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Отмечается роль профессора С. А. Сбитнева как основоположника Кемеровской библиотечной 
школы и основателя научного направления по изучению информационной культуры личности. Харак-
теризуются изменения в системе образования в результате развития в России информационного обще-
ства. Раскрывается смысл понятия «навыки XXI века», или «мягкие навыки», отражающего требования 
работодателей к потенциальным работникам: способность решать нестандартные задачи в динамично 
меняющемся мире, умение критически мыслить, способность находить и критически оценивать инфор-
мацию, способность к взаимодействию и коммуникации. 

Отмечается значительный потенциал общего образования (общеобразовательных школ) как ба-
зового звена в информационной подготовке детей, подростков и юношества. Анализируется деятель-
ность научно-исследовательского института информационных технологий социальной сферы Кемеров-
ского государственного института культуры как научного центра по теории и методике формирования 
информационной культуры личности. Характеризуется исследование, посвященное выявлению в со-
ставе федеральных государственных стандартов общего образования (ФГОС) доли информационных 
знаний и умений учителей и учащихся. Установлена высокая насыщенность ФГОС информационной 
терминологией и включенность информационных знаний и умений во все разделы образовательных 
стандартов. Подчеркивается, что впервые в образовательных стандартах для всех учебных предме-
тов показано место интеллектуальной работы с информацией, включая ее поиск, анализ, оценку и 
интерпретацию, а не только умение работать с компьютером. Раскрывается сущность понятий «ме-
тапредметные результаты обучения» и «познавательные универсальные учебные действия (УУД), по-
казывается их связь с понятием «навыки XXI века». Делается вывод, что их основу составляют много-
образные действия с информацией. Показывается связь познавательных УУД со структурой учебного  
курса «Основы информационной культуры школьника». Даются рекомендации о необходимости повы-
шения квалификации учителей и школьных библиотекарей в сфере формирования информационной 
культуры школьников.
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The paper highlights the role of professor S.A. Sbitnev as a founder of the Kemerovo library school and a 
founder of the scientific direction on studying the personal information culture. Changes in an education system 
as a result of development of information society in Russia are characterized. The sense of the concept “Skills 
of the 21st Century’ or “soft skills” reflecting requirements of employers to potential workers is revealed: 
ability to solve non-standard problems in dynamically changing world, ability to think critically, ability to find 
and to critically estimate information, ability to interaction and communication.

The paper marks considerable potential of the general education (comprehensive schools) as a basic 
link in information training of children, teenagers and youth. Activities of Research Institute of Information 
Technologies of the Social Sphere of Kemerovo State University of Culture as a scientific center according to 
the theory and a technique of formation of personal information culture are analyzed. The research devoted to 
detection of information knowledge and abilities of teachers and pupils as a part of federal state educational 
standards (FSES) is characterized. High saturation of FSES by information terminology and inclusiveness of 
information knowledge and abilities in all sections of educational standards is set. It is emphasized that for the 
first time the intellectual activity (work) with information is shown in educational standards for all subjects, 
including its search, analysis, assessment and interpretation, and not just ability to work with the computer. The 
entity of the concepts “metaobject results of training” and “cognitive universal educational actions (CUEA) 
is revealed, and the connection with the concept “skills of the 21st century” is shown. Communication of 
CUEA with structure of a training course “The Basis of Information Culture of a School Student” is shown. 
Recommendations of need of professional development for teachers and school librarians in the sphere of 
formation of school students’ information culture are presented.

Keywords: personal information culture, information culture of a school student, information society, 
education, S.A. Sbitnev, federal state educational standards, “skills of the 21st century”.

Мне уже неоднократно доводилось писать  
о роли профессора С. А. Сбитнева в появлении  
и развитии в Кемеровском государственном ин-
ституте культуры такого научного направления, 
как формирование информационной культуры 
личности [2; 4; 5]. Высказанные профессором  
С. А. Сбитневым мысли о важности особой –  
информационной подготовки людей, особенно 
учащейся молодежи, которая не сводима ни к биб- 
лиотечно-библиографическим знаниям, ни к ком-
пьютерной грамотности, как нельзя актуальны се-
годня, в эпоху Интернета. Празднование 100-ле-
тия со дня рождения профессора С. А. Сбитнева 
побуждает сделать анализ изменений, которые 
произошли в сфере формирования информацион-
ной культуры личности как научного направления 

и области практической деятельности. Речь идет 
о тех кардинальных переменах, которые порожде-
ны становлением и развитием в России информа-
ционного общества, стремительным внедрением 
информационно-коммуникационных технологий 
и, в первую очередь, Интернета во все сферы жиз-
ни общества, включая систему образования. 

Вхождение человеческой цивилизации в ин- 
формационное общество и общество знаний 
предъявляет качественно новые требования к 
системе образования. Рост объемов информации  
в науке приобрел устойчиво ускоренный характер, 
что явилось объективным фактором интенсифика-
ции образования. Целью образования становится 
не подготовка человека к будущей деятельности 
(прежде всего, профессионально) за счет нако-



15

                                                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
пления впрок как можно большего объема гото-
вых, систематизированных, изначально истинных  
(в силу авторитета науки) знаний, а развитие лич-
ности, овладение ею способами приобретения су-
ществующих и порождения новых знаний.

Характер принципиальных изменений, про-
исходящих в системе образования, отражается  
в понятии «новая парадигма образования». Если 
сущность старой парадигмы образования выра-
жалась в лозунге «Образование – на всю жизнь», 
то новая образовательная парадигма – это своего 
рода стратегия образования для будущего, лозунг 
которой – «Образование в течение всей жизни». 
Суть новой парадигмы образования характеризу-
ется следующими факторами:

- смещение основного акцента с усвоения 
значительных объемов информации, накопленной 
впрок, на овладение способами непрерывного 
приобретения новых знаний и умения учиться са-
мостоятельно;

-  освоение навыков работы с любой инфор-
мацией, с разнородными, противоречивыми дан-
ными, формирование навыков самостоятельного 
(критичного), а не репродуктивного типа мыш- 
ления.

Иллюстрацией смены социальных ожиданий 
от системы образования может служить явление, 
известное во всем мире как “новые навыки” для 
образования XXI века». «Навыки XXI века», или 
«мягкие навыки» – это метафора, собирательное 
понятие, отражающее требования работодателей к 
потенциальным работникам: способность решать 
нестандартные задачи в динамично меняющемся 
мире, умение критически мыслить, способность 
находить и критически оценивать информацию, 
способность к взаимодействию и коммуникации. 

В докладе ЮНЕСКО «Переосмысливая об-
разование. Образование или всеобщее благо?» 
формирование «мягких навыков», или «навыков 
«двадцать первого века» рассматривается как ос- 
нова обогащения содержания и методик образо- 
вания. В нем сказано: «Объем доступной в 
наши дни в Интернете информации ошеломляет.  
В связи с этим сегодняшняя задача состоит в 
том, чтобы научить тех, кто учится, разбираться 
в огромном массиве информации, с которой им 
приходится ежедневно сталкиваться, определять 
достойные доверия источники, оценивать надеж-
ность и достоверность того, что они читают, ста-

вить под вопрос подлинность и точность инфор-
мации, связывать новые знания с тем, что они уже 
изучали ранее и различать их значимость путем 
сопоставления с информацией, которую они уже  
усвоили» (см. [2]).

Начиная с 2000 года, с момента создания  
в Кемеровском государственном институте куль-
туры НИИ информационных технологий со-
циальной сферы (ранее НИИ ИТ СС КемГИК), 
коллектив этого научного структурного подраз-
деления вуза ведет исследования по теории и ме-
тодике формирования информационной культуры 
личности. Обобщение полученных результатов 
представлено в монографии [1]. 

Информационная культура личности – это 
интегративная способность личности, проявляю-
щаяся в освоении умений по поиску, анализу и 
преобразованию информации на основе инфор- 
мационно-коммуникационных технологий и при-
менении этих умений в обучении и дальнейшей 
профессиональной деятельности. Являясь одной 
из граней общей культуры человека, информа-
ционная культура проявляется во всех областях 
деятельности современного человека: учебе, 
работе, досуге и т. д. Информационная культу-
ра «человека учащегося» (школьника, студента, 
аспиранта) носит общеучебный, общеинтеллек-
туальный и метадпредметный характер. Поэтому 
формирование информационной культуры лично-
сти становится одной из приоритетных задач всех 
уровней современной системы отечественного  
образования.

Особое значение имеет изучение потенциа- 
ла общего образования, которое является базо-
вым звеном в информационной подготовке де-
тей, подростков и юношества. Именно в обще-
образовательной школе закладываются основы 
информационной культуры личности. Изучение 
потенциала системы общего образования по 
формированию информационной культуры лич-
ности ведется в НИИ ИТ СС с учетом внедрения 
в школах России образовательных стандартов, 
являющихся важнейшим инструментом реализа-
ции единой государственной политики РФ в об-
ласти образования. Как известно, в системе обще-
го образования РФ в настоящее время действуют 
«стандарты второго поколения». Они были приня-
ты, соответственно уровням общего образования, 
для начального общего образования (1–4 классы) 



16

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 42/2018
в 2009 году, для основного общего образования 
(5–9 классы) в 2010 году, для среднего (полного) 
общего образования (10–11 классы) в 2012 го- 
ду [8]. Все три стандарта стали именоваться фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования (далее –  
ФГОС).

В 2017 году в НИИ ИТ СС КемГИК было 
проведено исследование, целью которого явился 
анализ отражения идей развития информационно-
го общества в составе этих трех ФГОС и выявле-
ние в них доли информационного компонента, то 
есть широкого спектра информационных знаний 
и умений, а в конечном итоге, информационных 
компетенций, как учителей, так и учащихся, без 
которых современное общее образование не мо-
жет существовать и развиваться.

Исследование показало, что разработка и 
внедрение ФГОС второго поколения в нашей 
стране по времени совпадают с принятием законо-
дательных и нормативных документов, регламен-
тирующих развитие информационного общества 
в России. В этот период складывается система 
информационного права, принимается ряд феде-
ральных законов, в том числе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», «Об участии в международном ин-
формационном обмене», «О средствах массовой 
информации», «О персональных данных» и др. 

Важное значение имеет принятие на государ-
ственном уровне таких стратегических докумен-
тов, как «Концепция формирования информаци-
онного общества в России», «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации», «Концепция государственной информа-
ционной политики», «Доктрина информационной 
безопасности РФ»; взамен федеральной целевой 
программы «Электронная Россия (2002–2010 го- 
ды)» принимается государственная программа РФ 
«Информационное общество (2011–2020 годы)».

Таким образом, становление и развитие ин-
формационного общества в нашей стране получи-
ло отражение в законах РФ и иных нормативных 
документах, определяющих государственную ин-
формационную политику. Естественно, что фор-

мирование информационного общества не мог-
ло не повлиять на модернизацию отечественной 
системы общего образования и, в частности, на 
содержание образовательных стандартов нового 
поколения. 

Это влияние прослеживается в методологии  
ФГОС нового поколения. Так, «Концепция феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования» как методологиче-
ская основа ФГОС, среди объективных причин, 
требующих кардинальных изменений в отече-
ственном школьном образовании, указывает ста-
новление и развитие информационного общества: 
«Особенностью сегодняшнего этапа развития 
России является то, что происходящие в стране 
социально-экономические преобразования совпа-
ли по времени с общемировыми тенденциями 
перехода от индустриального к информационно-
му обществу. Основные причины, выдвигающие 
задачу развития образования в центр государ-
ственной образовательной политики, – это по-
ворот к личности обучаемых (развитие лично-
сти – смысл и цель современного образования) 
и развитие процессов глобализации. Для России 
как части мирового сообщества это еще и новые  
требования формирующегося информационного 
общества к системе образования» [6, c. 5].

Наряду с воздействием на общую методоло-
гию создания образовательных стандартов ста-
новление и развитие информационного общества 
повлияло на существенный рост доли информа-
ционного компонента в ФГОС. Это выразилось в 
насыщенности ФГОС информационной термино-
логией и включенности информационных знаний 
и умений во все разделы каждого из трех ФГОС, 
включая требования к результатам, структуре и 
условиям реализации основных образовательных 
программ.

В результате контент-анализа текстов трех 
образовательных стандартов было выявлено 142 
ключевых слова и словосочетания, которые были 
сгруппированы по таким 11 тематическим на-
правлениям, как информация и процессы ее по-
иска, создания и использования; библиотека; ин- 
формационно-коммуникационные технологии и 
оборудование; информационные ресурсы; ком-
пьютерные сети и Интернет; дистанционное об-
разование; информационно-образовательная сре-
да; информационная поддержка (сопровождение, 
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обеспечение, условия) образовательного процес-
са; информационная компетентность (грамот-
ность, культура, этика); информационные про- 
дукты. 

Включенность информационных знаний и 
умений во все разделы каждого из трех ФГОС обу-
словлена таким важным фактором, как реализация 
в образовательных стандартах нового поколения 
метапредметного подхода к образованию, кото-
рый базируется на противопоставлении «пред-
метность – метапредметность». Если предметное 
обучение направлено на освоение конкретного 
учебного предмета (математики, биологии, гео-
графии и т. п.), то метапредметное обучение – это 
обучение общим способам, приемам и операциям 
мыслительной деятельности, которые лежат «над 
предметами», но могут использоваться в рамках 
любого учебного предмета. Метапредметные ре-
зультаты обучения – это результаты деятельности 
на разных учебных предметах, применяемые уча-
щимися в обучении, на практике, а также во вне- 
учебной (жизненной) деятельности.

Метапредметные результаты обучения не-
возможно обеспечить без формирования универ-
сальных учебных действий (УУД), под которыми 
в широком смысле понимается умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Универсальные учебные действия – 
это совокупность метапредметных способов дей-
ствия обучаемых, формируемых в процессе изу-
чения многих учебных предметов, и направлен-
ных на решение стандартных и нестандартных 
ситуаций как в учебной деятельности, так и в по-
вседневной жизни. Как известно, в ФГОС обще-
го образования различаются коммуникативные, 
регулятивные и познавательные УУД.

 В контексте формирования информационной 
культуры личности особое значение имеют позна-
вательные УУД. Познавательные УУД – это уни-
версальные учебные действия, связанные с поис-
ком, переработкой и применением информации 
для решения познавательных проблем в учебной 
деятельности и повседневной жизни обучаемых. 
Они включают:

-  умение поставить учебную задачу, выбрать 
способы и найти информацию для ее решения, 
умение работать с информацией, структурировать 
полученные знания;

-  логические учебные действия: умение ана-
лизировать и синтезировать новые знания, уста-
навливать причинно-следственные связи, доказы-
вать свои суждения;

-  постановку и решение проблемы – умение 
сформулировать проблему и найти способ ее ре-
шения.

Из этого определения следует, что основу 
познавательных УУД составляют многообразные 
действия с информацией. Таким образом, по-
знавательные УУД, которыми оперируют ФГОС 
общего образования, в значительной мере пересе-
каются с «навыками XXI века» в части их инфор-XXI века» в части их инфор- века» в части их инфор-
мационной составляющей.

Если сравнить компонентный состав позна-
вательных УУД со структурой разработанного 
нами учебного курса «Основы информационной 
культуры школьника», то очевидной становится 
их взаимосвязь, которая наглядно представлена  
в таблице.

Таблица 1

Связь компонентов познавательных УУД  
со структурой учебного курса «Основы  

информационной культуры школьника»

Компонент познава-
тельных УУД

Раздел учебного курса  
«Основы информационной 

культуры школьника»

Поиск информации Раздел 1. «Информационные 
ресурсы общества и инфор-
мационная культура» 

Раздел 2. «Основные типы 
информационно-поисковых 
задач и алгоритмы их реше-
ния»

Переработка инфор-
мации 

Раздел 3. «Аналитико-синте-
тическая переработка источ-
ников информации» 

Применение информа-
ции для решения по-
знавательных проблем 
в учебной деятельно-
сти и повседневной 
жизни обучаемых

Раздел 4. «Технология подго-
товки и оформления резуль-
татов учебно-познавательной 
деятельности обучающихся»

Проведенное исследование отражения идей 
развития информационного общества в составе 
ФГОС общего образования и выявление в них 
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доли информационного компонента позволило 
значительно доработать и обогатить учебное ме-
тодическое обеспечение дисциплины «Основы 
информационной культуры школьника» [3], ко-
торое было апробировано в ходе серии педаго-
гических экспериментов в школах и школьных  
библиотеках Кемеровской области. 

В целом выполненный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. В соответствии с методологией системно-
деятельностного подхода уровень современного  
выпускника школы определяется не столько на-
бором полученных в годы обучения знаний и 
умений, сколько способностью использовать их 
на практике, в нестандартных, динамично меняю-
щихся ситуациях. При этом особое значение при-
дается способности выпускника самостоятельно 
обучаться, оперировать с разнородной, противо-
речивой информацией, критически ее оценивать 
и принимать на этой основе аргументированные 
решения. Это обусловлено социальным заказом 
информационного общества и информационной 
экономики, требующих от современного челове-
ка высокой интеллектуальной мобильности, уме-
ний оперативно ориентироваться в динамически 
трансформирующейся жизненной среде и при-
нимать квалифицированные решения, адекватные 
быстро меняющейся ситуации.

2. ФГОС второго поколения имеют несомнен-
ную информационную составляющую, обуслов-
ленную становлением и развитием информаци-
онного общества. Это выражается в ориентации 
стандартов на идеологию информационного об-
щества, насыщенности ФГОС информационной 
терминологией, включенностью информацион-
ного компонента во все разделы каждого из трех 
ФГОС общего образования, наличии информаци-
онного компонента в составе метапредметных и 
предметных результатов обучения.

3. Инновационность ФГОС общего обра-
зования проявляется в том, что они показывают 
несводимость информационных умений только 
к техническим умениям – освоению компьютера 
и ИКТ. Впервые в стандартах в явном виде для 
всех учебных предметов раскрывается роль ин-
теллектуальной работы с информацией, включая 
ее поиск, анализ, оценку и интерпретацию. Так-
же впервые в стандартах демонстрируется связь 

успешности реализации основной образователь-
ной программы с качеством информационных 
образовательных ресурсов, их типо-видовым 
многообразием, наличием доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам.

4. ФГОС впервые вводят и нормативно закре-
пляют понятия «информационно-образовательная 
среда», «информационно-методические условия  
реализации основной образовательной програм- 
мы», «информационные образовательные ресур-
сы», «информационно-методическая поддержка 
образовательного процесса», «информационная 
поддержка деятельности обучающихся и пе-
дагогических работников», «информационные 
умения», что свидетельствует не только об осо-
знании в педагогическом сообществе важности 
и значимости этих понятий, но и влиянии их на 
эффективность деятельности всех участников об-
разовательного процесса. Нормативное закрепле-
ние этих понятий имеет важные следствия, как 
минимум, для двух профессиональных катего- 
рий – педагогических работников и библиоте-
карей, в первую очередь, школьных. Соответ-
ственно, требуется организация их специальной 
информационной подготовки, адекватной инфор-
мационному компоненту ФГОС и всем проана-
лизированным выше требованиям, на уровне как 
профессионального образования, так и системы 
повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических и библиотечных кадров.

5. Осознание роли информационного компо-
нента в составе ФГОС второго поколения имеет 
принципиально важное значение для их реализа-
ции на практике. Учителям необходимо ясно по-
нимать, что информационная ориентированность 
ФГОС решающим образом сказывается на обе-
спечении личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения, формировании 
универсальных учебных действий. Соответствен-
но, современный педагог должен не только сам 
владеть особыми информационными знаниями и 
умениями, но и быть готов транслировать их, фор-
мируя особый тип культуры – информационную 
культуру личности.

В заключение, возвращаясь мыслями к па-
мятной дате 18 марта 1918 года, дню рождения 
профессора С. А. Сбитнева, хотелось бы подчер-
кнуть, что высказанные им в конце ХХ столетия 
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мысли о необходимости обязательной специаль-
ной информационной подготовки любого школь-
ника и студента, становятся еще более актуаль-
ными в ХХI веке. Информационное общество, 
открывшее людям колоссальные, невиданные 
ранее возможности доступа к информации неза-
висимо от времени и расстояния, обеспечившее 
немыслимую ранее скорость получения нужных 
сведений и невиданный информационный ком-
форт, несет, вместе с тем, и огромные риски и 
угрозы. Это угроза информационного прессинга –  
столкновение с огромным объемом информации 
из старых и новых медиа (Интернет, блогосфера, 
социальные сети, мобильная телефония). Однако 
угроза заключается не только в гигантском объе-

ме, но и в качестве получаемой людьми информа-
ции. Все более ощутим риск восприятия ложной, 
недостоверной, а порой злонамеренной информа-
ции. Возникает опасность дегуманизации, ухода 
человека из мира реального, в мир виртуальный. 
Нарастают риски информационной агрессии и 
тотального контроля, навязывания стереотипов 
поведения, манипулирования сознанием людей. 
Иными словами, возникает проблема информаци-
онной безопасности личности в самом широком 
смысле. И самым надежным «фильтром», самым 
мощным барьером на пути ложной и злонамерен-
ной информации по-прежнему остается формиро-
вание особой грани культуры современного чело-
века – информационной культуры личности. 
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Раскрывается роль профессора С. А. Сбитнева как основоположника Кемеровской библиотечной 
школы и основателя научного направления по изучению электронных информационных ресурсов. Ха-
рактеризуются объективные предпосылки необходимости повышения квалификации руководителей 
библиотек, музеев, архивов в сфере сайтостроения. Отмечаются принципиальные особенности офи-
циальных сайтов учреждений культуры. Приводится система критериев оценки качества официаль-
ного сайта учреждения культуры, которая позволяет оценить качество контента; качество дизайна и 
эргономических характеристик; качество сервисных характеристик и программной реализации сай-
та. Обосновывается опасность упрощенного субъективного подхода к созданию официальных сайтов 
учреждений культуры, ведущего к снижению их качества. Показывается сущность взаимодействия за-


