
О
Б

М
Е

Н
 О

П
Ы

ТО
М

109

ОБМЕН ОПЫТОМ
УДК 021.4:[004+070]:37.0(571.64) 
ББК 78.349+78.37 
DOI 10.20913/1815-3186-2020-1-109-120 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
И МЕДИАГРАМОТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 
КУЛЬТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Т. Б. Кавалерчик
Сахалинская областная универсальная научная библиотека,  
Южно- Сахалинск, Россия; 
e-mail: t.kavalerchik@libsakh.ru

Аннотация. В связи с активным расширением медиасреды, кон-
вергентными процессами, протекающими в современном социо-
культурном пространстве, возникает необходимость в создании 
информационно- образовательных площадок для формирова-
ния информационной культуры населения и, в частности, детей 
школьного возраста. В статье описываются результаты исследо-
вания, проведенного в целях создания благоприятных культурно- 
образовательных условий при организации системной работы 
в области формирования информационной культуры и медиагра-
мотности детей среднего и старшего школьного возраста в библио-
теке. Цель исследования – построение универсальной модели про-
светительской программы с последующей ее реализацией в условиях 
библиотеки. Задачи исследования: 1) проведение экспериментов 
по апробации интерактивных уроков курса «Информационная куль-
тура в изучении литературы родного края», разработанного в соот-
ветствии с предложенной универсальной моделью; 2) анализ резуль-
татов экспериментальной работы; 3) разработка программы разви-
тия Центра информационной и цифровой культуры Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ), осу-
ществляющего просветительскую деятельность в области форми-
рования информационной и цифровой культуры различных групп 
населения и, в частности, детей школьного возраста.
В статье дана оценка значимости проблемы, охарактеризованы пара-
метры исследования, приведены результаты апробирования курса 
«Информационная культура в изучении литературы родного края». 
Разработана программа развития Центра информационной и циф-
ровой культуры СахОУНБ, призванного содействовать решению 
проблемы формирования информационной культуры подрастаю-
щего поколения.
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Abstract. Due to the active expansion of the media environment, convergent 
processes occurring in the modern socio- cultural space, there is a need to create 
information and educational platforms on forming information culture 
of population and, in particular, school-age children. The article describes 
the results of a study on creating favorable cultural and educational conditions 
for organizing systematic work on information culture and media literacy 
formation for children of middle and high school age in a library. The goal 
of the study is to build a universal model of the educational program with 
its subsequent implementation in the library environment. Its tasks were: 
1) to make experiments on testing interactive lessons on the course «Information 
Culture in the Study of the Native Land Literature», developed according 
to the proposed universal model; 2) to analyze the results of experimental 
work; 3) to design the development program for the Information and Digital 
Culture Center of the Sakhalin Regional Universal Scientific Library for it to 
form information culture and media literacy for various population groups, 
in particular, the young generation. The article assesses the significance of the 
problem, describes the research parameters, and presents the results of testing 
the course "Information culture in the study of literature of the native land». 
The development program of the center for information and digital culture of 
the Sakhalin Regional Universal Scientific Library was made, designed to solve 
the problem of forming the information culture of the younger generation.
Keywords: information culture, media literacy, educational program, 
development program
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Введение

Утверждение концепции общества знания, кон-
вергентные процессы, протекающие в различных 
областях науки, культурно- образовательной среде 
и медиапространстве – все это оказывает влия-
ние на  формирование информационной куль-
туры личности. Комплексная работа по форми-
рованию информационной культуры личности 
способствует адаптации человека к жизни в новой 
социально- технологической реальности. В связи 
с этим в Федеральные государственные образова-
тельные стандарты основного и среднего общего 
образования включены требования, связанные 
с освоением учащимися метапредметных способов 
деятельности, ориентированных на формирование 
знаний и умений, связанных с поиском, интерпре-
тацией, обработкой, критической оценкой инфор-
мации (Приказ Минобрнауки об утверждении 
ФГОС ООО № 1897 от 17 декабря 2010 г.), (Приказ 
Минобрнауки об утверждении ФГОС СОО № 413 
от 17 мая 2012).

Мы анализируем результаты исследования 
«Информационная культура и  медиаграмотность 

в  структуре культурно- образовательной дея-
тельности библиотеки», проведенного специ-
алистами СахОУНБ с 2017 по 2019 г. в рамках 
комплексного научного проекта «Информацион-
ная культура личности в системе непрерывного 
образования». Одним из важных направлений 
исследования стали разработка и апробирование 
обучающего курса, ориентированного на фор-
мирование информационной культуры детей 
школьного возраста, интегрирующего в себе эле-
менты метапредметного курса и профильной 
дисциплины – литературного краеведения. Объ-
ектом исследования выступила просветитель-
ская деятельность библиотеки, направленная 
на интеллектуальное развитие личности и фор-
мирование мировоззренческих установок. Пред-
мет исследования – формирование информа-
ционной культуры детей среднего и старшего 
школьного возраста в рамках просветительской 
деятельности библиотеки.

Исследование проводилось в целях создания 
благоприятных культурно- образовательных 
условий для организации системной работы 
по формированию информационной культуры 
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и медиаграмотности детей среднего и старшего 
школьного возраста через построение и апроби-
рование универсальной модели просветитель-
ской программы, разработанной в соответствии 
с принципами метапредметного и межпредмет-
ного подходов. Были решены следующие задачи: 
1) разработана универсальная модель просвети-
тельской программы, ориентированной на фор-
мирование информационной культуры школь-
ников 12–17 лет; апробированы интерактивные 
занятия курса «Информационная культура в изу-
чении литературы родного края», спроектиро-
ванного на  основе этой модели и  объединяю-
щего в себе элементы медийно- информационного 
и литературного образования; 2) проанализи-
рованы результаты экспериментального цикла 
в целях дальнейшей разработки методической 
составляющей программы с учетом ее внедре-
ния в работу библиотек Сахалинской области; 
3) разработана программа развития структур-
ного подразделения библиотеки, осуществля-
ющего просветительскую деятельность в обла-
сти формирования информационной культуры 
и медиаграмотности различных групп населения 
и, в частности, детей школьного возраста.

Гипотеза исследования сводилась к предпо-
ложению о том, что проведение интерактивных 
занятий, интегрирующих в себе элементы опре-
деленной предметной области и просветитель-
ской программы, отражающей базовые компо-
ненты медийно- информационного образования, 
будет эффективно способствовать формирова-
нию информационной культуры детей школьного 
возраста при соблюдении следующих условий: 
1) реализации метапредметного и междисципли-
нарного подходов к организации просветитель-
ского процесса; 2) систематического проведения 
занятий. На основании этой гипотезы можно 
предположить, что объединение метапредмет-
ного курса «Основы медиаграмотности и инфор-
мационной культуры», который был разработан 
специалистами СахОУНБ в 2015 г., с просвети-
тельской программой по литературному крае-
ведению будет эффективно способствовать 
повышению уровня сформированности инфор-
мационной культуры учащихся. Литературное 
краеведение в нашем исследовании рассматрива-
ется как частная дисциплина, через которую воз-
можно рассмотреть уровни развития информа-
ционной культуры личности. 

Эмпирическую базу исследования состав-
ляют результаты диагностики учащихся 6–9 
и 10–11 классов, а также участников экспери-
ментальных и контрольных групп испытуемых 
с различным уровнем сформированности меди-
аинформационной грамотности.

Новизна исследования состоит в  том, что 
результаты предусмотренной им эксперимен-
тальной работы позволили сформировать 

оптимальную структуру универсальной модели 
обучающего курса, ориентированного на фор-
мирование информационной культуры детей 
среднего и старшего школьного возраста. Она 
включает в себя семь основных блоков (эта-
пов): диагностический, ознакомительно- 
а н а л и т и ч е с к и й ,  р е п р о д у к т и в н о - 
аналитический, продуктивно- деятельностный, 
информационно- творческий, презентацион-
ный, конкурсный, контрольный. Их характе-
ристика представлена ниже в описании Про-
граммы развития Центра информационной 
и цифровой культуры СахОУНБ, в содержа-
ние которой включен раздел, иллюстрирую-
щий структуру модели. Кроме того, разрабо-
тана структура образовательного мероприятия, 
в соответствии с которой были построены все 
обучающие занятия, предусмотренные моде-
лью просветительской программы.

Отличительные особенности обучающего 
курса «Информационная культура в  изуче-
нии литературы родного края», разработан-
ного на  основании предложенной модели, 
заключаются в его ориентации на комплекс-
ную работу в области расширения метапред-
метных и межпредметных умений школьников, 
связанных с информационной деятельностью, 
в  процессе их знакомства с  региональным 
литературным процессом. В связи с тем что при 
отборе средств обучения в ходе разработки курса 
мы столкнулись с дефицитом печатных информа-
ционных материалов литературно- краеведческой 
тематики, в  состав его ресурсной базы был 
включен разработанный нами электронный 
информационный ресурс «Литературный мир 
Сахалина и Курил» (litmir. libsakh. ru), представ-
ляющий собой пополняемую полнотекстовую 
базу данных, располагающую наиболее значи-
мыми произведениями писателей Сахалина 
и Курильских островов.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в обобщении и уточнении положений, 
связанных с определением структуры инфор-
мационной культуры личности, рассматрива-
емой в единстве трех ее системообразующих 
компонентов (личностно- мировоззренческого, 
знаниевого, деятельностно- праксиологического), 
а также в определении содержания понятия 
«информационная культура личности» в усло-
виях конвергентных процессов в культуре, 
образовании, науке.

Разработанная модель просветительской 
программы и  структура предусмотренных 
ею мероприятий могут применяться библио-
теками, осуществляющими проектирование 
обучающих курсов в области информацион-
ного образования. Разработанная в ходе иссле-
дования программа развития структурного 
подразделения библиотеки,  организующего 
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комплексную работу по  формированию 
информационной культуры населения, может 
быть учтена при создании подобного подраз-
деления в структуре любой универсальной 
научной библиотеки.

Формирование информационной культуры 
и медиаграмотности личности в контексте 
современных социокультурных условий

Темпы модернизации технологий создания 
и распространения информации превышают воз-
можности людей в ее обработке и осмыслении, 
а смещение акцентов в освоении информации 
с культурно- образовательного на развлекательно- 
справочный приводит к  тому, что восприя-
тие окружающей действительности становится 
все более детерминированным поверхностными 
стандартами современной массовой культуры. Все 
это способствует обесцениванию информации 
и отрицательно сказывается на интеллектуально- 
творческом развитии личности. В  условиях 
изменения отношения общества к информации 
и  активного расширения медиасреды перспек-
тивы модернизации современного культурно- 
образовательного пространства РФ связыва-
ются, прежде всего, с утверждением концепции 
общества знаний. Формирование информаци-
онной культуры и медиаграмотности личности 
(как одной из ее базовых составляющих) при-
обретает особое значение, так как сложно пред-
ставить эффективно действующие механизмы 
формирования знаний без становления системы 
ценностей, интеллектуального потенциала субъ-
ектов информационной деятельности, при-
кладных умений и навыков, обеспечивающих 
взаимодействие человека с информационным 
пространством и способствующих его адапта-
ции к условиям возрастающей информационной 
инфляции. В контексте концепции общества зна-
ний информационную культуру личности можно 
рассматривать как систему интеллектуальных 
ресурсов, ценностей, представлений и способов 
деятельности, обеспечивающих ее взаимодей-
ствие с современной информационной средой, 
развивающейся под влиянием конвергентных 
процессов. Эти процессы оказывают существен-
ное влияние на все сферы жизни общества, спо-
собствуют появлению новых концепций обще-
ственного развития (Кавалерчик, 2017).

Информационная культура – особый фено-
мен общества знания. Основываясь на  мето-
дологических подходах к  определению куль-
туры, можно выделить следующие признаки 
информационной культуры: интегративность, 
динамичность, нормативность, информацион-
ный характер деятельности субъекта, ориен-
тация на  формирование определенного типа 
мировоззрения, форм мышления. К функциям 

 информационной культуры в контексте совре-
менных социокультурных реалий можно отне-
сти: воспроизводство деятельности, связанной 
с осуществлением интеллектуально- творческих, 
технологических операций с  информацией; 
адаптацию и социализацию личности в форми-
рующемся обществе знаний; развитие когнитив-
ных и метакогнитивных способностей лично-
сти, связанных с освоением информационного 
пространства.

Большой вклад в  изучение и  определение 
категории «информационная культура» с пози-
ции общества и личности внесли отечествен-
ные исследователи, в их числе М. Г. Вохрышева 
(Вохрышева, 1997), Н. И. Гендина (Гендина, 2007), 
Н. Б. Зиновьева (Зиновьева, 2007), В. Е. Леончи-
ков, Э. П. Семенюк и другие. Изучением струк-
туры понятия «информационная культура» 
занимались Л. К. Лободенко (Лободенко, 2005), 
Л. Н. Волобуева (Волобуева, 2015), С. В. Тара-
сова (Тарасова, 2014), В. А. Кравец, В. Н. Куха-
ренко (Кравец, Кухаренко, 2000), Л. А. Пронина 
(Пронина, 2008). В  2016 г. вышла коллектив-
ная монография Г. А. Банных, Е. Н. Заборовой, 
С. Н. Костиной, А. И. Кузьмина, Д. Л. Сивоволо-
вой, на страницах которой раскрываются тео-
ретические и исторические предпосылки появ-
ления понятия «информационная культура», 
осмысляется ее современное состояние в одном 
из  динамично развивающихся регионов Рос-
сии – Свердловской области (Банных и др., 2016).  
Понятийный аппарат и  элементы структуры 
информационной культуры личности в трак-
товках разных исследователей имеют общее 
идейное основание, что требует осуществления 
дальнейшего системного анализа составных 
компонентов этой категории в целях выработки 
комплексного подхода к пониманию сущности, 
обоснованию ее структуры и содержания.

С  точки зрения анализа структурных ком-
понентов информационной культуры лично-
сти особое внимание обращают на себя работы 
Н. Е. Елистратовой, Н. Б. Зиновьевой, А. Н. Дула-
товой, которые рассматривают ее с позиции куль-
турологического подхода. Так, Н. Б. Зиновьева 
и А. Н. Дулатова выделяют коммуникативный, 
читательский, когнитивный, информационно- 
технологический, мировоззренческий, этический 
компоненты (Зиновьева, 2007). Н. Е. Елистра-
това – когнитивный, эмоционально- ценностный, 
действенно- практический (Елистратова, 2012). 
Теоретические положения, связанные с опреде-
лением структуры информационной культуры 
личности, выдвинутые отечественными исследо-
вателями (Н. Е. Елистратовой, Е. В. Никотиной, 
Т. П. Лютиковой, Н. Б. Зиновьевой, Н. И. Ген-
диной, А.  К.  Муртазовым, Т.  Е.  Наливайко, 
Л. В. Нестеровой, А. Э. Токтаньязовой и др.), 
имеют общее идейное основание, что позволяет 
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расширить понимание этой категории как ком-
плексной интегративной системы.

Уточняя и характеризуя структуру инфор-
мационной культуры личности, мы рассматри-
ваем процесс ее становления в совокупности 
трех системообразующих компонентов:

•	 деятельностно- праксеологического (харак-
теризуется наличием у индивида опыта практи-
ческой деятельности, связанного с освоением 
информационного пространства, приклад-
ных умений, навыков, компетенций, позволяю-
щих личности эффективно взаимодействовать 
с информационными объектами и другими субъ-
ектами информационной деятельности, а также 
выражается в осознании ею необходимости их 
своевременной актуализации);

•	 знаниевого (определяется уровнем разви-
тия интеллектуальных способностей и наличием 
определенной системы когнитивных ресурсов, 
связанных с осуществлением информационной 
деятельности, в частности с умением организо-
вать поиск информации, оценивать ее досто-
верность, осуществлять ее структуризацию, 
систематизацию, анализ, синтез, обобщение, 
совершать другие интеллектуальные операции 
с информацией);

•	 личностно- мировоззренческого компо-
нента и его составляющих: 1) нормативной (свя-
зана с соблюдением системы норм, правил, тре-
бований в ходе осуществления информационной 
деятельности, а также в процессе взаимодействия 
с другими ее субъектами); 2) аксиологической 
(связана с наличием ценностных ориентацией, 
позволяющих индивиду эффективно взаимо-
действовать с  информационной средой, дру-
гими субъектами информационной деятельности, 
а также связанных с осознанием необходимости 
ее осуществления, с содержанием информацион-
ных потребностей и интересов личности, ее моти-
вами обращения к тем или иным источникам 
информации); 3) деятельностно- рефлексивной 
(связана с наличием и анализом опыта использо-
вания накопленных знаний, практических уме-
ний, навыков и компетенций информационного 
характера, применяемых в разнообразных сферах 
деятельности).

Неотъемлемым показателем развития инфор-
мационной культуры личности, рассматривае-
мым в качестве одного из индикаторов ее сфор-
мированности, является медиаграмотность, 
представляющая собой динамично развивающу-
юся систему знаний, умений и навыков личности, 
связанных с освоением медиапространства. Осо-
бый вклад в изучение сущности и определение 
структуры этого понятия внес отечественный 
исследователь специалист по  медиаобразова-
нию А. В. Федоров. По его мнению, медиаграмот-
ность  представляет собой умение анализировать 
и синтезировать пространственно- временную 

реальность, являющееся результатом медиа-
образования (Федоров, 2010). Е. В. Косолапова 
определяет медиаграмотность как составля-
ющую информационной культуры личности 
(Косолапова, 2012). Г. А. Арутюнов и М. А. Арте-
минко считают медиаграмотность составляющей 
информационной грамотности личности (Арте-
минко, 2012; Арутюнов, 2013). Н.  И.  Гендина 
характеризует «медиаграмотность» как «зонтич-
ное понятие», обращает внимание на тенденцию 
к его интеграции с понятием «информационная 
грамотность» и на то, что до внедрения ЮНЕ-
СКО аббревиатуры MIL (media and information 
literacy) практически ни в одной стране мира 
формирование информационной и медиагра-
мотности не велось целенаправленно (Гендина, 
2012). П.  С.  Котляр придерживается схожей 
точки зрения, рассматривая медиаграмотность 
как «зонтичное понятие», и отмечает, что в соци-
альной теории до сих пор отсутствует его единое 
определение (Котляр, 2017).

Мы не  рассматриваем понятие «медиагра-
мотность» в отрыве от понятия «информацион-
ная грамотность», определяя ее как составную 
область базового уровня сформированности 
информационной культуры личности. Именно 
поэтому комплексная работа, ориентированная 
на ее развитие, должна осуществляться в период, 
имеющий решающее значение для формирова-
ния личности – в школьном возрасте. Несмотря 
на усиление внимания отечественных исследова-
телей и специалистов к проблеме формирования 
медиаграмотности подрастающего поколения, 
в настоящее время в контексте основной обра-
зовательной программы общеобразовательного 
учреждения ему не уделяется достаточного вни-
мания. Схожие тенденции проявляются и в зару-
бежных странах. Так, Тесса Джоллс, президент 
и генеральный директор Центра медиаграмотно-
сти (Center For Media Literacy, США), и Мишель 
Джонсен, президент Ignite Global Good, LLC, 
филиала Центра медиаграмотности, отмечают, 
что медиапроизводство до сих пор рассматрива-
ется школой как нечто не соответствующее тра-
диционным академическим стандартам, заслу-
живающим серьезного изучения (Jolls, Johnsen, 
2018).

В связи с резко возросшей необходимостью 
формирования медиаграмотности подрастаю-
щего поколения специалисты библиотек активно 
включаются в работу по проектированию про-
фильных учебных программ, созданию необхо-
димых методик и технологий. Апробированием 
и проектированием учебных курсов, ориенти-
рованных на формирование медиаинформаци-
онной грамотности школьников, занимаются 
специалисты Кемеровского государствен-
ного института культуры (КемГИК) Н. И. Ген-
дина, Е. В. Косолапова, внесшие значительный 
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вклад в разработку методики формирования 
 информационной культуры детей школьного 
возраста. Значительный опыт в  реализации 
программ, направленных на развитие медиа-
информационной грамотности школьников, 
накоплен специалистами МКУК «ЦСДШБ» г. 
Озерска. При подготовке тематических просве-
тительских мероприятий сотрудниками учреж-
дения используются материалы разработанного 
специалистами КемГИК учебно- методического 
комплекса «Основы информационной куль-
туры личности», в том числе ориентированного 
и на развитие медиаграмотности детей школь-
ного возраста (Олефир, 2017).

Важный вклад в проектирование и внедре-
ние образовательных программ, направленных 
на формирование медиаграмотности молодого 
поколения, внесли и  зарубежные специали-
сты, в частности, сотрудники Центра медиагра-
мотности (Center For Media Literacy), г. Малибу 
(США). Центр реализует комплексный подход 
к формированию медиаграмотности подраста-
ющего поколения и активно взаимодействует 
с системой образования, разрабатывая и внедряя 
научно- обоснованные образовательные ресурсы 
на национальном и международном уровнях. 
Имея значительный опыт в реализации учебных 
программ в области информационного образо-
вания, CML помогает гражданам, в особенности 
молодому поколению, развивать навыки крити-
ческого мышления и производства медиакон-
тента. В стремлении обеспечить комплексный 
подход к формированию знаний, умений, навы-
ков по работе с медийно- информационным кон-
тентом CML создал в 2012 г. инструментарий 
«Media Literacy: A System for Learning AnyTime, 
AnyWhere» и разработал профильный учебный 
план для средних школ. Опыт CML свидетель-
ствует об эффективности организации специ-
ального информационного образования на базе 
автономно функционирующей образовательной 
площадки, интегрирующей свою деятельность 
с общеобразовательными учреждениями. 

В российских реалиях наиболее эффектив-
ным инструментом организации комплекс-
ной работы, ориентированной на формирова-
ние информационной культуры подрастающего 
поколения и, в частности, в контексте развития 
медиаграмотности школьников, является созда-
ние подобных образовательных пространств 
в  библиотеках, уже накопивших определен-
ный опыт, связанный с  разработкой и  апро-
бированием соответствующих учебных про-
грамм. По этой причине было принято решение 
о создании в СахОУНБ Центра информацион-
ной и цифровой культуры (ЦИиЦК), основная 
цель функционирования которого заключается 
в разработке и апробировании программ меди-
аинформационного образования, их внедрении 

в практику работы библиотек, в координации 
и мониторинге деятельности по формирова-
нию медиаинформационной и цифровой гра-
мотности подрастающего поколения, а также 
в организационно- методическом сопровожде-
нии этого процесса.

В  апреле 2019 г., в  преддверии официаль-
ного открытия центра, была разработана Про-
грамма развития этого структурного подразде-
ления на 2019–2025 гг., стратегической целью 
которой является содействие созданию на тер-
ритории Сахалинской области эффектив-
ных механизмов координации и кооперации 
ведомств и институтов, реализующих регио-
нальную политику в области формирования 
 информационной и цифровой культуры насе-
ления. В процессе проектирования Программы 
развития ЦИиЦК СахОУНБ была организована 
экспериментальная работа, проведенная с октя-
бря 2017 г. по май 2019 г.

Для школьников 12–17 лет был разработан 
курс «Информационная культура в изучении 
литературы родного края», предполагающий 
освоение ими универсальных методов работы 
с информацией. В 2017–2018 гг. была проведена 
экспериментальная работа по апробированию 
занятий, предусмотренных этим курсом, среди 
учащихся в возрасте 12–14 лет. В дальнейшем он 
был адаптирован для детей старшего школьного 
возраста (16–17 лет). Анализ проблемы форми-
рования информационной культуры школьни-
ков с позиции современных социокультурных 
условий, связанных с возрастающей информа-
ционной инфляцией, трансформацией модели 
восприятия информационного пространства 
и активным развитием медиасреды включал 
проведение диагностических мероприятий 
в двух выборках испытуемых – детей со сред-
ними показателями успеваемости и уровня вни-
мания. Первый «срез» проводился на констати-
рующем этапе, второй – после апробации курса. 
Статистическая достоверность результатов экспе-
риментов была подтверждена в ходе анализа его 
основных этапов путем использования непара-
метрических и параметрических методов мате-
матической статистики. Обработка количе-
ственных данных на  констатирующем этапе 
осуществлялась с применением метода U-кри-
терия Манна–Уитни, на формирующем и кон-
трольном этапах использовался метод оценки 
значимости различий средних и относительных 
величин по Стьюденту (двухвыборочный t-кри-
терий Стьюдента) (Кавалерчик, 2019). На осно-
вании анализа качественных и количественных 
показателей, выявленных в ходе реализации экс-
периментальной работы, нам удалось обнару-
жить положительную динамику в формирова-
нии информационной культуры детей  среднего 
и старшего  школьного возраста (рис. 1–3).
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Анализ программы развития Центра 
информационной и цифровой культуры 
СахОУНБ

Заключительным этапом исследования 
«Информационная культура и  медиаграмот-
ность в структуре культурно- образовательной 
деятельности библиотеки» стала разработка 
Программы развития ЦИиЦК СахОУНБ, осу-
ществляющего просветительскую деятельность 
в  области формирования информационной 
и цифровой культуры различных групп насе-
ления и, в частности, детей среднего, старшего 
школьного возраста, студенческой молодежи. 
Сущность Программы сводится к утверждению, 
что становление информационной и цифровой 
культуры личности возможно при условии орга-
низации работы автономной образовательной 
площадки, реализующей соответствующие про-
светительские функции, так как только в резуль-
тате освоения профильных обучающих курсов, 
ориентированных на последовательное форми-
рование составных компонентов информаци-
онной и цифровой культуры личности, поль-
зователь сможет получить доступ ко  всему 
многообразию информационных ресурсов, куль-
турных ценностей, сосредоточенных в современ-
ных библиотеках и глобальном информацион-
ном пространстве.

Цель Программы состоит в  создании 
информационно- образовательной площадки 
на базе СахОУНБ для повышения уровня сфор-
мированности информационной и цифровой 

культуры населения Сахалинской области, раз-
витие виртуальных сервисов СахОУНБ и циф-
ровой библиотечной среды.

Задачи Программы: 
1) организация просветительской деятельно-

сти, направленной на формирование у жителей 
региона компетенций, позволяющих им эффек-
тивно использовать свои когнитивные ресурсы, 
прикладные умения и навыки с целью эффек-
тивного взаимодействия с информационным 
пространством; 

2) совершенствование форм библиотечно- 
информационного обслуживания пользователей 
СахОУНБ, информационно- консультационное 
сопровождение процесса формирования инфор-
мационной и цифровой культуры различных 
категорий граждан; 

3) разработка рекомендаций по  вопросам 
внедрения в культурно- образовательный про-
цесс технологий и методик информационного 
образования, диагностики уровня сформиро-
ванности информационной и цифровой куль-
туры населения; 

4) методическое сопровождение деятельно-
сти библиотек Сахалинской области, ориенти-
рованной на формирование информационной 
и цифровой культуры жителей муниципальных 
образований; 

5) популяризация среди библиотек и обра-
зовательных учреждений региона современных 
методов информационного образования; 

6) разработка научных основ организации 
и функционирования ЦИиЦК СахОУНБ.

Рис. 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента по апробированию программы «Информационная 
культура в изучении литературы родного края»

Fig. 1. The ascertaining stage experiment results on testing the program «Information culture in the study  
of the native land literature»
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Составляющими программы развития 
ЦИиЦК СахОУНБ являются: трактовка понятия 
«информационная культура личности» и модель 
интегративного курса, на основании которой 
планируется разработка образовательных про-
грамм, ориентированных на  формирование 
информационной культуры различных катего-
рий пользователей.

В  рамках Программы понятие «информа-
ционная культура личности» рассматривается 
как комплексная категория, включающая сово-
купность ценностных ориентаций, когнитив-
ных ресурсов и  способов деятельности, спо-
собствующих адаптации личности к условиям 
социально- технологической реальности и обе-
спечивающих ее взаимодействие с информаци-
онной средой, которая развивается под влия-
нием конвергентных процессов.

Особое значение в  определении понятия 
«информационная культура личности» в кон-
тексте концепции развития ЦИиЦК СахОУНБ 
занимает информационное мировоззрение, 
которое служит основополагающим компо-
нентом этой категории, объединяющим дру-
гие ее структурные элементы в комплексную 
динамично развивающуюся систему. Актуа-
лизация проблемы его становления на совре-
менном этапе развития социума тесно связана 
с прогрессивными изменениями в различных 
отраслях науки и производства, в том числе 
с социально- экономическими преобразовани-
ями, содействующими их возникновению, что 
происходит на фоне стремительной технокра-
тизации мышления людей и ослабления роли 
гуманитарных ценностей в обществе.

Модель просветительской программы, ори-
ентированная на  формирование информаци-
онной культуры личности, как неотъемлемая 
методическая составляющая программы разви-
тия ЦИиЦК СахОУНБ предусматривает описа-
ние основных этапов реализации программы, 
а также элементов структуры, включенных в нее 
мероприятий и формулировку методических 
рекомендаций, которыми можно руководство-
ваться при разработке подобных программ.

Основные этапы реализации образователь-
ной программы:

•	 подготовительный (диагностический) этап 
предусматривает оценку показателей развития 
медийно- информационных, читательских ком-
петенций целевой аудитории или иных инди-
каторов сформированности информацион-
ной культуры целевой группы в зависимости 
от исходного уровня его состояния;

•	 ознакомительно- аналитический этап 
включает проведение образовательных меро-
приятий в рамках первого модуля программы. 
На  этом этапе рассматриваются проблема, 
основные направления и история становления 
информационной культуры общества, цифро-
вой культуры социума; анализируется значение 
традиционных и современных информацион-
ных ресурсов для развития личности, основ-
ные интеллектуальные операции с  информа-
цией; происходит знакомство слушателей курса 
с  базовыми понятиями из  области информа-
ционной культуры, анализируется значение 
знаний и информации в жизни современного 
социума, в частности связанных с освоением 
медиапространства;

Рис. 2. Результаты формирующего этапа эксперимента по апробированию программы  
«Информационная культура в изучении литературы родного края»

Fig. 2. The formative stage experiment results on testing the program «Information culture in the study  
of the native land literature»
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•	 репродуктивно- аналитический этап вклю-
чает проведение образовательных мероприятий, 
предусмотренных вторым модулем программы. 
На этом этапе рассматривается проблема досто-
верности информации и создаются условия для 
организации работы слушателей курса по поиску 
информации как в традиционных источниках, 
так и в цифровой среде, для осуществления ее 
последующего анализа и практического исполь-
зования в процессе подготовки разнообразных 
информационных материалов. В ходе выполне-
ния практических работ слушатели курса строго 
следуют рекомендациям библиотекаря;

•	 информационно- деятельностный этап 
включает проведение образовательных меро-
приятий, предусмотренных третьим модулем 
образовательной программы. На этом этапе осу-
ществляется работа с текстовой информацией: 
слушателями курса выполняется самостоятель-
ный анализ научно- популярных, публицистиче-
ских, художественных текстов; осуществляется 
подготовка цифровых материалов, посвящен-
ных определенной тематике, составление планов 
к тексту статей из научно- популярных изданий, 
художественных или публицистических произ-
ведений с целью их устного, письменного изло-
жения; выполняется написание текстов различ-
ного уровня сложности, отражающих отношение 
слушателей курса к той или иной проблеме;

•	 продуктивно- творческий этап вклю-
чает проведение образовательных мероприя-
тий, предусмотренных четвертым модулем 
программы. На этом этапе производится крити-
ческая оценка информации в процессе анализа 

медиа- информационных материалов, осущест-
вляется работа по созданию аудиовизуальных 
медиатекстов, изучению основ информационной 
безопасности, проведение дискуссий, связан-
ных с формированием современной медиасреды. 
Участники образовательных мероприятий  гото-
вят рецензии на информационные продукты, 
делают критический анализ материалов СМИ, 
представленных в  цифровом пространстве, 
осваивают инструменты data-журналистики);

•	 презентационный этап предусматривает 
подготовку и презентацию индивидуальных и/или 
групповых исследовательских, информационно- 
творческих проектов слушателей курса;

•	 конкурсный этап включает проведение 
конкурса интеллектуально- творческих работ, 
в котором могут принять участие пользователи 
библиотеки, посещавшие мероприятия, пред-
усмотренные программой, а также пользователи, 
которые их не посещали;

•	 контрольный этап предусматривает прове-
дение итоговой диагностики и выполнение срав-
нительного анализа показателей развития ком-
петенций, иллюстрирующих динамику развития 
и позволяющих оценить уровень сформирован-
ности информационной культуры участников 
конкурса, как посещавших, так и не посещавших 
занятия.

Программа курса, построенная в  соответ-
ствии с  вышеописанной моделью, ориентиро-
вана на формирование составных компонентов 
информационной культуры личности: личностно- 
мировоззренческого, знаниевого, деятельностно- 
п р а к с е о л о г и ч е с к о г о .   Ф о р м и р о в а н и е 

Рис. 3. Результаты контрольного этапа эксперимента по апробированию программы 
«Информационная культура в изучении литературы родного края»

Fig. 3. The control stage experiment results on testing the program «Information culture  
in the study of the native land literature»
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 личностно- мировоззренческого компонента 
достигается в  ходе разрешения участниками 
образовательных мероприятий определенных 
проблемных ситуаций, искусственно создавае-
мых библиотекарем, а также в процессе обсуж-
дения дискуссионных вопросов на уровне осоз-
нания ими необходимости осваивать те  или 
иные действия информационного характера, 
расширять свои знания, связанные с понима-
нием процессов, протекающих в современном 
информационном пространстве. Формирование 
деятельностно- праксеологического компонента 
достигается путем создания ситуаций поиска, 
вынуждающих участника мероприятия подвер-
гать анализу и оценивать эффективность пред-
принятых им практических решений, связанных 
с совершением тех или иных действий инфор-
мационного характера, направленных на изуче-
ние определенного процесса, события, явления, 
субъекта. Формирование знаниевого компо-
нента осуществляется через освоение действий 
информационного характера, предполагающих 
выполнение различных интеллектуальных опе-
раций с информацией.

Структура образовательного мероприятия, 
предусмотренного вышеописанной универ-
сальной моделью просветительской программы, 
основана на принципах метапредметного и меж-
дисциплинарного подходов и включает в себя 
пять базовых этапов: 

1) освоение универсального действия 
информационного характера (получение обоб-
щенных представлений о методах и технологии 
его выполнения); 

2) отработка и применение освоенного уни-
версального действия на конкретном материале 
(выполнение практического задания для закре-
пления теоретических знаний); 

3) создание проблемной ситуации, направ-
ленной на  проецирование полученных зна-
ний, связанных с одной предметной областью, 
на другую в ходе изучения процесса, рассма-
триваемого в контексте определенной области 
знаний; 

4) соотнесение понятия или явления, изу-
чаемого на занятии, со сведениями, получен-
ными из  различных источников информа-
ции, выполнение межпредметных упражнений 
с целью формирования у слушателя курса пред-
ставлений о закономерностях между определен-
ными информационными объектами (поняти-
ями, явлениями, процессами); 

5) формулировка вывода о  том, что осво-
енное на  занятии универсальное действие 
информационного характера можно применить 
в любой предметной области, а также о том, 
что обнаруженные в ходе анализа определен-
ных фактов закономерности связывают многие 
информационные объекты (Кавалерчик, 2019).

Основные ме тодические рекоменда-
ции к организации и проведению культурно- 
образовательных мероприятий, предусмотрен-
ных моделью просветительской программы, 
включенной в структуру Программы развития 
ЦИиЦК СахОУНБ:

•	 все мероприятия должны быть нацелены 
на достижение конкретного результата (осво-
ение определенного универсального действия, 
междисциплинарного умения, связанного 
с информационной деятельностью, с целью фор-
мирования составных компонентов информаци-
онной культуры личности);

•	 в ходе проведения мероприятий библио-
текарь должен обращать внимание пользовате-
лей на проблему интеграции элементов книжной 
и  цифровой культуры, гуманитарных и  есте-
ственнонаучных знаний (в результате у поль-
зователя должно сформироваться представле-
ние о  том, что научно- технический прогресс 
неотделим от гуманитарных ценностей обще-
ства, и даже самые передовые информационно- 
коммуникативные технологии не  отменяют 
необходимости владения умениями, связан-
ными с освоением традиционных источников 
информации);

•	 все дидактические материалы, использу-
емые библиотекарем в ходе проведения меро-
приятий, должны проходить качественную 
оценку с  целью определения целесообразно-
сти их использования для решения конкретной 
познавательной задачи (в ходе каждого заня-
тия должны использоваться лучшие произведе-
ния отечественной и мировой литературы, каче-
ственные электронные ресурсы;

•	 в ходе проектирования каждого культурно- 
образовательного мероприятия должна быть 
предусмотрена практическая работа, наце-
ленная на развитие у различных групп населе-
ния ответственного отношения к  процессам 
поиска, интерпретации, оценки, переработки 
информации;

•	 в  процессе организации и  проведения 
мероприятий необходимо ориентироваться 
на личность пользователя (что подразумевает 
учет интересов и потребностей пользователя, 
при необходимости предварительное изучение 
состава аудитории, специфики развития опреде-
ленных типов мышления, уровня креативности 
и других индивидуальных особенностей участ-
ников мероприятия);

•	 в ходе проведения мероприятий необхо-
димо стремиться к осознанию пользователями 
определяющей роли информационного миро-
воззрения в формировании других компонен-
тов информационной культуры личности (для 
достижения этой цели следует стремиться к раз-
витию у участников мероприятия личностного 
отношения к современному информационному 
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пространству, ответственного отношения к про-
цессам поиска, переработки, трактовки, оценки 
информации и ее этическому использованию) 
(Кавалерчик, 2019);

•	 с целью организации комплексной работы 
в  области формирования информационной 
культуры подрастающего поколения в  кон-
тексте реализуемых мероприятий необходимо 
активно включаться в работу по расширению 
содержания программ внеурочной деятельно-
сти, разрабатываемых специалистами общеоб-
разовательных учреждений, за счет проведения 
тематических круглых столов, диспутов, позна-
вательных программ, лекций с приглашением 
специалистов различных областей и,  в  част-
нос ти, медиаиндустрии.

Заключение

Концепция общества знаний оказала значи-
тельное влияние на формирование современ-
ной парадигмы образования и, как следствие, 
потребовала разработки новых и совершенство-
вания существующих методик формирования 
информационной культуры личности на разных 
этапах ее становления и, в частности, в школь-
ном возрасте. В контексте основного и среднего 
общего образования движение к обществу зна-
ний на сегодняшний день проявляется в повы-
шении требований к квалификации педагогов, 
специалистов школьных библиотек, в растущей 
популярности различных просветительских 
программ в  области информационного обра-
зования, ориентированных на внеурочную дея-
тельность и носящих метапредметный характер.

Для развития у подрастающего поколения 
системы взглядов, интеллектуальных способно-

стей, прикладных умений и навыков, связанных 
с информационной деятельностью, необходима 
разработка профильных учебно- методических 
комплексов, интегрирующих в себе элементы 
метапредметной образовательной программы 
и определенных предметных областей. Дополни-
тельные образовательные программы, в основе 
которых заложены метапредметный и междис-
циплинарный подходы к формированию инфор-
мационной культуры школьников, открывают 
совершенно новые возможности в  построе-
нии интегративных методик обучения и  слу-
жат эффективным инструментом формирова-
ния составных компонентов информационной 
культуры личности.

Несмотря на расширение интереса специали-
стов образовательных учреждений к проблеме 
формирования информационной культуры детей 
школьного возраста, существует еще множество 
нерешенных вопросов, касающихся внедрения 
разрабатываемых методик и технологий в прак-
тическую деятельность педагога. В связи с насы-
щенностью и интенсивностью учебного процесса 
наиболее перспективной является организация 
системной деятельности в области формирования 
информационной культуры школьников на базе 
библиотек. В этом отношении особую значимость 
приобретает создание в общедоступных библио-
теках профильных культурно- образовательных 
площадок, деятельность которых должна быть 
ориентирована на  реализацию соответствую-
щих просветительских программ и выстраива-
ние партнерских отношений с образовательными 
учреждениями с целью организации комплексной 
работы в области формирования знаний, умений, 
навыков и компетенций учащихся, связанных 
с освоением информационного пространства.
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