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Понятие информационной культуры личности 

Понятие «информационная культура» сформировалось во второй половине ХХ 

века в связи с пристальным вниманием к механизмам и процессам информационного 

обмена. Становление информационного общества потребовало обеспечить 

адекватность образования динамичным изменениям, происходящим в природе и 

обществе, всей окружающей человека среде, возросшему объему информации, 

стремительному развитию новых информационных технологий. Особое значение в 

информационном обществе приобретает организация информационного образования 

и повышение информационной культуры личности. 

Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накапливать 

информацию, а надо научиться такой технологии работы с информацией, когда 

подготавливаются и принимаются решения на основе коллективного знания. Это 

говорит о том, что человек должен иметь определенный уровень культуры по 

обращению с информацией. Для свободной ориентации в информационном потоке 

человек должен обладать информационной культурой как одной из составляющих 

общей культуры. 

Она включает в себя знания из тех наук, которые способствуют ее развитию и 

приспособлению к конкретному виду деятельности (кибернетика, информатика, 

теория информации, математика, теория проектирования баз данных и ряд других 

дисциплин). Неотъемлемой частью информационной культуры являются знание 

новой информационной технологии и умение ее применять как для автоматизации 

рутинных операций, так и в неординарных ситуациях, требующих нетрадиционного 

творческого подхода. 

В настоящее время однозначного определения информационной культуры еще 

не существует. В одном случае она определяется как информационные качества 

личности (Вохрышев М.Г.) [1,7], как «гармонизация внутреннего мира личности в 

ходе освоения всего объема социально значимой информации» (Зиновьева Н.Б.) 

[2,15]. В другом – как информационная деятельность (Хангельдиева И.Г.) [3,58], как 

«информационная деятельность аксиологического характера, т.е. обусловленная 

ценностями культуры» (Гречихин А.А.) [4,15]. Иногда информационную культуру 
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связывают с определенным уровнем знаний, «позволяющих человеку свободно 

ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании 

и способствовать информационному взаимодействию» (Медведева Е.А.) [5,89]. 

Встречается понимание информационной культуры как характеристики уровня 

развития общества (Соснина Т.Н.) [6,42]  

В данном случае целесообразно рассмотреть определение, данное в двух 

аспектах. 

Информационная культура в широком смысле - это совокупность принципов и 

реальных механизмов, обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических и 

национальных культур, их соединение в общий опыт человечества. 

В узком смысле - это оптимальные способы обращения со знаками, данными, 

информацией и представление их заинтересованному потребителю для решения 

теоретических и практических задач; механизмы совершенствования технических 

сред производства, хранения и передачи информации; развитие системы обучения, 

подготовки человека к эффективному использованию информационных средств и 

информации. 

Информационную культуру следует понимать, прежде всего, как часть общей 

культуры, один из важнейших аспектов культурной деятельности вообще. Она имеет 

черты, общие для всей культуры: ее неразрывную связь с социальной природой 

человека, является продуктом человеческой деятельности, результатом активного 

отношения людей к природе, обществу и друг к другу. Одновременно 

информационная культура выступает в качестве необходимого и эффективного 

фактора освоения человеком культурной реальности, всего того культурного 

потенциала общества, который накопило человечество в процессе своего 

многовекового исторического пути. Поэтому не следует ограничивать область 

функционирования информационной культуры лишь сферой компьютеризации или 

информационной техники вообще. В действительности, эта сфера гораздо более 

широкая и охватывает процессы научной деятельности, образования, управления 

природными и социальными процессами, сферу быта, досуга и т.д. По мере 

информатизации общества эта сфера расширяется, процесс выступает в качестве 
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объективно необходимого для развития общества. В этом плане можно согласиться с 

А.И. Ракитовым, который пишет, что «информатизация культуры, т.е. экипировка 

всех культурных процессов современной информационной технологией является уже 

не пожеланием, а объективной внутренней исторической необходимостью. 

Исторический процесс в целом приобретает новую качественную 

определенность»[7,157] 

Под информационной культурой обычно понимают, прежде всего, область 

культуры, связанную с функционированием информатизации в обществе и 

формированием информационных качеств личности. Это, с одной стороны, 

определенный уровень знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в 

информационном пространстве и способствовать информационному 

взаимодействию. Это новый тип мышления, который формируется в результате 

освобождения человека от рутинного информационно-интеллектуальной работы. 

Вместе с тем это – новый тип общения, дающий возможность свободного выбора 

личности в информационном пространстве. С другой стороны, информационная 

культура представляет собой информационную деятельность, качественную 

характеристику жизнедеятельности человека в области получения, передачи, 

хранения и использования информации.  

Информационная культура - умение целенаправленно работать с информацией и 

использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную 

информационную технологию, современные технические средства и методы. 

Признаком информационной культуры является не только получение самой 

разнообразной и разнокачественной информации, но и умение выбрать из огромного 

массива имеющейся информации наиболее важную и нужную. Необходимо уметь 

обработать информацию, что не менее важно, чем само содержание информации. «В 

информационном мире людям нужна не только сама информация, но и умение 

обрабатывать и интерпретировать ее, – пишет Э. Дайсон. – Сложности нашего 

общества – и возможности «цифрового века» – накладывают соответствующие 

требования на отдельных людей. Им нужно быть лучше образованными, чтобы 
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выжить экономически и преуспеть социально. Им нужно также иметь подобающее 

нравственное воспитание, чтобы принимать сложные решения»[8,96]. 

Информационная культура, представляет собой систему, системо-образующее 

ядро, которым является информационная деятельность. Она  является продуктом 

разнообразных творческих способностей человека и проявляется в следующих 

аспектах: 

• в конкретных навыках по использованию технических устройств (от телефона 

до персонального компьютера и компьютерных сетей); 

• в способности использовать в своей деятельности компьютерную 

информационную технологию, базовой составляющей которой являются 

многочисленные программные продукты; 

• в умении извлекать информацию из различных источников: как из 

периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее 

в понятном виде и уметь ее эффективно использовать; 

• во владении основами аналитической переработки информации; 

• в умении работать с различной информацией; 

• в знании особенностей информационных потоков в своей области 

деятельности. 

Эта деятельность обеспечивает функционирование и дальнейшее развитие 

информационного потенциала общества. Именно в процессе информационной 

деятельности люди совершенствуют культуру обращения с информацией, методы ее 

получения, обработки, хранения и своевременной выдачи. 

Информационная культура представляет собой органический синтез 

информации и культуры. Информация и культура могут быть представлены как две 

взаимопересекающиеся сферы, в зоне которых образуется пространство, 

обозначаемое как информационная культура. Это культура взаимодействия человека 

с информацией на уровне общества и личности. 

Современное общество часто называют информационным, так как роль и 

количество информации, циркулирующей в нем, стремительно возрастает, а также 

есть все необходимые средства для ее хранения, распространения и использования. 
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Информация легко и быстро достигает потребителей (заинтересованных в ней людей 

и организаций) и выдается в привычной для них форме. 

На уровне личности информационная культура проявляется в информационной 

среде, которая позволяет решать проблемы доступа к знанию, полученному в любой 

момент и в любом месте. При этом пользователь информации выступает во 

взаимодействии с информационной средой не как безличный исполнитель некоторой 

социальной роли, но как личность со своим индивидуальным творческим выбором, 

способный к активной рефлексии над собственным процессом мышления. Как 

составляющая информационной культуры личности является проблема постоянного 

и систематического самообразования, то есть образование не на всю жизнь, а через 

всю жизнь, которая также очень актуальна в современном обществе. 

Самостоятельная познавательная деятельность позволяет постоянно повышать и 

совершенствовать человеческие квалификации и обогащать в течение всей жизни 

знания, вынесенные из образовательных учреждений. В этом помогает сближение и 

взаимодействие формальных и неформальных видов образования, то есть появление 

универсальных социально-культурных институтов (библиотечные центры, 

альтернативные школы, инновационные учреждения), которые способствуют 

постоянному повышению уровня информационной культуры. 

В настоящее время большое значение в формировании информационной 

культуры имеет образование, которое должно формировать нового специалиста 

информационного сообщества, обладающего следующими умениями и навыками: 

дифференциации информации; выделения значимой информации; выработки 

критериев оценки информации; производить информацию и использовать ее. 

Овладение информационной культурой - путь универсализации качеств 

человека, способствующий реальному пониманию человеком самого себя, своего 

места и своей роли.  
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