
но-информационных умений — умений, обеспечивающих нахож-
дение, переработку и использование информации для решения 
учебных задач. Затем эти умения находили место во всех извест-
ных классификациях и программах развития общеучебных уме-
ний: В.Ф. Паламарчук; А.В. Усовой; Л.М. Фридмана и И.Ю. Ку-
лагиной; С.Г. Воровщикова, Д.В. Татьянченко, продолжалось 
осмысление их содержания и подходов к развитию.

Например, в классификации С.Г. Воровщикова [48] учебно-
информационные и учебно-коммуникативные умения пред-
лагалось объединить под общим названием учебно-ин фор-
ма  ционных на том основании, что информация появляется 
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только в процессе коммуникации. Декомпозиция учебно-
информационных умений производилась с учетом ведущих 
источников информации, в связи с чем выделялись «умения 
работать с письменными текстами», «умения работать с уст-
ными текстами», «умения работать с реальными объектами как 
источниками информации». В школьной практике их развитие 
связывалось преимущественно с составлением плана к прочи-
танному тексту, пересказом параграфа учебника, ответами на 
вопросы по содержанию текста.

В Федеральном государственном стандарте 2004 г. уме-
ния работать с информацией, сформулированные как чте-
ние, извлечение и переработка информации (термин «учебно-
информационные умения» не употребляется), включены в 
структуру коммуникативно-информационной деятельности и 
конкретизированы в предметных областях в перечнях обще-
учебных умений, подлежащих освоению. Справедливости 
ради нужно отметить, что за время действия этого стандар-
та в преподавании предметов в отношении развития данных 
умений в массовой практике почти ничего не изменилось, 
при этом потребность в них существенно возросла в связи с 
введением таких форм организации учебно-познавательной 
деятельности, как подготовка рефератов, учебно-научных ис-
следований, проектов. Освоение «недостающих» умений ча-
сто осуществлялась в «догоняющем» режиме, «по ходу дела» 
учителем, курирующим исследовательскую или проектную 
работу школьников.

Внимание к данным умениям в настоящее время обусловле-
но интересом к универсальным способам получения и примене-
ния знаний. Уже в «Концепции структуры и содержания общего 
образования» развитие общеучебных умений было названо сре-
ди приоритетных целей школы, «без которых все другие этапы 
непрерывного образования малоэффективны». В.В. Краевский и 
А.В. Хуторской подчеркивали, что общие и общеучебные уме-
ния, навыки, способы деятельности являются деятельностным 
воплощением в стандарте изучаемых объектов и знаний, эле-
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ментами общего механизма взаимодействия ученика с социаль-
ным опытом человечества [106].

В действующих Федеральных государственных образова-
тельных стандартах (ФГОС) универсальные учебные действия 
(УУД) составляют один из обязательных компонентов содер-
жания образования и подлежат планомерному освоению в про-
цессе обучения и контролю. Появились соответствующие про-
граммы (под ред. А.Г. Асмолова и других). В классификации 
универсальных учебных действий в ФГОС как отдельная груп-
па «учебно-информационные действия (умения)» не названы. 
Перечень действий, обеспечивающих работу с информацией, 
включен в блок познавательных общеучебных универсальных 
действий. При этом в требованиях к результатам, подлежащим 
оценке, появляются информационные умения. К ним относят-
ся: поиск и выделение необходимой информации; применение 
методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурирование знаний; смысловое 
чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-
висимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основ-
ной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-
ского и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст-
ной и письменной речи, передавая содержание текста в соот-
ветствии с целью (подобно, сжато, выборочно) и соблюдая нор-
мы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи 
и др.). От традиционного перечня учебно-информационных 
умений новый перечень отличает уточнение, что поиск инфор-
мации должен вестись, в том числе и с применением компью-
терных средств, появление понятия «смысловое чтение» как 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели, понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации.
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Вызывая безусловный интерес как средство и цель общего 
образования, умения работать с информацией продолжают ак-
тивно осмысляться в науке и практике, что выражается в расши-
рении круга терминов, в определении которых они участвуют: 
читательская компетентность, грамотность чтения, информа-
ционная грамотность, информационная культура, культура чте-
ния, читательская культура, информационная компетентность, 
информационно-коммуникативная компетентность.

Читательская компетентность в исследовании Е.Л. Гонча-
ровой [63] понимается как одна из составляющих общекультур-
ной компетентности и представляет собой совокупность знаний 
и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, анализи-
ровать, организовывать информацию, представленную в печат-
ной (письменной) форме, и успешно её использовать в личных и 
общественных целях. В структуру читательской компетентности 
Е.Л. Гончарова включает технику чтения, нейропсихологическое 
обеспечение читательской деятельности, личный опыт читате-
ля, способность читателя превращать содержание текста в свой 
личный, смысловой, познавательный и творческий опыт. Чита-
тельская компетентность предполагает сформированность навы-
ков рационального выстраивания плана чтения, понимания цели 
чтения данного текста, владение разными стратегиями чтения. 
Стратегия чтения представляет собой группу действий и опера-
ций, организованных для полноценного освоения содержания 
текста. Обучение стратегии чтения нацелено на приобретение 
навыков различения типов содержания сообщений — фактов, 
мнений, суждений, оценки; распознавания иерархии смыслов в 
рамках текста — основной идеи и темы, ее составляющие; соб-
ственно понимание — процесс рефлексивного восприятия куль-
турного смысла информации.

В связи с исследованиями PISA в активный педагогический 
словарь вошло понятие «грамотность чтения» [101], или «гра-
мотность в чтении». В оценке грамотности чтения особое вни-
мание уделяется функциональному аспекту чтения, который 
подразумевает способность человека понимать и критически 
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осмысливать (рефлексировать) текстовую информацию, исполь-
зовать содержание текстов для достижения собственных целей, 
для развития знаний и активного участия в жизни общества. 
Грамотность школьников в чтении в рамках исследований PISA 
оценивается на основании их способности к работе с различны-
ми текстами: отрывками из художественных произведений, био-
графиями, текстами развлекательного характера, личными пись-
мами, документами, статьями из газет и журналов, деловыми 
инструкциями, рекламными объявлениями, товарными ярлыка-
ми, текстами бланков, списками, а также различными формами 
представления информации (диаграммами, рисунками, картами, 
таблицами и графиками). Для оценки уровня грамотности чте-
ния эксперты PISA вводят пять уровней, различаемых на осно-
ве способности школьников к пониманию сложных / простых 
текстов, в том числе содержащих неоднозначные идеи, некор-
ректно и противоречиво сформулированные, противоречивую 
информацию, способности к установлению отношений между 
частями текста, воспроизведению, комбинированию, анализу 
информации, пониманию нюансов языка и логики, наличия уме-
ния делать выводы с использованием специальных, обыденных 
знаний, персонального опыта.

Сопоставление понятий читательская компетентность 
и грамотность чтения обнаруживает их различие в нали-
чии у первой мотивационного компонента, проявляющегося 
в готовности и потребности человека самостоятельно при-
менять и развивать определенные навыки, в наличии заин-
тересованности в их развитии и саморазвитии за счет пре-
вращения читательского опыта в личностный опыт. В этом 
смысле читательская грамотность может рассматриваться как 
операционально-деятельностная составляющая читательской 
компетентности.

В 1990-е годы в США и странах Западной Европы появи-
лись концепции информационной грамотности. В их развитие 
внесли большой вклад Американская библиотечная ассоциа-
ция (ALA) и Международная федерация библиотечных ассо-
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циаций и учреждений (IFLA). В «Руководстве по информацион-
ной грамотности для образования на протяжении всей жизни», 
подготовленном Председателем Секции по информационной 
грамотности ИФЛА Х. Лау в 2006 г., под информационной гра-
мотностью понимается «наличие знаний и умений, требуемых 
для правильной идентификации информации, необходимой для 
выполнения определенного задания или решения проблемы; 
эффективного поиска информации; ее организации и реоргани-
зации; интерпретации и анализа найденной и извлеченной ин-
формации (например, после скачивания из Интернета); оценки 
точности и надежности информации, включая соб людение эти-
ческих норм и правил пользования полученной информацией; 
при необходимости передачи и представления результатов ана-
лиза и интерпретации другим лицам; последующего применения 
информации для осуществления определенных действий и до-
стижения определенных результатов» [192, с. 14]. Очевидно, что 
понятие информационная грамотность шире, чем понятие гра-
мотность чтения, поскольку включает в себя не только извле-
чение, переработку и использование информации, получаемой 
через чтение письменного текста, но и навыки поиска инфор-
мации, знание информационных ресурсов, знание алгоритмов 
поиска информации, оформление результатов информационно-
аналитической деятельности. Принято различать компьютерную 
грамотность, предполагающую умения работать с компьюте-
ром, и информационную, которая подразумевает умение рабо-
тать с информацией вне зависимости от используемых средств 
доступа к ней, ее обработки и распространения.

Понятие «информационная грамотность» в российской тра-
диции входит в состав еще более широкого понятия — инфор-
мационная культура, появившегося в отечественных публикаци-
ях в 70-е годы XX в. в области библиотечного и книжного дела. 
Одними из первых работ, в которых использовался этот термин, 
были статьи библиографов К.М. Войханской и Б.А. Смирновой 
«Библиотекари и читатели об информационной культуре» («Би-
блиотека и информация», 1974) и Э.Л. Шапиро «О путях умень-
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шения неопределенности информационных запросов» (журнал 
«Научно-технические библиотеки СССР», 1975). Быстро разви-
ваясь, это понятие вобрало в себя достижения таких наук, как 
теория информации, кибернетика, информатика, семиотика, 
документалистика, философия, логика, культурология, лингви-
стика. Под информационной культурой в современных публика-
циях понимается в широком смысле тип культуры, стадиально 
сменивший индустриальную культуру, а также совокупность 
принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие эт-
нических и национальных культур, их соединение в общий 
опыт человечества. В узком смысле — оптимальные способы 
обращения с информацией и представление ее потребителю для 
решения теоретических и практических задач; механизмы со-
вершенствования технических средств производства, хранения 
и передачи информации; развитие системы обучения, подготов-
ки человека к эффективному использованию информационных 
средств и информации (В.А. Кравец, В.Н. Кухаренко «Вопросы 
формирования информационной культуры»). В настоящее время 
говорят об информационной культуре общества, информацион-
ной культуре отдельных категорий потребителей информации 
(например, школьников, студентов, педагогов и др.) и информа-
ционной культуре личности. Последняя определяется как одна 
из составляющих общей культуры человека и представляет со-
бой сплав информационного мировоззрения (системы взглядов 
человека на мир информации и место человека в нём, включа-
ющей убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, 
выражается в ценностях образа жизни личности в век инфор-
мации), информационной грамотности и грамотности в области 
информационно-коммуникационных технологий (наличие уме-
ний пользоваться современными информационными и телеком-
муникационными технологиями).

Становление информационного общества, с одной стороны, и 
компетентностной парадигмы в образовании, с другой, привело 
к появлению понятия «информационно-коммуникативной компе-
тентности» (или информационной компетентности) и активной 
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разработке его содержания, изучению психолого-педагогических 
механизмов и условий ее развития. В первое десятилетие XXI в. 
появился значительный массив диссертационных исследова-
ний, в которых рассматривается развитие информационно-
коммуникативной компетентности у разных категорий: обучаю-
щихся общеобразовательных школ (А.В. Вишнякова, Оренбург), 
студентов различных специальностей вузов (Л.В. Бочарова, 
Курск; Е.В. Достовалова, Красноярск; В.Е. Емель янова, Курск; 
Ф. Морковина, Оренбург) и др. Проблемы формирования ин-
формационной компетентности изучают М. Танась, А.В. Соко-
лов, И.С. Лялюхин, И.В. Роберт, Е.М. Машбиц, O.K. Тихомиров, 
В.М. Тушков, А.П. Ершов, А.И. Ракитов и др.

Информационно-коммуникативная компетентность рассма-
тривается как одна из составляющих общей культуры, обеспе-
чивающая удовлетворение индивидуальных информационных 
потребностей с использованием новейших информационно-
коммуникативных технологий (О.Н. Астафьева, О.А. Захарова), 
как часть профессиональной компетентности специалистов 
в различных областях, как целостная, интегративная, много-
уровневая личностная характеристика специалиста (Л.В. Бо-
чарова). В различных исследованиях она представлена то как 
комплекс качеств личности, обеспечивающих гибкость и готов-
ность к изменениям, эффективность деятельности в условиях 
информатизации современного общества при овладении и уме-
лом пользовании информационно-коммуникационными техно-
логиями; то как совокупность определенных знаний, умений и 
навыков; то как совокупность профессиональных знаний и пред-
ставлений, умений и навыков, личностных качеств, ценностных 
ориентаций, позволяющих, с одной стороны, ориентироваться 
и адаптироваться в открытом, динамичном, информационно-
коммуникативном пространстве, с другой стороны, выстраивать 
собственный эффективный стиль субъект-субъектных отноше-
ний. Информационно-коммуникативная компетентность назы-
вается во многих работах в качестве одного из основных прио-
ритетов в целях общего образования, связанного с возрастанием 
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роли информационной деятельности человека в современном 
мире, предполагающей активную, самостоятельную обработку 
информации человеком, принятия им решений в нестандартных 
ситуациях с использованием технических средств и новейших 
ИК-технологий.

В настоящий момент не представляется возможным сведе-
ние всего многообразия определений информационно-ком му-
ни кативной компетентности к единому определению. Но в ее 
содержании очевидно наличие трех компонентов. Во-первых, 
это умения, связанные с ориентацией в информации и полу-
чением ее: поиском, отбором, хранением, систематизацией, 
обработкой, т.е. работа с массивами и потоками информации 
(каталогами, электронными ресурсами и т.д.) — всем тем, 
что связывает ее с понятием информационной грамотности. 
Во-вторых, умения, связанные с пониманием информации в 
традиционном смысле: переработкой знаково-символической 
конструкции в смысл, обеспечиваемой внутренней работой 
реципиента и опирающейся на мыслительные и речемыс-
лительные действия и операции, а также переводом инфор-
мации из одной знаковой системы в другую (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Этим обусловлено 
включение в информационно-коммуникативную компетент-
ность ценностно-смыслового компонента — формирование 
у человека знаний, дающих видение вещей в определенной 
форме и смысловом контексте, позволяющего упорядочи-
вать, расчленять информацию по образам, формам, уровням. 
В-третьих, с вступлением в коммуникацию на основе инфор-
мации, обменом ею, что обусловливает в качестве необходимо-
го компонента включение в информационно-коммуникативную 
компетентность лингвистической компетентности (Э. Орло-
ва). При этом умения работать с информацией предполагают 
использование технических средств и технологий, в том чис-
ле и для презентации информационных продуктов, связываю-
щих эту компетентность с грамотностью в информационных и 
коммуникационных технологиях. Утверждается метапредмет-
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ный характер информационно-коммуникативной компетентно-
сти и необходимость интеграции в образовательном процессе  
функций, традиционно распределяемых между библиотекой, 
предметами информатика, информационные технологии, чте-
ние (литература), русский язык.

Информационно-коммуникативной компетентности про-
тивопоставляется «поп-культурное восприятие информации» 
(Голенок Л.Н. Информационно-коммуникативная компетент-
ность студентов в рамках дисциплины «Информационный ме-
неджмент», Самарская государственная академия культуры и 
искусств), характеризующееся такими признаками, как фраг-
ментарность, хаотичность достоверного знания при отсутствии 
теоретических предпосылок вычленения профессиональных 
проблем; ценностный вакуум, который заполняется слабо струк-
турированной информацией, объединяемой не смысловым ана-
лизом, а тематикой; неумением различать стереотипы профес-
сиональной деятельности.

Понятия «информационная культура» и «информационно-
коммуникативная компетентность» представляются содержа-
тельно близкими. Однако, очевидно, есть основания считать 
информационно-коммуникативную компетентность более 
узким понятием, чем информационная культура, поскольку по-
следняя включает информационное мировоззрение, входящее 
в картину мира современного человека. Можно говорить об 
информационно-коммуникативной компетентности как техно-
логической составляющей информационной культуры и выра-
жающейся в готовности личности к использованию освоенных 
культурных образцов деятельности (информационная грамот-
ность) в рамках культурно значимых ценностей, обусловленных 
информационным мировоззрением.

Таким образом, разные понятия, с помощью которых се-
годня описывают умения работать с информацией, не являют-
ся синонимичными: в каждом из них акцент приходится на ту 
или иную сторону взаимодействия человека с информацией — 
операционально-технологическую, техническую, личностную, 
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функциональную. Однако во всех без исключения понятиях 
присутствует инвариантный компонент — умения, обеспечи-
вающие раскодирование содержания информационного сообще-
ния, и освоение — присвоение его субъектом.

Следует учитывать, что сама проблема содержания умений 
работать с информацией, опирающихся на процессы понимания 
и создания текстов, на разных этапах социокультурного разви-
тия соотносится с общими мировоззренческими установка-
ми и задачами времени. Так, в 60—80-е годы двадцатого века 
широкое распространение получила кибернетическая модель 
информации (К. Шеннон, Н. Виннер, У.Р. Эшби, Л. Бриллюэн, 
Н.М. Амосов, А.Н. Колмогоров и др.), включавшая источник — 
передающую систему — приемник, а вопросы понимания актив-
но обсуждались в психологии, философии, лингвистике, психо-
лингвистике в связи с освоением автоматизированных систем и 
проблемой создания искусственного интеллекта, чем объяснялся 
интерес исследователей в первую очередь к интеллектуальным 
основам понимания как одного из мыслительных процессов. Со-
ответственно «наборы» подлежащих освоению в процессе обу-
чения учебно-информационных умений определялись задачами 
обеспечения адекватной репрезентации содержания учебного 
или научного текста в мышлении обучающихся, поэтому для 
описания процесса взаимодействия школьника с информацией 
активно использовались понятия извлечение и переработка ин-
формации.

В настоящее же время актуальна иная — герменевтиче-
ская — постановка проблемы понимания и разработка антро-
поцентрических концепций и моделей информации. С позиций 
современных исследований по психолингвистике, лингвистике, 
психологии понимания, содержание умений работать с инфор-
мацией целесообразно определять с опорой на более широкое 
понятие — текстовая деятельность [76], заменив компоненты 
«извлечение» и «переработка» информации компонентами по-
нимание и создание текстов, как наиболее точно отражающими 
специфику взаимодействия человека с информацией в новую 
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эпоху. Понимание признается важнейшим механизмом, благода-
ря которому осваивается содержание культуры, осуществляется 
смыслообразование, принимается решение об использовании 
тех или иных средств в ситуации, выстраиваются отношения с 
другими людьми. Что же это такое — понимание текста? Всег-
да ли оно возникает естественным образом при взаимодействии 
с текстом? Нужно ли специально учиться пониманию текстов и 
можно ли этому научиться?

1.2. Понимание текста в научном освещении

Ключевые понятия: понимание научного текста, учебный текст, 
вторичные тексты, смысловая структура научного текста как осно-
ва его понимания, формы проявления в первичных (научных) вы-
сказываниях речемыслительной деятельности автора, способы 
фиксации речемыслительной деятельности автора первичного 
текста во вторичном тексте (глаголы речи, мысли и их семантиче-
ские эквиваленты), смысловая компрессия, способы компрессии 
текста.

В гуманитарных науках понимание раскрывается через поня-
тия, по-разному определяющие его сущность и статус: процеду-
ра, компонент мышления, процесс, результат, психологическое 
состояние, интерпретация, метод гуманитарных наук. В фило-
софии феномен понимания стал предметом осмысления на са-
мых ранних этапах ее исторического развития и первоначально 
раскрывался в контексте соотношения знака и смысла. Подход 
к пониманию текста со стороны языка, грамматики, риторики, 
при котором смысл текста как результат понимания выводит-
ся из языковых знаков, их значения и взаимного расположения, 
нашел отражение у софистов, Платона, Аристотеля, а позже в 
работах Л. Витгенштейна, Т. Гоббса, Э. Кондильяка, Г. Лейбни-
ца, Дж. Локка, Ч. Морриса, Ч. Пирса, Б. Рассела, Ф. де Соссюра, 
Г. Фреге и др. Второй подход восходит к традиции герменевти-
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ческой интерпретации текста мифа и предсказаний оракулов, где 
истолкование текстов полагалось как воспроизведение их един-
ственно возможного смысла, лежащего, однако, за пределами 
языковых знаков — в реальности иного уровня. Такой реаль-
ностью впоследствии оказывается для герменевтики личность 
автора (М.М. Бахтин, Ф.В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр, 
Г.Г. Шпет, Ф. Шлейермахер), а понимание связывается с про-
цессом познания внутреннего мира Другого, «реконструкцией 
субъективного мира автора текста» (Ф. Шлейермахер), вычлене-
нием того, что подразумевает под сказанным Другой и понима-
нием текста как мнения Другого (Х.-Г. Гадамер). Современные 
направления герменевтики — философская, филологическая и 
педагогическая — оперируют понятием интерпретация и по-
лагают в качестве источника смысла текста еще и внутренний 
мир интерпретирующего субъекта (Г.И. Богин, А.Ф. Закирова, 
И.И. Сулима и др.).

С 70—80-х годов XX в. «понимание» актуализируется как 
общефилософская и методологическая проблема в контексте 
создания теории понимания, которая могла бы быть элементом 
методологии и социально-гуманитарных и естественных наук. 
Таким образом, в философской мысли понятие «понимание» 
эволюционировало от представлений о нем как об искусстве 
толкования текста к представлениям как о познавательном ин-
струменте, гуманитарном методе познания, типе научной реф-
лексии, наряду с «описательным», «классификационным», «объ-
яснительным».

В своем общеязыковом значении слово «понимание» явля-
ется многозначным и определяется, с одной стороны, как спо-
собность осмысливать, постигать содержание, значение, смысл 
чего-либо, т.е. относится к характеристике субъекта; а с дру-
гой — как то или иное толкование чего-либо, т.е. называет про-
цесс определения сущности объекта.

Собственно в соотношении с этими значениями и распола-
гаются основные пути осмысления понимания текста в со-
временной науке. Понимание как онтологическая характери-
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стика человека представлено в философии (М. Хайдеггер), как 
речемыслительный процесс — в психологии и психолингви-
стике (М. Бондаренко, А.А. Брудный, Л.С. Выготский, Г.Г. Гра-
ник, Л.П. Доблаев, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, П.И. Зинченко, 
В.В. Знаков, Э. Кларк, Х. Кларк, Л.А. Концевая, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, У. Найссер, И.Ф. Неволин, А.И. Новиков, Д. Нор-
манн, А.А. Смирнов, А.Н. Соколов, O.K. Тихомиров, Л.С. Цвет-
кова, Г.Д. Чистякова).

Для выстраивания системы обучения школьников понима-
нию учебного (научного) текста представляется важным предло-
женное в психологии и психолингвистике определение понима-
ния текста как компонента мышления, одного из его процессов, 
опирающегося на речь (Г.И. Богин, А.А. Брудный, Л.П. Добла-
ев, Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкин, А.А. Залевская, И.А. Зимняя, 
В.В. Знаков, Е.С. Кубрякова, А.А. Леонтьев). Сущность понима-
ния текста заключается в расшифровке общего смысла, который 
стоит за непосредственно воспринимаемым речевым потоком, а 
понимание представляет собой процесс превращения фактиче-
ского содержания воспринимаемой речи в стоящий за ней смысл 
[19, с. 59]. Смысловое единство текста определяется основной 
мыслью, которую можно сформулировать в виде суждения или 
умозаключения и которая является как бы «семантической квин-
тэссенцией» речевого сообщения [60, с. 177]. Смысл заклады-
вается автором как мыслительное содержание, как воплощение 
его замысла [147], и задается особой языковой речевой органи-
зацией всего текста. О двух уровнях восприятия — расшифров-
ке воспринимаемых языковых кодов и расшифровке глубинного 
смысла, который лежит за воспринимаемым сообщением, — пи-
сал А.Р. Лурия [129].

Подход к пониманию школьниками учебного текста как ре-
чемыслительному процессу требует выявления его операцио-
нального состава, по поводу которого, как показывает анализ 
научной литературы, исследователи не пришли к единому мне-
нию. Это связано с тем, что исследователи по-разному пред-
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ставляют процедуру репрезентации содержания и смысла тек-
ста в мышлении субъекта. Так, ряд исследователей считают, что 
отражение смысловой структуры происходит через «смысловые 
вехи» (А.Н. Соколов) или через смысловые опорные пункты 
(А.А. Смирнов, З.И. Клычникова, А.Б. Юдис). Г.Д. Чистякова 
и А.И. Новиков рассматривают построение ментальной модели 
текста как реконструкцию его денотативной структуры (систе-
мы денотатов — предметных образов).

Для нашего подхода значение имеют, во-первых, идеи 
Т.М. Дридзе, Л.П. Доблаева, Г.Д. Чистяковой, связывающих 
процесс понимания текста с ориентацией в его смысловой 
структуре. Во-вторых, положения теории речевой деятельно-
сти (А.А. Леонтьев, А.А. Залевская и др.) и психологии пони-
мания (В.В. Знаков), дающие основания утверждать наличие 
в научном тексте информации о процессах, происходящих в 
мышлении автора в момент создания текста и эксплицирую-
щихся на лексическом, синтаксическом, морфологическом 
уровнях. Следовательно, понимание учебного (научного) тек-
ста включает как необходимый компонент реконструкцию 
мыслительных и речемыслительных действий и операций, 
произведенных автором текста (например, сравнивает, анали-
зирует; утверждает, отрицает и др.). В-третьих, значимой 
является установленная в психолингвистике связь понимания 
текста с процессом перевода смысла этого текста в любую 
другую форму его закрепления, пересказа той же мысли дру-
гими словами, смысловой компрессии, в результате которой 
образуется минитекст (А.А. Леонтьев) — вторичный текст, во-
площающий основное содержание исходного текста (реферат, 
аннотация, резюме, набор ключевых слов). Слушающий, как 
отмечает Н.И. Жинкин, совершает двойную работу: он слы-
шит передаваемый ему текст и производит его смысловое сжа-
тие. «Во внутренней речи текст сжимается в концепт (пред-
ставление), содержащий смысловой сгусток всего текстового 
отрезка. Концепт хранится в долговременной памяти и может 
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быть восстановлен в словах, не совпадающих буквально с вос-
принятыми, но таких, в которых интегрирован тот же смысл, 
который содержался в лексическом интеграле полученного 
высказывания» [78, с. 81].

Во взаимодополнительности психолингвистического и гер-
меневтического подходов возможна трактовка понимания как 
речемыслительного процесса, содержанием которого выступа-
ет постижение внутреннего мира автора текста. Соответ-
ственно, его составляют другие по сравнению с пониманием 
как реконструкцией содержания текста речемыслительные 
действия. Процесс понимания начинается с осмысления того, 
как оценивает явление автор, каково его отношение к тому, о 
чем (или о ком) он пишет — второго плана текста, представ-
ленного в психолингвистике как субъективный план. Обеспе-
чивает процедуру понимания ценностно-смыслового плана 
текста действие выявления авторской позиции, опирающееся 
на анализ оценочной лексики, анализ способов выражения 
оценки и определения направленности оценки. Но то, что с 
психолингвистической точки зрения «венчает» процесс пони-
мания, с герменевтической выступает как начальный этап, по-
скольку особое значение в герменевтической интерпретации 
придается действиям выяснения мировоззренческих и лич-
ностных оснований позиции. Сопровождаются данные дей-
ствия созданием сжатых смысловых эквивалентов исходных 
текстов с интерпретацией: рефератов, аргументативных тек-
стов с логическими, рациональными основаниями для фор-
мулировки и интерпретации позиции автора. Результаты по-
нимания выражаются в выделении субъективно-оценочного 
компонента текста (авторской позиции), мировоззренческих, 
методологических, биографически и культурно обусловлен-
ных оснований появления именно такой позиции. Контекст во 
многом определяет исходные положения и пределы научных 
и художественных концепций, задает их мировоззренческие 
рамки. Таким образом, герменевтические процедуры в истол-
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