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В настоящей статье автор рассматривает одну из актуальных проблем современного высшего обра-
зования – проблему формирования информационной культуры студента. В качестве одного из возможных 
способов решения обозначенной проблемы автором предложена реализация системы формирования инфор-
мационной культуры студента в учебном процессе вуза, дано определение ей. В структуре авторской систе-
мы выделены целевой (цель и задачи), базовый (принципы формирования и функции информационной куль-
туры), технологический (содержание, организационные формы и средства) и диагностический (критерии, 
диагностический инструментарий, уровни сформированности информационной культуры) блоки. В статье 
приведено описание каждого блока. Представлены структура и содержание информационной культуры 
студента. Охарактеризованы принципы, на которых базируется процесс формирования информационной 
культуры студента. Автором выделены и описаны функции, критерии и уровни развития информационной 
культуры студентов. В статье указаны виды работ, ориентированные на формирование информационной 
культуры студента. Диагностический инструментарий соотнесен со структурными компонентами инфор-
мационной культуры студента. Автор предлагает некоторые пути формирования информационной культуры 
студентов в образовательном процессе вуза. Представленные результаты могут быть полезны преподавате-
лям вузов, учителям школ, студентам педагогических вузов.
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Современный мир отличает стреми-
тельное и регулярное появление большо-
го объема новой информации. Увеличение 
объема информации влечет за собой по-
вышение уровня сложности работы с ней, 
с том числе умений ее поиска, отбора, пере-
работки, анализа, представления и т.д. Для 
современного человека становится осо-
бенно актуальной способность ориентиро-
ваться в большом информационном потоке, 
уверенное владение различными современ-
ными информационными ресурсами. Также 
следует отметить, что современные образо-
вательные стандарты высшего образования 
делают акцент на электронном обучении, на 
широком использовании в учебном процес-
се информационно-коммуникационных тех-

нологий, внедрении дистанционных обра-
зовательных технологий. Учебный процесс 
вузов подразумевает активное использова-
ние электронной образовательной среды. 
Все это требует от студентов определенного 
уровня развития информационной культу-
ры. Некоторые современные исследования 
посвящены изучению проблемы формиро-
вания информационной культуры обучаю-
щихся от рассмотрения ее общих концепту-
альных основ [1, 2] до детального изучения 
процесса формирования информационной 
культуры [3, 4]. Однако в современной на-
уке данная проблема остается недостаточно 
изученной, есть основания констатировать 
противоречие между имеющейся потребно-
стью в развитии информационной культу-
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ры студента и отсутствием у преподавателя 
вуза конкретного инструментария для этого. 
Для решения обозначенной проблемы мы 
предлагаем использовать системный поход.

Цель исследования: теоретическое 
обоснование и конструирование системы 
формирования информационной культуры 
студента и выяснение эффективности ее ре-
ализации в учебном процессе вуза.

Материалы и методы исследования
Под информационной культурой мы понимаем 

умение грамотно и целенаправленно работать с ин-
формацией, применяя при ее создании, обработке, 
передаче и потреблении новые информационные 
технологии, современные технические средства 
и методы [3].

Рассматривая процесс формирования информа-
ционной культуры студента с точки зрения систем-
ного подхода, основываясь на теории педагогических 
систем В.П. Беспалько [5], авторы спроектировали пе-
дагогическую систему формирования информацион-
ной культуры студента. Под педагогической системой 
формирования информационной культуры студента 
мы понимаем целостное единство взаимосвязанных 
и взаимообразующих компонентов: целевые установ-
ки, содержание, организационные формы и средства 
обучения, формирующие у студента способность са-
мостоятельно и результативно работать с информа-
цией, используя современные информационные тех-
нологии и различные технические средства, с учетом 
определенных принципов; а также диагностический 
инструментарий для определения уровня развития 
информационной культуры на основе критериев.

Педагогическая система формирования инфор-
мационной культуры студента содержит следующие 
блоки: целевой (цель, задачи), базовый (принципы 
формирования, функции информационной культу-
ры), технологический (содержание, организационные 
формы и средства) и диагностический (критерии, 
диагностический инструментарий, уровни сформи-
рованности информационной культуры) (рисунок).

Опишем каждый блок спроектированной системы.
Целевой блок включает в себя следующие компо-

ненты: генеральная цель и задачи. Генеральная цель – 
формировать информационную культуру студента, 
конкретизируется задачами:

1. Формирование внутренней мотивации студен-
та на развитие информационной культуры. 

2. Формирование умения задать точный и гра-
мотный запрос в процессе поиска информации.

3. Владение навыками самостоятельного добыва-
ния информации с помощью различных современных 
носителей. 

4. Формирование опыта обработки информации: 
сбор, систематизация, анализ, интерпретация, сохра-
нение, передача, представление и т.д. 

5.  Формирование способности критически ана-
лизировать информацию, в том числе подвергать со-
мнению ее достоверность, ставить вопрос о ее полно-
те, делать аргументированные выводы.

6. Владение навыками работы с различными 
информационными ресурсами: библиотечными, на-
учно-технической документацией, правовой инфор-
мацией и др.

7. Умение грамотно представить информацию, 
в том числе искусство коммуникации, способность 
удовлетворить запросу потребителя информации, 
правильность оформления студенческой научной ра-
боты и др.

Система формирования информационной культуры студента
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Компоненты целевого блока ориентированы на 
современный заказ общества системе образования 
и интересы, перспективы студента, т.е. подчеркивают 
социальную и личностную значимость информацион-
ной культуры студента. Следовательно, система фор-
мирования информационной культуры студента имеет 
внешние «входы»: связывающее систему с окружа-
ющей средой внешнее влияние (требования образова-
тельных стандартов, рынок труда, работодатели, науки 
и др.) и личностную обусловленность (внутренний по-
тенциал, перспективы, самосознание и др.).

Базовый блок рассматриваемой системы состав-
ляют: принципы формирования и функции информа-
ционной культуры. 

В структуре информационной культуры нами 
выделены следующие компоненты: 

– общеучебный (умения работы с текстом, с до-
кументами, картотеками, библиотечными каталогами; 
умение работать с различными формами представле-
ния информации, навыки использования справочных 
материалов, соблюдение авторских прав и др.);

– аналитико-синтетический (навыки дифферен-
циации информации, ее оценки и производства, опыт 
аннотирования, реферирования, конспектирования, 
рецензирования, резюмирования, составления обзо-
ров, составление библиографического описания на 
основе ГОСТ, опыт подготовки учебно-исследова-
тельских, научно-исследовательских работ и др.);

– коммуникативный (умение услышать другую 
точку зрения и аргументированно обосновать свою, 
приходить к компромиссу и составлять программы 
совместной деятельности для достижения общих це-
лей и др.);

– медиакультурный (умение использовать ин-
формационную технику и информационные техно-
логии для работы с информацией; умение выбрать 
оптимальные для решения поставленной проблемы 
средства массовой коммуникации; экранная культу-
ра и др.) [3].

Для целостного комплексного формирования всех 
четырех выделенных взаимосвязанных компонентов 
информационной культуры студента в основу данного 
процесса нами положены следующие принципы:

– принцип синергизма (формирование информа-
ционной культуры происходит в условиях воздей-
ствия множества внешних (действующая парадигма 
образования; социально-экономический заказ обще-
ства, требования работодателей и т.д.) и внутренних 
(ценностно-смысловые ориентации студента, его 
природные и сложившиеся способности, особенно-
сти характера и т.д.) факторов;

– принцип деятельности (формирование и раз-
витие информационной культуры студента происхо-
дит непосредственно в процессе его деятельности);

– принцип продуктивности обучения (ориента-
ция на создание студентами образовательной про-
дукции, ее приоритет перед внешним содержанием 
образования);

– принцип целостности (процесс формирования 
информационной культуры должен одновременно ох-
ватывать все ее компоненты и носить междисципли-
нарный характер);

– принцип непрерывности (в связи с постоянным 
обновлением информации и методов работы с ней, 
развитием информационных технологий и т.д., сфор-
мированная на определенном уровне информацион-
ная культура студента нуждается в непрерывном раз-
витии, совершенствовании); 

– принцип саморазвития (формирование ин-
формационной культуры студента способствует его 
стремлению к осмыслению личностной значимости 
развития, реализации своего потенциала, самосовер-
шенствования). 

На основании роли и места информационной 
культуры студента в учебном процессе и его жизни 
нами выделены взаимосвязанные в единый процесс 
и взаимодействующие между собой функции инфор-
мационной культуры:

– развивающая (развитие интеллекта, логическо-
го и критического мышления, памяти, самостоятель-
ности, коммуникативных навыков и др.);

– гносеологическая (расширение и углубление 
системы знаний, умений, навыков, способов и опыта 
деятельности, формирование и развитие системы зна-
ний о способах работы с информацией); 

– ориентирующая (формирование мировоззрения, 
системы ценностей, осознание личной востребованно-
сти владения навыками работы с информацией); 

– адаптивная (приспособление к жизнедеятель-
ности и саморазвитию в современном мире, обеспе-
чение уверенности в своей конкурентоспособности 
на рынке труда, соответствие требованиям социаль-
ного заказа и др.).

Элементами технологического блока системы 
формирования информационной культуры студента 
являются: содержание обучения как инструмент фор-
мирования информационной культуры, организаци-
онные формы и методы обучения. 

В рамках учебного процесса возможно формиро-
вание информационной культуры студентов следую-
щими путями:

– введение в учебные планы вузов для студентов 
1 курса дисциплины, ориентированной на подготовку 
студента к информационному самообеспечению сво-
ей непрерывной образовательной деятельности, про-
цесса самообразования. Таким курсом, например, мо-
жет быть курс «Основы информационной культуры»;

– в процессе изучения дисциплин блока информа-
тики (вводный курс информатики, информатика и др.);

– при изучении дисциплин, не связанных с ин-
форматикой (в том числе гуманитарных, естествен-
нонаучных);

– при знакомстве с библиотечной системой вуза 
(включая бумажные и электронные носители);

– активное использование в учебном процессе 
электронной информационно-образовательной среды 
вуза, обеспечивающей освоение студентами образо-
вательных программ в полном объеме независимо от 
их места нахождения.

Для формирования информационной культуры 
студента на занятиях и в качестве самостоятельной 
работы целесообразно регулярно мотивировать сту-
дентов на следующие виды работ:

– использование студентами в учебном процес-
се электронной информационно-образовательной 
среды вуза;

– подготовить аннотацию (лаконичная характе-
ристика особенностей текста), реферат (обобщен-
ное изложение содержания источника информации), 
обзор (обобщение сведений по некоторому вопросу 
с элементами критического анализа), тезисы (краткий 
пересказ, передающий основные положения текста), 
конспект (краткая форма записи материала), рецен-
зию (письменная речь, отражающая актуальность, 
оценку, достоинства и недостатки рецензируемого 
материала);



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2019

144 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

– участие в работе над проектами и грантами, за-
казами работодателей и др.; 

– подготовка научно-исследовательских работ, 
участие в работе кафедрального научно-методиче-
ского семинара, научно-учебно-исследовательских 
лабораториях вуза, семинарах, студенческих конфе-
ренциях и др.

При выборе учебных задач нами в основу были 
положены следующие требования:

– определять содержание и характер самосто-
ятельных учебных задач в соответствии с целевым 
блоком системы;

– учитывать логику возрастания уровня самостоя-
тельности работы от репродуктивного до творческого;

– учитывать временные рамки их выполнения 
в аудиторной и внеаудиторной работе.

Для выяснения результативности реализации си-
стемы формирования информационной культуры сту-
дентов необходим диагностический блок, в котором 
выделены следующие компоненты: критерии, диа-
гностический инструментарий, уровни сформирован-
ности информационной культуры.

Критериями информационной культуры студен-
та мы считаем: 

– осознание дефицита информации; 
– умение формулировать свою потребность в ин-

формации; 
– владение навыками эффективного поиска необ-

ходимой информации; 
– использование всей совокупности информацион-

ных ресурсов при поиске недостающей информации; 
– навыки работы с информационно-поисковыми 

системами; 
– умение перерабатывать, анализировать и оце-

нивать информацию; 
– умение создавать качественно новую инфор-

мацию; 
– способность к информационному общению; 

компьютерная грамотность [3].
По каждому критерию выделен ряд показателей, 

отражающий степень проявления диагностируемого 
качества.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Приведем диагностический инструмен-
тарий, при помощи которого мы определи-
ли уровень сформированности информа-
ционной культуры студентов, и соотнесем 
его составляющие с выделенными нами 
компонентами информационной культуры 
студента (таблица). 

Диагностический инструментарий 
определения уровня сформированности 

информационной культуры студента

Компоненты Диагностический 
инструментарий

Общеучебный Анкетирование
Аналитико-синтетический Творческое задание

Коммуникативный Оценка  
преподавателем

Медиакультурный Оценка  
преподавателем

С помощью указанного диагностиче-
ского инструментария был определен уро-
вень сформированности информационной 
культуры 38 студентов института физико-
математического образования до и после 
внедрения описанной системы в учебный 
процесс:

1) базовый уровень (общее ориентиро-
вание студента в способах предполагаемой 
деятельности, наличие и принятие лю-
бой помощи извне, студент еще не владе-
ет навыками самостоятельного добывания 
и переработки информации и не осозна-
ет значимость и полезность опыта работы 
с информацией) – до внедрения описанной 
системы 52,6 %, после – 13,2 %.

2) алгоритмический уровень (студент 
ориентируется в информационных потоках, 
способен выделить главное, необходимое 
и второстепенное в информационном поле, 
задача преподавателя выводить его на уро-
вень творчества, на уровень использования 
и применения известного в новых ситуа-
циях) – до внедрения описанной системы 
28,9 %, после – 47,4 %.

3) эвристический уровень (студент спо-
собен работать с информацией самостоя-
тельно, ориентируется в информационных 
потоках, мотивирован и способен приме-
нить имеющиеся знания, умения, способы 
деятельности в незнакомой ситуации, про-
является желание поделиться своим опытом 
работы с информацией с другими участни-
ками образовательного процесса, осозна-
ет значимость и полезность опыта работы 
с информацией) – до внедрения описанной 
системы 18,5 %, после – 28,9 %.

4) творческий уровень (обладает знани-
ями и умениями, которые свойственны трем 
предыдущим уровням, активно использует 
для решения проблем современные инфор-
мационные и телекоммуникационные тех-
нологии, способен прогнозировать возмож-
ные затруднения при решении проблемы 
и определить пути их преодоления; спосо-
бен к рефлексии, коррекции своей деятель-
ности) – до внедрения описанной системы 
0 %, после – 10,5 %. 

Заключение
Апробация разработанной системы 

формирования информационной культу-
ры студентов в учебном процессе инсти-
тута физико-математического образования 
Алтайского государственного педагогиче-
ского университета продемонстрировала 
положительную динамику в уровне сфор-
мированности информационной культуры 
студентов. После внедрения предложенной 
системы более 40 % студентов перешли на 
более высокий уровень, ни один студент 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2019

145ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

не продемонстрировал снижение уровня. 
Полученные данные позволяют говорить 
об эффективности и целесообразности ис-
пользования предложенной системы фор-
мирования информационной культуры сту-
дентов в учебном процессе вуза.
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