
2024 ОБЩЕСТВО, № 1(32) 

74 

SOLVING SOME GEOMETRIC PROBLEMS TO ENERGISE STUDENTS 

RAJABOVA Sahodat Jamolovna 

Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 

SAIDOVA Rafoat Rashidovna 

Senior Teacher 

Khujand State University named after academician B. Gafurov 

Khujand, Tajikistan 

The article deals with some solutions of geometric problems with the importance of the concept of geometric 

figure for the development of students and adequate spatial geometric activity – a way of forming the defini-

tion of the concept of geometric figure. 

Keywords: educational geometric activity, geometric space, geometric figure, Euclidean geometry. 

МЕСТО ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА 

СЫЧЕВА Анна Валентиновна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

г. Волгоград, Россия 
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стория формирования понятия «ин-

формационная грамотность» тесно свя-

зана с формированием курса школьной ин-

форматики. 40 лет назад этот курс был 

направлен на формирование алгоритмического 

мышления, 30 лет назад – на формирование 

«компьютерной грамотности», что было тесно 

связано с распространением персональных 

компьютеров с одной стороны и потребностью 

в умении ими пользоваться – с другой. Усили-

вающаяся роль интернета, информация, рас-

тущая в геометрической прогрессии и повсе-

местное использование компьютеров, привели 

к новому запросу к курсу школьной информа-

тики – формирование информационной гра-

мотности у школьников. 

Для начала, разберемся с сущностью по-

нятия «грамотность», которая традиционно 

ассоциируется с хорошими навыками чте-

ния, письма. В толковых словарях разных 

лет приводятся следующие понятия: 

«уменье читать и писать» [8, с. 616]. 

«<...> умение читать и писать <...>. Нали-

чие соответствующих знаний в какой-либо 

области» [6, с. 343]. 

«<...> умение писать и читать <...>. Зна-

комство с необходимыми сведениями из ка-

кой-либо области знания» [7, с. 364]. 

Таким образом, грамотность уже давно 

связывается не только с умением читать и 

писать, а еще и со знаниями в какой-либо 

области. П.И. Фролова отмечает, что начало 

И 
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перехода к постиндустриальному обществу 

было ознаменовано нуждой в подчеркивании 

связи грамотности с деятельностью, поэтому 

в 70-х гг. понятие «грамотность» переосмыс-

ливается в «функциональную грамотность», 

что приводит к значительному расширению 

первого понятия [9]. В 1978 г. UNESCO при-

нимает следующие определения: 

/а/ Грамотным считается тот, кто может 

прочитать и написать короткий простой 

текст на тему из своей повседневной жизни, 

понимая прочитанное и написанное; 

<...> 

/c/ функционально грамотным считается 

тот, кто может участвовать во всех тех видах 

деятельности, в которых грамотность необхо-

дима для эффективного функционирования 

его группы и общины и которые дают ему 

также возможность продолжать пользоваться 

чтением, письмом и счетом для своего соб-

ственного развития и для развития общины; 

<...>» [5, с 181]. 

Таким образом, переход от грамотности к 

функциональной грамотности был обоснован 

вступлением общества в новую эпоху разви-

тия, в которой недостаточно уметь просто чи-

тать и писать (что когда-то вообще считалось 

привилегией отдельного класса населения), а 

необходимо уметь «рассказать» или «описать» 

«прочитанное». Взятие данных слов в кавычки 

подчеркивает, что на самом деле, анализ поня-

тия уже на этом этапе требует более глубокого 

осмысления: чтобы «рассказать» необходимо 

не только это знать, необходимо отдавать себе 

отчет в достоверности, объективности, полно-

те, актуальности, понятности, доступности, 

релевантности, эргономичности рассказыва-

емой информации (либо быть в этом убеж-

денным), что тоже требует некоторых навы-

ков. «Прочитанное», как видится авторами, 

еще в старом понимании грамотности подра-

зумевает не просто сложение букв в слова, а 

понимание смысла написанного. Развивая 

эту мысль, кажется, что информационная 

грамотность может быть синонимична с 

функциональной, но так ли это? 

Подробный анализ понятия «функцио-

нальная грамотность» приводится в исследо-

ваниях Е.А. Муштавинской, П.И. Фроловой, 

С.Г. Вершловского и С.Г. Матюшкиной. Ав-

торы приходят к единым выводам: хотя по-

нятие функциональной грамотности не огра-

ничивается приведенным нами выше от 

ЮНЕСКО, и имеет куда большее количество 

формулировок, ключевыми компонентами 

большинства понятий являются, а) связь 

уровня развития функциональной грамотно-

сти отдельно взятого человека с благополу-

чием всей страны, б) взаимодействие чело-

века с внешней средой и способность адап-

тироваться в ней, в) умение решать задачи 

повседневной жизни, используя полученные 

знания на практике [4; 2]. 

С точки зрения этих выводов кажется, что 

информационная грамотность это, если не 

синоним функциональной, то что-то стоящее 

в одном ряду с ней. Но так ли это? Проана-

лизировав ряд позиций, мы разделили харак-

теристики на три группы: 

1. Информационная грамотность как уме-

ние работать с ПК в общем понимании [3]. 

2. Информационная грамотность как уме-

ние работать с информацией: умение работать 

с поисковыми системами, строить грамотные 

запросы, определять достоверность источника, 

обобщать, систематизировать, анализировать 

полученную информацию, использовать ее 

для решения насущных задач [1; 3; 10]. 

3. Информационная грамотность как фак-

тор формирования мировоззрения: осознание 

в потребности информации, признание ин-

формации фактором производства, призна-

ние других пользователей сети Интернет как 

субъектов информационной среды, потенци-

ально опасных, или безопасных, что ведет к 

осознанию ответственности о своих дей-

ствиях в сети Интернет [1; 3]. 

Таким образом, освоение информацион-

ной грамотности помогает стать осведом-

ленным, самостоятельным и продуктивным 

участником информационного сообщества. 

Говоря о приведенных выше компонентах 

информационной грамотности, наибольший 

интерес вызывает позиция номер 3. Рядом 

авторов для данного аспекта информацион-

ной грамотности выделяется совершенно 

другое, причем более широкое понятие – 

информационная культура. 

Информационная культура говорит о более 

широком понимании информации в контексте 
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культуры и общества в целом. Она включает 

в себя осознание значимости информации для 

принятия решений, критическое мышление, 

этические вопросы, связанные с информаци-

ей, а также понимание влияния информации 

на общество и культуру. Человек с высокой 

информационной культурой не только обла-

дает навыками информационной грамотно-

сти, но и понимает значение информации в 

широком контексте, учитывает различные 

точки зрения и осознает свою роль в социаль-

ной и культурной сферах. 

В идеале, информационная культура и ин-

формационная грамотность взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Человек с высокой ин-

формационной культурой будет обладать пре-

красными навыками информационной грамот-

ности и использовать их, чтобы осознанно и 

ответственно работать с информацией. Связь 

данных понятий сведена в рисунке 1. 

Рисунок 1. Связь основных понятий 

Обобщая все вышесказанное, приводим 

собственную картину, которая будет исполь-

зоваться в нашем исследовании: 

1. Информационная культура – общий уро-

вень знаний, навыков и умений, связанных с 

использованием информации в современном 

информационном обществе. Это понятие охва-

тывает осознание и оценку информации, спо-

собы поиска и анализа данных, а также этиче-

ское, юридическое и мировоззренческое влия-

ние информации на жизнь человека. 

2. Информационная грамотность фокуси-

руется на конкретных навыках и умениях, не-

обходимых для эффективного использования 

информации, таких как: умение оценивать и 

выбирать источники информации, критически 

анализировать данные, различать факты от 

мнений, эффективно коммуницировать с по-

мощью информации и т. д. Она охватывает 

основы поиска, оценки, выбора и использова-

ния информации с помощью компьютера или 

других не электронных источников. 

3. Компьютерная грамотность связана с

навыками и знаниями, необходимыми для 

работы на компьютере и использования ком-

пьютерных программ. Она включает в себя 

умение работать с операционной системой, 

использовать программное обеспечение, эф-

фективно работать с файлами (скачивать, 

копировать, редактировать, распространять), 

использовать электронную почту. Это поня-

тие, несомненно, пересекается с информаци-
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онной грамотностью, потому что компьютер 

является на сегодняшний день основным 

средством обработки информации. 

4. Интернет-грамотность относится к 

навыкам и знаниям, связанным с использо-

ванием интернета как основного источника 

информации и коммуникации. Она включает 

в себя умение эффективно и безопасно про-

водить поиск в интернете, оценивать инфор-

мацию из различных источников, использо-

вать онлайн-инструменты для коммуникации 

и совместной работы, различать надежные и 

ненадежные источники информации и т. д. 

5. Функциональная грамотность относит-

ся к навыкам и умениям, необходимым для 

эффективного функционирования в опреде-

ленной социальной или рабочей среде. 

Включает в себя умение читать, писать, го-

ворить и слушать на определенном языке, 

понимать различные виды текстов и комму-

никации, а также использовать обладать 

навыками общения. 
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