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От информационно-коммуникационных технологий 
к формированию информационной культуры 

личности
За годы информатизации России накоплен арсенал 

ИКТ, из которого желающий сам формирует информаци
онную культуру для профессии и жизни. На своем опыте 
автор обсуждает вопросы становления информационной 
культуры личности.

Если взять вехой электронного обучения в России 2-ой 
Конгресс ЮНЕСКО «Образование и информатика», Москва, 
1996 [1], то уже тогда информатика понималась с одной сторо
ны как свод информационных технологий, с другой -  как «ин
формационная культура» [2]. За 10 лет информатика как область 
деятельности и соответствующий ей учебный предмет развива
лась преимущественно технически и экстенсивно -  через рас
пространение персональных компьютеров и компьютерных се
тей, через появление и внедрение в образование нового про
граммного обеспечения и технологий работы с информацией, 
через подготовку преподавателей информатики. Интеграция 
этих направлений в «информационную культуру личности» от
ставала от «гонки» новых технологий.

В ноябре 2006 г. на ежегодно проводимой конференции 
«Информационные технологии в образовании» отмечена проти
воречивость экстенсивного развития информатики как свода 
технологий без пересмотра ее концептуальных основ. Одна из 
таких основ (информационная культура личности как объедине
ние традиционных и новых информационных и коммуникаци
онных технологий в деятельности нашего современника) об
суждалась в том же ноябре на конференции по программе 
ЮНЕСКО «Информация для всех» [3, 4].



Традиционные формы образовательного процесса в 
школьных классах, вузовских аудиториях, в читальных залах 
библиотек более десятилетия (а в мире и того более) дополня
ются самообразованием людей разного возраста в Глобальной 
Единой Образовательной Среде (ГЕОС). Эта среда включает не 
только «электронные ресурсы», но и фонды библиотек и музеев 
(многие из которых ныне преобразуются в «медиатеки» и отра
жены во всемирной паутине).

Главное богатство ГЕОС (которое нередко заслоняется 
технократическим взглядом на «современную образовательную 
среду») -  это люди как носители разных этнических, профес
сиональных, социальных и других субкультур. Знать потенци
альных партнеров в разных уголках мира -  не менее (а возмож
но и более) важно, чем знать цифровые ресурсы «электронного 
обучения». На практике человеческая составляющая ГЕОС для 
индивида выступает как сетевые сообщества -  форма социаль
ной жизни, в которой мы в России делаем только первые шаги. 
Проблемам и технологиям самообразования в сетевых сообще
ствах посвящена рассылка СССр [5].

В «образовательную среду» развития личности входят и 
земные ландшафты, в которых протекает жизнь человека. На
блюдаемые ландшафты как материализованная история хранят 
информацию о ко-эволюции природы, общества, материальной 
культуры. Информацию эту люди воспринимают по-разному -  в 
зависимости от географической грамотности, жизненного опыта 
и других индивидуальных особенностей. Так или иначе отраже
ния земных ландшафтов в фотографиях, кино- и видео- мате
риалах, на картах, космических снимках и в геоинформацион- 
ных системах составляют своеобразный пласт информационной 
культуры личности, который теоретикам этого направления 
придется осваивать в междисциплинарных разработках.

Проблема формирования информационной культуры лич
ности пока разрабатывается преимущественно для школ, а так
же детских и юношеских библиотек (например, [6]). А каковы 
особенности развития информационной культуры у людей 
среднего и старшего поколений, получивших общее и профес
сиональное образование до распространения персональных 
компьютеров и Интернет?



Ответ на этот вопрос могла бы дать междисциплинарная 
дискуссия по направлению «электронное обучение». Это на
правление рассматриваем со стороны учащегося («вечного сту
дента» ©) как «электронное самообучение». Впрочем, развитие 
информационной культуры не сводится к «обучению» и «само
обучению», под которыми ныне понимается преимущественно 
работа с информацией и, более широко, процесс познания. 
Культура личности всегда включает ценности и деятельность в 
соответствии с этими ценностями. Следовательно, правильнее 
говорить о «самообразовании», т.е. о единстве познания, посто
янного «самоменеджмента» (регулирования текущей деятельно
сти) и развития качеств личности на протяжении жизни.

Освоение новых технологий и их интеграцию в информа
ционную культуру личности можно представить в виде «лест
ницы информатизации» умственного труда. Опыт автора пока
зан на рисунке (начало каждой «ступени» соотнесено со шкалой 
времени в нижней строке; новая «ступень» не замещает преды
дущие, а наслаивается на них; в результате в 2006 г. автор вла
дел всеми технологиями, включенными в «лестницу»),___________

Блоги и Вики 
Мобильная связь 

От общения к сетевым проектам 
Строительство сетевых сообществ 

Р а б о т а  в WWW с Internet Explorer 
Работа в WWW с текстовым браузером Lynx 

Ч т е н и е  и з а п и с ь  библиотек на CD-ROM 
Доступ в Интернет для переписки по электронной почте 

Освоение персонального компьютера и программ (текст, табл., ГИС...)
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В модели выделены: индивидуальная работа с компьюте
ром как средством обработки, хранения и представления ин
формации; дополнение индивидуальной работы коммуникацией 
(сначала по э-почте, позднее через всемирную паутину и сото
вые телефоны). Овладение информационно-коммуникацион
ными технологиями позволяет подняться к решению социаль-



ных задач -  строительству сетевых сообществ, осуществлению 
сетевых проектов, формированию образовательной среды в бло
гах и вики. Таким образом, на взгляд автора, информационная 
культура личности должна включить не только технические, но 
также социальные и гуманитарные навыки (и подкрепляющие 
их науки).

Итак. Интеграция информационных и коммуникационных 
технологий в «информационную культуру личности» (ИКЛ) со
пряжена с пересмотром представлений об «образовательной 
среде», составе «информационных ресурсов, с разработкой мо
делей и программ формирования ИКЛ у людей разных поколе
ний. В разработку теоретических и прикладных вопросов ИКЛ 
полезно включить старшее поколение, которое осваивало новые 
технологии самостоятельно и в свете жизненного опыта. Для 
этого развивать междисциплинарные дискуссии и сетевые про
екты по технологии, предлагаемой сообществом СТОИК (Сете
вые Технологии Образования, Инноваций, Коммуникации)
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