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Информационная культура личности являет-
ся предпосылкой и результатом образовательной 
деятельности, показателем развития субъекта 
образования и функционирования образова-
тельной организации. Мы выделяем три ком-
понента информационной культуры участника 
образовательного процесса: когнитивный, моти-
вационный и поведенческий [1]. Когнитивный 
компонент информационной культуры включает 
информационное мировоззрение, информацион-
ный стиль мышления, информационную компе-
тентность. Мотивационный компонент инфор-
мационной культуры характеризуется степенью 
осознания личностью своих информационных 
потребностей и характером информационной 
мотивации. Показателями поведенческого ком-
понента информационной культуры личности 
являются: информационное поведение, техноло-

гическая готовность, познавательная активность 
и информационная этика.

Целью данной статьи является анализ струк-
туры информационной культуры участников 
образовательного процесса и характеристика от-
дельных ее элементов.

В современном обществе информационное ми-
ровоззрение пронизывает и скрепляет в единое 
целое все компоненты информационной культу-
ры личности [2, 3]. Информационное мировоз-
зрение основано на понимании определяющей 
роли информации и информационных процессов 
в природных явлениях, жизни общества и дея-
тельности человека. В основе информационного 
мировоззрения лежит ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к информации, инфор-
мационным продуктам, средствам и технологиям 
хранения, передачи, обработки и защиты инфор-
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мации, понимание человеком своего места и со-
циальных ролей в мире информации [4, с. 47]. 

Экстраполируя данное утверждение в пло-
скость изучения информационной культуры 
участника образовательного процесса в вузе, 
полагаем, что информационное мировоззрение 
субъекта образовательной деятельности пред-
ставляет собой определенный комплекс взглядов 
(оценок) и представлений (ожиданий) участника 
образовательного процесса об информационной 
среде образовательной организации и его месте 
в этой среде. Информационное мировоззрение 
включает убеждения, идеалы, принципы позна-
ния и деятельности, ценности в профессиональ-
ной и информационной сфере. Уровень сформи-
рованности информационного мировоззрения 
фиксируется также в показателях «представления 
об информационном обществе», «роль информа-
ции в жизни человека и профессиональной дея-
тельности», «роль информационных технологий 
в развитии всех сфер жизнедеятельности челове-
ка», «представления об информационных пото-
ках, продуктах и услугах». 

В процессе исследования информационно-
го мировоззрения участников образовательного 
процесса необходимо знать, что студенты и пре-
подаватели выполняют в определенный момент 
времени одну из функциональных ролей субъ-
ектов информационного взаимодействия: по-
требитель или создатель информации [5]. Важно 
при этом учитывать половозрастные, профессио-
нальные, должностные, социально-психологиче-
ские особенности участников образовательного 
процесса. Полагаем, что эти факторы влияют на 
оценки и ожидания субъектов информационного 
взаимодействия, составляющих основу информа-
ционного мировоззрения. 

Другим элементом когнитивного компонента 
информационной культуры участника образо-
вательного процесса является информационное 
мышление, способность к образному воссозда-
нию источника информации, оперированию иде-
альными моделями документов в целях выявле-
ния степени их необходимости [6, с. 160]. 

Информатизация всех сфер общественной 
жизни повлияла на изменение механизмов вос-
приятия, запоминания и удержания информа-
ции, концентрацию внимания. Появилась мно-
гозадачность в выполнении бытовых, учебных и 
профессиональных действий. Увеличился объем 
перерабатываемой информации в единицу вре-
мени, с которым необходимо работать практи-

чески одновременно, безостановочно переклю-
чаясь с одного источника информации на дру-
гой. Исчезла линейная (текстовая) форма подачи 
информации, в том числе и учебного материала. 
Большие объемы разрозненных фактов не укла-
дываются в традиционную систему обучения. 
Информационные запросы персонифицируют-
ся, непрерывно обновляются информационные 
технологии, возникает необходимость непре-
рывного самообучения. 

Указанные тенденции во многом определяют 
характер информационного мышления совре-
менного участника образовательного процесса. 
Исследователи отмечают, что оно должно носить 
логический, рациональный, алгоритмический и 
вместе с тем критический, креативный, опережа-
ющий характер [7,  8]. Характеристиками совре-
менного информационного мышления являются 
самостоятельность, гибкость, многогранность, 
мобильность, системность [5–8]. 

В современном обществе информационное 
мышление стало показателем профессионализ-
ма, обязательной составляющей подготовки 
специалиста. Под профессиональным информа-
ционным мышлением современного специалиста 
понимают особый вид предметного мышления 
как специфический процесс отражения объектив-
ной действительности, в ходе которого на основе 
образно-понятийных конструктов, понимания 
закономерностей процесса обработки и преобра-
зования информации, методов ее передачи и рас-
пределения с помощью новых информационных 
технологий моделируется информационная карти-
на мира [9, с. 9]. Следует отметить, что стиль про-
фессионального информационного мышления, 
понимаемого нами как определенный способ, тип 
воссоздания и оперирования образами, моделями 
источников информации (информационными ре-
сурсами), участников образовательного процесса 
(педагогов и обучающихся), несмотря на единую 
информационную среду образовательной органи-
зации, может существенно отличаться.

Еще одним элементом информационной куль-
туры участников образовательного процесса яв-
ляется их информационная компетентность. 
Информационную компетентность определяют 
как качество личности, связанное с процессом 
информатизации общества, как способность че-
ловека в полной мере осмыслить реалии инфор-
мационного общества и использовать все предо-
ставляемые им возможности, способность все-
сторонне адаптироваться и самореализоваться в 

Кулиш В.В., Матвеева Н.А., Тумбаева Н.В. Структура информационной культуры участников образовательного процесса



30 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

информационном обществе [10]; совокупность 
знаний, умений и ценностного отношения к эф-
фективному осуществлению различных видов 
информационной деятельности и использованию 
новых информационных технологий для решения 
социально значимых задач, возникающих в ре-
альных ситуациях повседневной жизни человека 
в обществе [11, c. 70–71]. Оценка информацион-
ной компетентности участника образовательного 
процесса, специалиста предполагает измерение 
объективных (выполнение требований общества 
к профессиональной подготовке, государствен-
ных стандартов) и субъективных (самооценка ин-
дивидуальных достижений, мотивация в работе с 
информацией) показателей.

Содержание понятия «информационная ком-
петентность», на наш взгляд, шире, чем понятия 
«цифровая компетентность», «медиакомпетент-
ность». Эти понятия отражают отдельные аспек-
ты информационной компетентности специ-
алиста, участника образовательного процесса, 
любого субъекта информационного взаимодей-
ствия. Исследователи под цифровой компетент-
ностью понимают «основанную на непрерывном 
овладении компетенциями (системой соответ-
ствующих знаний, умений, мотивации и ответ-
ственности) способность индивида уверенно, 
эффективно, критично и безопасно выбирать и 
применять инфокоммуникационные технологии 
в разных сферах жизнедеятельности (работа с 
контентом, коммуникации, потребление, тех-
носфера), а также его готовность к такой дея-
тельности» [12, с. 19–20]. Медиакомпетентность 
определяет суть имеющихся у индивида умений 
использовать, критически анализировать, оце-
нивать и передавать медиатексты в различных 
видах, формах и жанрах, анализировать слож-
ные процессы функционирования медиа в соци-
уме [13, с. 22]. Цифровая и медиакомпетентность 
являются, с одной стороны, обязательными со-
ставляющими информационной компетентно-
сти и в целом информационной культуры участ-
ника образовательного процесса, с другой – име-
ют существенную специфику в зависимости от 
направления профессиональной подготовки 
специалиста.

Обобщая, дадим определение информацион-
ной компетентности участника образовательного 
процесса. Это элемент информационной куль-
туры преподавателя и обучающегося, качество 
личности, представляющее собой совокупность 
знаний, умений и отношения к осуществлению 

ее  информационной деятельности в условиях об-
разовательного учреждения, освоению и исполь-
зованию новых информационных технологий для 
решения профессиональных и образовательных 
задач. При формировании информационной ком-
петентности необходимо учитывать различные 
ее аспекты (цифровая, медиакомпетентность), а 
также функциональную нагрузку компетентно-
сти (использование в профессиональной, обра-
зовательной деятельности, сфере межличностной 
коммуникации).

Необходимость знания закономерностей соз-
дания, получения, оценивания, использования, 
распространения и хранения информации, ее 
свойств и функций, роли в процессах формиро-
вания мышления, поведения, социализации и са-
мореализации личности представляет собой фун-
даментальную основу информационной компе-
тентности и информационной культуры в целом. 
Объективно это проявляется в информационной 
грамотности личности. 

Функционально информационную грамот-
ность принято определять как наличие знаний и 
умений, требуемых для:

• правильной идентификации информации, 
необходимой для выполнения определенного за-
дания или решения проблемы; 

• эффективного поиска информации; 
• организации и реорганизации информации; 
• интерпретации и анализа найденной и извле-

ченной информации (например, после скачивания 
из Интернета); 

• оценки точности и надежности информации, 
включая соблюдение этических норм и правил поль-
зования полученной информацией; 

• передачи и представления результатов анализа 
и интерпретации информации другим лицам; 

• последующего применения информации для 
осуществления определенных действий и достиже-
ния определенных результатов [14, с. 14].

Очевидно, что участники образовательного 
процесса, субъекты информационного взаимо-
действия в условиях образовательной органи-
зации должны обладать различными видами 
информационной грамотности: информацион-
но-библиотечной, компьютерной, сетевой, интер-
нет-грамотностью и прочими в зависимости от 
используемых информационных технологий, ре-
сурсов и целей работы с информацией. Информа-
ционно грамотной личности, помимо вышеназ-
ванных знаний и умений, необходимо соблюдать 
этические правила использования и распростра-
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нения информации, правовые нормы работы с 
интеллектуальной собственностью.

В современных условиях функционирования 
образовательной организации особенно важны-
ми для всех участников образовательного процес-
са становятся знания об информационной безо-
пасности, знание основ профилактики информа-
ционных зависимостей  (игровая, компьютерная, 
интернет), знания о средствах и методах охраны 
персональных данных, способах защиты инфор-
мации и авторских прав. Необходимы также на-
выки безопасной коммуникации в виртуальном 
пространстве, знания о рисках коммуникации с 
виртуальными собеседниками и отсутствия ре-
ального общения.

Профессиональная информационная грамот-
ность определяется спецификой выполняемых 
трудовых функций. Современному учителю не-
обходимо владеть информационными системами 
и технологиями, используемыми в учебном про-
цессе, и соответствующими методиками обуче-
ния, проектирования образовательного контента, 
организации сетевого взаимодействия в целях 
общения и обучения, управления образованием. 
Профессиональная информационная грамот-
ность учителя должна формироваться еще на эта-
пе обучения, когда в образовательном процессе 
будущий учитель выполняет в большей степени 
роль потребителя информации. В образователь-
ной организации для каждой выполняемой роли 
субъекта образовательного процесса (научный 
работник, педагог, администратор, студент) пред-
усмотрен свой определенный круг информацион-
ных ресурсов и сервисов. Наличие соответству-
ющего знания об информационных ресурсах и 
сервисах, об их возможностях, а также практика и 
опыт их использования являются характеристи-
ками информационной грамотности участников 
образовательного процесса.

Все ранее рассмотренные элементы информа-
ционной культуры участника образовательно-
го процесса (информационное мировоззрение, 
мышление, компетентность и грамотность) про-
являются в информационном поведении лично-
сти. Информационное поведение широко опре-
деляется как система действий, которые предпри-
нимает индивид для реализации процессов вза-
имодействия с информационной (электронной, 
цифровой) средой, для получения необходимой 

информации, ее усвоения и использования в соб-
ственной трудовой (научно-исследовательской, 
производственно-практической, учебной и  т.  д.) 
деятельности [15]. Основой информационного 
поведения личности является удовлетворение ин-
формационных потребностей, характер которых 
обусловлен, с одной стороны, возможностями 
информационного общества, с другой – уровнем 
информационной культуры личности. Образова-
тельная организация является средой, в которой 
эти факторы интегрируются, взаимно дополняют 
и обусловливают друг друга.

Исследуя информационное поведение участ-
ников образовательного процесса в вузе, необ-
ходимо различать информационное поведение 
преподавателей и студентов, целесообразно типо-
логизировать их поведенческие стратегии по спо-
собам получения и передачи информации, целям 
ее использования. Оценка степени информаци-
онной активности дает объективное представле-
ние о характере информационного поведения, в 
целом о проявлении информационной культуры 
субъекта образовательного процесса.  

Подводя итоги анализу элементов информа-
ционной культуры участников образовательного 
процесса, можно сделать ряд выводов. Участники 
образовательного процесса в современной обра-
зовательной организации являются субъектами 
информационного взаимодействия, носителями 
определенной информационной культуры. Ин-
формационная культура – многоаспектное явле-
ние, включающее когнитивный, мотивационный 
и поведенческий компоненты. Информационная 
культура имеет сложную структуру. Элементами 
информационной культуры участников образо-
вательного процесса являются: информационное 
мировоззрение, информационное мышление, ин-
формационная компетентность, информацион-
ная грамотность и информационное поведение. 
Выделенные элементы логически и содержатель-
но связаны между собой и обеспечивают целост-
ность информационной культуры личности. Со-
временные образовательные организации, пре-
жде всего организации высшего образования, яв-
ляются информационно-культурным простран-
ством, в котором целенаправленно формируется 
профессиональная информационная культура, 
отражающая информационные потребности об-
щества и личности специалиста. 

Кулиш В.В., Матвеева Н.А., Тумбаева Н.В. Структура информационной культуры участников образовательного процесса
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