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1.5. Информационное образовательное пространство как среда формирования    
познавательной компетентности школьников: методологический аспект 

 
Жизнь современного школьника прочно связана с информацией и процессами ее 

обработки. Данное обстоятельство накладывает особые требования на систему образо-
вания – сегодня объективно необходимо совершенствование и модернизация стратегий 
образовательной подготовки детей и молодежи в контексте активного целенаправленного 
включения потенциала информационного пространства в образовательный процесс. 
Вместе с тем современная общеобразовательная школа не выполняет в требуемом объеме 
предъявляемые к ней требования. В частности, процесс обучения в большей степени 
нацелен на формирование предметных знаний, и в значительно меньшей степени пре-
следует цель формирования личностных и метапредметных качеств учащегося. 

Настоящая работа направлена на выявление методологических аспектов формиро-
вания одного из ключевых качеств современного школьника – познавательной компе-
тентности. В работе сделана попытка обоснования понимания информационного образо-
вательного пространства и определения ключевых принципов организации познаватель-
ной деятельности учащихся в цифровом пространстве в контексте реализации его по-
тенциала для формирования познавательной компетентности школьников. Методами 
исследования выступают: терминологический анализ, обобщение, сравнение, компара-
тивистский анализ. 

Понимание и особенности информационного образовательного пространства. 
Современное общество отличает глобальная информатизация, затрагивающая все сферы 
жизни человека. Информатизация создает условия для безграничного общения и взаимо-
действия человека в виртуальном пространстве. Тем самым, для субъектов общения (в 
том числе – детей и молодежи) создаются потенциальные возможности образовательной 
деятельности в глобальной информационной среде.  
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Проблематика информатизации образования находит отражение в отечественных и 
зарубежных исследованиях. В научной литературе анализируются: вопросы информати-
зации школьного и вузовского образования, ее методические аспекты (Э.Р. Диких [5],         
А.И. Наумов [8], О.Ю. Поддубная [11], И.В. Роберт [16], B. Eickelmann [25], Z. Yang [34] 
и др.), проблемы информатизации системы управления образованием и оценки качества 
информационных образовательных ресурсов (Т.С. Яшина [20], D. Passey, A. Breiter [31] и 
др.); информационное пространство признается одной из инновационных сред обучения 
[17; 33]. 

Анализ теории и практики цифровизации образования (см., например: [30]) пока-
зывает, что развитие информатизации образования связывают со следующими направ-
лениями:  

- широким привлечением в учебно-воспитательный процесс дополненной, вирту-
альной и смешанной реальности;  

- с ориентацией образования на современные средства обработки информации и 
широкое повсеместное внедрение в систему образования мультимедиа гаджетов и раз-
личных цифровых девайсов; 

- персонализацией и адресностью процесса обучения на основе использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных систем 
обучения;  

- привлечением в образовательный процесс игровых технологий, основанных на 
использовании возможностей цифровых ресурсов и информационно-коммуникационных 
средств;  

- перепроектированием учебного пространства, основанном как на насыщении 
учебных аудиторий различной smart-техникой (электронные доски, устройства вирту-
альной реальности, устройства разделенного представления информации и др.), так и на 
изменении моделей организации работы учащихся (учебные пространства в кампусе, 
электронные системы обучения и др.);  

- использованием в образовательном процессе искусственного интеллекта (вирту-
альные консультационные службы, чат-боты и др.).  

В систему образования, помимо цифровых образовательных ресурсов и официально 
рекомендуемых средств цифрового обучения, в современной школе внедряются модели 
работы с новыми веб-технологиями – учителями делаются попытки использовать обра-
зовательные возможности социальных сетей, RSS-каналы, включающие новостные лен-
ты, анонсы статей, изменений в блогах и другие информационные материалы, инстру-
менты создания индивидуальных учебных сред. 

Информационное пространство в современных исследованиях рассматривается до-
статочно многогранно. В отечественных и зарубежных источниках под информационным 
пространством ("цифровое пространство", "information space", "digital space" – часто на 
практике используются как синонимы) понимается: 

- "реальная или виртуальная площадка, где артефакты, документы и инструменты 
распространяются и организуются для выполнения работы" [26] (здесь и далее перевод 
наш, В.П.);  

- "место, чаще веб-сайт, где доступна информация" (Кембриджский словарь) [27];  
- "сферы в современной общественной жизни мира, в которых информационные 

коммуникации играют ведущую роль" [18]; 
- "совокупность информации, не ограниченной источником, формой, процессом, 

семантикой или приложением" [29]; 
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- "интегральное электронное информационное пространство, образуемое при ис-
пользовании электронных сетей… Пространство, в котором циркулируют информаци-
онные потоки… Форма существования информационных систем" [18]. 

Анализ приведенных определений позволяет выделить следующие особенности 
понимания информационного пространства:  

- варьирование в представлении информационного пространства от узкого (место, 
площадка, сайт) до широкого понимания (сфера современной жизни);  

- выделение в качестве существенного свойства его функциональных возможностей 
обработки информации: хранение информации и её использование; 

- выделение контента, содержания в качестве существенного признака информаци-
онного пространства; 

- определение сетевой структуры и, соответственно, возможности коммуникации, 
информационного взаимодействия в качестве основы информационного пространства. 

Данные особенности информационного пространства находят свое отражение и в 
трактовке информационного образовательного пространства. Отметим, что в научных 
источниках информационное образовательное пространство рассматривается также 
многогранно. При этом вариативность использования категории "информационное обра-
зовательное пространство" прослеживается уже на уровне терминологии. В отечествен-
ных источниках отмечается преимущественное употребление терминов (порой – сино-
нимичное) "информационное образовательное пространство", "цифровое образователь-
ное пространство", "электронное образовательное пространство"; в англоязычных за-
рубежных источниках наибольшее распространение получил термин "digital learning 
space" ("цифровое обучение", "цифровое образовательное (учебное) пространство"). Ин-
формационное образовательное пространство понимается как:  

- "пространство вербальной и документальной коммуникаций, формируемое для 
повышения культурного и образовательного уровня его субъектов" [9, с. 460]; 

- "пространство отношений всех субъектов образования и процесс отношений, воз-
никающих в результате образовательной деятельности между субъектами (… педагоги, 
учащиеся, обучающие среды)" [12, с.30]; 

- "пространство, в котором информация используется для образовательных целей" 
[10]; 

- виртуальный центр, портал, виртуальная среда, которая создается "связями между 
пользователями и между пользователями и содержанием курса в этих учебных средах" 
[24]; которые "дают ученикам доступ к широкому спектру учебных материалов" [23]. 

Анализ приведенных определений показывает, что в понимание информационного 
образовательного пространства вкладывается его направленность на достижение образо-
вательных целей, отмечается наличие контента, потенциально ориентированного на ис-
пользование в учебно-воспитательных целях, возможность активного образовательного 
взаимодействия субъектов пространства. Тем самым, информационное образовательное 
пространство в педагогических исследованиях анализируется не только с позиции до-
ступа индивида, обучаемого к информационному контенту во всем его многообразии 
форм и содержания, но и с позиции коммуникации, информационного взаимодействия. 
Отметим, что деятельность субъектов в информационном образовательном пространстве 
носит глубоко индивидуальный характер, реализуется самостоятельно. 

Информационное образовательное пространство представлено двумя неразрывно 
связанными подпространствами: реальной сферой образования и сетевым цифровым 
информационно-образовательным пространством. В современной системе образования 
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данные подпространства неотделимы друг от друга, их взаимосвязь укрепляется с разви-
тием информационно-коммуникационных технологий и цифровизацией общества. Сего-
дня чаще всего под информационным образовательным пространством понимается 
именно цифровое (электронное, информационное) пространство. 

Информационное образовательное пространство обладает рядом характеристик и 
свойств, несущих на себе потенциал формирования и развития познавательной компе-
тентности школьников. 

Как и любое образовательное пространство (Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, 
О.В. Гукаленко, А.Н. Джуринский, В.В. Краевский, Ю.Г. Круглов, А.А. Шогенов и др.), 
информационное образовательное пространство отличают:  

- высокий уровень интеграции и взаимодействия образовательных и социальных 
институтов;  

- свободный доступ на равных условиях всех граждан к информационному контен-
ту, образовательным и культурным ценностям;  

- академическая и профессиональная мобильность субъектов системы образования;  
- вариативность содержания и моделей образования.  
Образовательное пространство предоставляет человеку "его собственное место в 

образовании", что не может сделать образовательная система: "… образовательное про-
странство выстраивается таким образом, чтобы предоставить человеку возможность к 
самоосуществлению, к организации самостоятельной деятельности, в ходе которой он 
осмысляет себя, мир культуры и свое место в этом мире" [3, с 381]. 

Кроме того, информационному образовательному пространству присущи атрибуты, 
связанные с возможностями цифровизации: повсеместное использование информацион-
но-коммуникационных средств; широкое привлечение в образовательный процесс воз-
можностей информационно-образовательной среды; высокая степень информатизации 
образовательного процесса. Важнейшей характеристикой информационного образова-
тельного пространства является его поликультурность (см., например: [1]).  

Исходя из названных свойств, информационное образовательное пространство це-
лесообразно рассматривать с позиции личности как пространственно-временной конти-
нуум, в котором личность проходит свое становление и развитие во взаимосвязи с дру-
гими личностями, группами, сообществами, проявляет индивидуальные особенности. 
Беря за основу понимание образовательного пространства С.В. Ивановой [7], определим 
информационное образовательное пространство как объектный виртуальный мир, созда-
ваемый и наполненный человеком объектами и процессами, прямо или опосредованно 
связанными со сферой образования. Данный мир выступает предметом субъектной дея-
тельности, проявляющейся в восприятии личностью данных объектов, действиях с ними 
и воздействии на них. 

В информационном образовательном пространстве выделяются управляемое (спе-
циально организованное: формальные сайты, образовательные ресурсы и др.) и неуправ-
ляемое (хаотичное, относительно управляемое:  форумы, социальные сети, блоги и др.) 
подпространства. Названные подпространства отличаются контентом, способами его 
накопления, предоставления пользователю, а, следовательно, и моделями взаимодей-
ствия субъектов, способами обработки информации и др. Управляемое подпространство 
достаточно структурировано в отношении образовательных ресурсов [21]. Подструкту-
рой информационного образовательного пространства  выступает информационная об-
разовательная среда, "целенаправленно создающаяся для осуществления образователь-
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ного процесса" [10] (отметим, что в научной литературе обосновывается и обратное 
подчинение). 

Потенциал информационного образовательного пространства в формировании и 
развитии познавательной компетентности школьника. Сущность деятельности лично-
сти в информационном образовательном пространстве – процессы коммуникации, поис-
ка, обработка и предоставления информации. Данные процессы изначально связаны с 
формированием мировоззрения личности и метапредметных навыков – навыков плани-
рования, реализации и рефлексии познавательной, коммуникативной и регулятивной де-
ятельностей. 

Современная разработка проблематики метапредметности базируется на фунда-
ментальных исследованиях по теории и практике формирования общеучебных умений и 
навыков (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, М.В. Вахрушев, И.А. Володарская, Т.Е. Деми-
дова, О.Е. Дроздова, Г.Ю. Ксензова, Н.А. Лошкарева, Н.А. Половникова, Т.И. Шамова и 
др.). Метапредметные умения учащегося мы определяем как усвоенные им способы вы-
полнения действий, затрагивающие познавательную, регулятивную и коммуникативную 
стороны познавательно-образовательной и социальной деятельностей учащегося, явля-
ющиеся проявлением и результатом опыта такого рода деятельности. Соответственно, 
метапредметные навыки – это автоматизированные метапредметные умения учащегося. 
Метапредметные знания – есть межпредметные знания, а также знания о способах полу-
чения знаний и обработки информации. Метапредметные результаты обучения школь-
ника – это знания, умения и навыки, а также сопряженные им личностные качества, 
формируемые в процессе обучения учащегося учебным предметам и лежащие в основе 
его настоящей и будущей познавательной, образовательной и социальной деятельностей 
(см.: [15]). В структуру метапредметных результатов обучения входят универсальные 
учебные действия, в том числе – общеучебные умения – "умения межпредметного ха-
рактера, имеющие широкую область переноса на разные школьные предметы и виды 
учебной деятельности" [4]. 

Основу метапредметных навыков составляет познавательная компетентность уча-
щегося, которая понимается нами как его личностный опыт в сфере саморегулируемой 
познавательной деятельности, интегральная качественная характеристика личности, от-
ражающая стремление и способность индивида накапливать и реализовывать свой по-
тенциал в сфере самостоятельной познавательной деятельности для успешного решения 
личностно-значимых (в том числе – учебных) задач [13, с. 17].  

Очевидно, что говорить о компетентности в сфере познавательной деятельности 
применительно к учащемуся школы, можно только с учетом возрастных рамок. Как пра-
вило, имеет смысл говорить о сформированном (в определенной степени) опыте саморе-
гулируемого познания только в отношении учащихся старших классов. При этом, в ос-
нове познавательной компетентности старшеклассника лежит учебно-познавательная 
компетентность учащегося основной школы, общепредметные умения и навыки, сфор-
мированные в начальной и основной школах (см. Рисунок 1).  

По типу познавательная компетентность школьника относится к ключевым, по-
скольку она значима в образовании, многофункциональна – "позволяет решать различ-
ные проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни", многомерна – 
включает "различные умственные процессы и интеллектуальные умения", требует зна-
чительного интеллектуального развития [19], характеризуется "адекватным проявлением 
… социальной жизни человека в современном обществе" [6], имеет высокую социальную 
и личностную значимость "для самореализации и развития, активной гражданской пози-



 

 53 

ции, социальной интеграции и трудоустройства" [32, c. 13]. Познавательная компетент-
ность выполняет функции, которые, как отмечает А.А. Вербицкий, присущи ключевым 
компетенциям: 1) помогает обучающимся учиться; 2) позволяет работающим быть более 
гибкими и соответствовать запросам работодателей; 3) помогает быть более успешными 
в дальнейшей жизни [2, c. 11]. 

Определяя другие компетентности, составляя основу и будучи включенной в их 
структуру, познавательная компетентность может рассматриваться как ме-
та-компетентность. Объединяя в себе различные компетентности, познавательная ком-
петентность предстает кросс-компетентностью личности и индивидуальности. 

 
Рисунок 1 - Реализация принципа наследуемости познавательной компетентности 

для основного, среднего (полного) общего и профессионального образования 
 

Структуру познавательной компетентности учащегося составляют когнитивная, 
функциональная, социально-коммуникативная компетентности, а также ме-
та-компетентность и блок индивидуальных характеристик и личностных свойств. Особое 
место в структуре занимает система взаимосвязей. Модифицируя предлагаемую F.D. Le 
Deist и J. Winterton целостную модель компетентностей [22, с. 27-46], графически струк-
туру познавательной компетентности можно представить как объединение двух тетраэд-
ров с одним основанием. Мета-компетентность и система индивидуальных характери-
стик и личностных свойств образуют в данном представлении "над-структурные входы" 
(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Структура познавательной компетентности школьника 

 

Формирование опыта саморегулируемой познавательной деятельности школьника 
на уровне компонентов познавательной компетентности изначально сопряжено с потен-
циалом информационного образовательного пространства. Соответствие потенциала 
информационного образовательного пространства (преимущественное потенциальное 
влияние) структурным компонентам опыта старшеклассников в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности приведено в таблице 1.  

Таким образом, информационное образовательное пространство несет на себе по-
тенциал развития компонентов познавательной компетентности школьников и может 
выступать средой формирования и развития данного общественно ценного качества 
личности.  

Определим принципы педагогического сопровождения данного процесса.  
Принципы формирования познавательной компетентности школьников сред-

ствами информационного образовательного пространства. Целевая установка фор-
мирования познавательной компетентности школьника – формирование личности, спо-
собной и готовой к самостоятельной познавательной деятельности с целью реализации 
личностно- и социально-значимых целей, т.е. готовой и способной к самоактуализации и 
самореализации. 

Метапредметные результаты обучения, к которым относится познавательная ком-
петентность школьника, чётко определены государственными документами в сфере об-
разования. Например, Федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го общего образования среди метапредметных требований к результатам освоения обу-
чающимися основной образовательной программы называет: "освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и соци-
альной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность 
к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учеб-
но-исследовательской, проектной и социальной деятельности". Очевидно, что все пере-
численные качества формируются у учащегося в процессе деятельности в информаци-
онном образовательном пространстве. 
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Таблица 1 – Соответствие потенциала информационного образовательного 
пространства структурным компонентам опыта самостоятельной познавательной 

деятельности школьника (преимущественное потенциальное влияние) 

Характеристики информационного образовательного 
пространства 

Структурные компоненты опыта 
саморегулируемой познавательной 

деятельности школьника – 
познавательной компетентности 

аксиологичность информационного образовательного 
пространства – ориентация на образование личности, 
на развитие ее индивидуальности 

социально-коммуникативный  
индивидуальные характеристики  
и свойства личности 

высокий уровень интеграции и взаимодействия обра-
зовательных и социальных институтов, высокий уро-
вень коммуникаций 

социально-коммуникативный  
мета-компетентность 
индивидуальные характеристики  
и свойства личности  

свободный доступ на равных условиях всех граждан к 
информационному контенту, образовательным и куль-
турным ценностям 

когнитивный 
функциональный 

академическая и профессиональная мобильность 
субъектов системы образования 

когнитивный 
функциональный 

вариативность содержания и моделей образования когнитивный 
функциональный  
индивидуальные характеристики  
и свойства личности 

высокий уровень использования информацион-
но-коммуникационных средств 

функциональный  
мета-компетентность 

широкое привлечение у образовательный процесс воз-
можностей информационно-образовательной среды 

когнитивный 
функциональный  
социально-коммуникативный  

высокая степень информатизации образовательного 
процесса – мультимедийное представление информа-
ции; привлечение в учебно-воспитательный процесс 
дополненной, виртуальной и смешанной реальности, 
игровых технологий, основанных на использовании 
возможностей средств информацион-
но-коммуникационных технологий; изменение моде-
лей организации работы учащихся 

социально-коммуникативный  
мета-компетентность 
индивидуальные характеристики  
и свойства личности 
функциональный  
 

поликультурность информационного образовательного 
пространства 

социально-коммуникативный  
индивидуальные характеристики  
и свойства личности 

 
Федеральные стандарты общего образования всех уровней отмечают, что достиже-

ние метапредметных и личностных результатов обучения – требование ко всем школь-
ным учебным предметам. Как следствие, задача развития познавательной компетентно-
сти школьников средствами информационного образовательного пространства должна 
решаться как в урочной, так и во внеурочной деятельности всеми учителя-
ми-предметниками.  

Принципы организации работы по формированию познавательной компетентности 
школьника средствами информационного образовательного пространства в целом, оче-
видно, совпадают с принципами формирования метапредметных умений и навыков уча-
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щихся в процессе обучения (см. [15]). В частности, среди принципов организации позна-
вательной деятельности школьников в информационном образовательном пространстве, 
направленной на формирование у них познавательной компетентности, можно выделить 
следующие: 

- гуманизации и демократизации стратегий и моделей работы учащихся в инфор-
мационном образовательном пространстве – требование реализуется в контексте лич-
ностно ориентированной парадигмы образования; 

- адекватности и объективности – соответствие учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся в цифровом информационном пространстве требованиям (предметным, 
метапредметным, личностным) федеральных государственных образовательных стан-
дартов, основным образовательным программам соответствующего уровня общего обра-
зования, общественно-культурному уровню развития общества; 

- сочетания индивидуально-адресного характера обучения и единства требований к 
классу, группе учащихся, реализуемое в содержании, методах, формах и средствах учеб-
но-познавательной деятельности учащихся в цифровом информационном пространстве; 

- регулярности и систематичности, разнообразия организации работы учащихся в 
цифровом информационном пространстве; 

- всесторонности и действенности обучения – нацеленность организации поиско-
во-познавательной деятельности учащихся в цифровом информационном пространстве 
на их личностный рост и развитие посредством учета субъективного опыта познаватель-
ной деятельности, уровня сформированности познавательной и учебно-познавательной 
компетентностей учащихся. 

Цифровое информационное образовательное пространство обладает новым по от-
ношению к реальному образовательному пространству свойством – его контент состав-
ляет мультимедийная информация и гипертекст, позволяющие снять рамки и ограниче-
ния в познавательной деятельности учащихся (допуская разумное ограничение), и, тем 
самым, способствовать формированию у школьников целостного, "живого", а не аб-
страктного и оторванного от жизни мировоззрения в отношении познавательной дея-
тельности.  

Позволяя учителю проектировать различные новые, "нетрадиционные" формы обу-
чения, связанные с названными выше тенденциями цифровизации школьного образова-
ния, информационное образовательное пространство дает возможность учителю "при-
близиться" через коллективные и адресные формы работы к повседневной деятельности 
учащегося, "перенести" процесс его познавательной деятельности из ограниченного сте-
нами класса в реальную жизнь школьника. Информационное образовательное простран-
ство позволяет реально осуществить управляемую самостоятельную познавательную де-
ятельность школьника, формировать, таким образом, его опыт в сфере  саморегулируе-
мой познавательной деятельности – его познавательную компетентность. 

Подводя итог сказанному, отметим: цифровое информационное пространство, 
де-факто, являет собой среду жизни современной молодежи и школьников. Учитывая 
высокую значимость для молодого поколения информационно-коммуникационных тех-
нологий, представляется целесообразным и обоснованным использовать образователь-
ный потенциал информационного пространства для формирования метапредметных 
навыков и личностных качеств учащихся, в частности – для формирования и развития 
познавательной компетентности школьника.  
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