
Становление России как развитой дер>
жавы, основанной на высокотехно>

логичном производстве, невозможно без си>
стемной организации передовых научных
исследований и изменения парадигмы про>
фессионального образования. Необходимо
готовить специалиста>исследователя в лю>
бой отрасли, способного самостоятельно,
ответственно и научно решать возникающие
трудности. 

Научное исследование есть «особая фор>
ма процесса познания, такое систематиче>
ское и целенаправленное изучение объектов,
в котором используются средства и методы
наук и которое завершается формированием
знаний об изучаемых объектах» (Краевский,
2006: 181). Исследование — сложный твор>
ческий процесс, требующий широкой эруди>
ции, глубокой профессиональной подготов>
ки, ответственности, инициативности и спо>
собности правильно организовать свой труд

(Резник, 2006: 3). Исследовательская дея>
тельность связана с понятием методологиче>
ской компетенции, т. е. «готовности и спо>
собности к научному поиску... методоло>
гической культуры, умений качественно 
и эффективно организовать, провести педа>
гогическое исследование, обработать ре>
зультаты и сделать выводы, оформить науч>
ный текст, в котором отражены результаты
и ход научного поиска, суметь четко и ясно
представить и защитить свои результаты»
(Бордовская, 2001: 493).

Исследователь способен идентифициро>
вать и сформулировать проблему, предло>
жить гипотезу, спланировать исследование,
найти ресурсы, проанализировать факты 
и аргументы, провести эксперимент, интер>
претировать результаты, прийти к выводам 
и представить их обществу. А педагог>иссле>
дователь еще и может научить этому других.
В настоящей статье делается акцент на ин>
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формационном аспекте технологии исследо>
вания, так как именно он претерпевает наи>
более значительные изменения в сегодняш>
ней ситуации.

Традиционно характер исследования от>
части определялся возможностями доступа
к информации (монографии, учебные посо>
бия, периодические издания), профессио>
нальным общением (конференции, совмест>
ные проекты, личная переписка) и собствен>
ным опытом. Развитие сетевых технологий
качественно меняет организацию научной
деятельности. Формируется особый тип ре>
альности — информационной, когда «наря>
ду с веществом и энергией информация ста>
новится третьим (и ведущим) фактором 
объективной реальности» (Негодаев, 2003:
Эл. ресурс). Более того, сегодня человечес>
кие ценности и сама культура формируются
электронными средствами информации (Ка>
стельс, 2000). В итоге исследовательская де>
ятельность становится кардинально более
доступной и эффективной, создаются пред>
посылки качественного и объективного ана>
лиза и сетевого общения.

Однако возникают и новые трудности.
Идея свободного доступа к неограничен>
ным ресурсам на практике привела к появле>
нию огромного количества некачественных
ресурсов, недостоверной информации. Тре>
буется специальная подготовка, чтобы в ха>
отичном информационном поле найти необ>
ходимые достоверные факты для выполне>
ния исследования.

Помимо этого, традиционные нормы ав>
торского права вступают в противоречие 
с идеей о свободном доступе к исследова>
тельскому наследию. Исследователю разре>
шается знакомиться с цифровыми фондами
библиотек «только в помещениях библиотек
при условии исключения возможности со>
здать копии этих произведений в цифровой
форме» (ФЗ РФ, 2004). Это практически 
нивелирует технологические преимущества
в плане информационного поиска. С другой
стороны, процветает плагиат. Если работа
списана, логичнее было бы предложить на>
учному руководителю, оппоненту или чита>

телю проверить текст в Интернете на на>
личие плагиата. Но отсутствие, несмотря на
технологическую возможность, полнотекс>
товых первоисточников в сетевом доступе
делает такую процедуру нереализуемой.

Говоря о системных противоречиях меж>
ду возможностями информационных техно>
логий для исследовательской деятельности 
и устаревшими критериями, В. М. Зайчиков
приходит к выводу: «…информатизация об>
щества — сложный социотехнический про>
цесс подготовки человека к жизнедеятель>
ности в информационном обществе и фор>
мирования его информационной культуры
как информационной компоненты челове>
ческой культуры в целом» (Зайчиков, 2008:
Эл. ресурс).

Правомерно говорить о многоплановом
подходе к современному профессионально>
му образованию: 1) обеспечивать условия
должного уровня информационной культу>
ры современного общества и 2) сделать ов>
ладение сетевыми технологиями неотъем>
лемой частью подготовки современных спе>
циалистов. Поэтому в исследовательской
деятельности в педагогическом образовании
большое значение приобретают вопросы
«информационной культуры» и «информа>
ционной компетенции».

Термины «информационная культура»
(введен библиографами в 1970>х годах, поз>
же стал описывать аспекты информаци>
онной культуры с педагогической точки зре>
ния) и «информационная компетенция» (по>
явился в связи с развитием компетентно>
стного подхода) иногда, на наш взгляд, не
совсем корректно употребляются в качестве
синонимов. Пример: «…информационная
культура — это способность осуществлять
информационную деятельность, используя
соответствующие возможности и средства 
с целью удовлетворения возникающих ин>
формационных потребностей» (Костова,
2008: 152).

Следовательно, необходимо внести тер>
минологическую ясность в целях повышения
информационной культуры личности и раз>
работки педагогической модели формирова>
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ния информационной компетентности в си>
стеме профессионального образования.

Понятия «информационная культура» 
и «информационная компетенция» связаны
с тремя фундаментальными понятиями:
«культура», «компетенция» и «информа>
ция». Культура понимается как обобщаю>
щее понятие для форм жизнедеятельности
человека, созданных и создаваемых нами 
в процессе эволюции и в отличие от природы
«характеризует мир человека и включает 
в себя ценности и нормы, верования и обря>
ды, знания и умения, обычаи и установле>
ния... язык и искусство, технику и техноло>
гию» (Новый энциклопедический словарь,
2006: 594). А. В. Хуторской определяет ком>
петенцию как «совокупность взаимосвязан>
ных качеств личности (знаний, умений, на>
выков, способов деятельности), задаваемых
по отношению к определенному кругу пред>
метов и процессов и необходимых для ка>
чественной продуктивной деятельности по
отношению к ним» (Хуторской, 2002: Эл. ре>
сурс). При этом компетентность — «владе>
ние, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное
отношение к ней и предмету деятельности»
(Тришина, Хуторской, 2004: Эл. ресурс). На>
конец, информация есть «сообщение или
сигнал, совокупность данных, сведения, рас>
сматриваемые в контексте их содержания,
структурной организации, динамики (про>
цессов создания, передачи, восприятия, ис>
пользования, репрезентирования, анализа,
хранения и т. п.)» (Большая российская эн>
циклопедия, 2008: 493).

Исходя из данных определений мож>
но сделать вывод, что понятие «культура»
шире, оно включает в себя «компетенцию».
Компетенция является категорией образова>
тельной подготовки и соотносится с «квали>
фикацией» как характеристикой личности.
Культура же — категория философская 
и включает в себя не только свойство лично>
сти, но и характеристику групп, социальных
слоев, общества, исторических эпох и т. д.
Есть «массовая культура» и «субкультура»,
но нет «массовой компетенции» и «субком>

петенции». Культурой (в отличие от компе>
тенции) не только овладевают, она сущест>
вует вокруг нас — в обществе, реалиях, объ>
ектах, реальном и виртуальном пространст>
ве. Мы стремимся развивать и формировать
компетенцию, а культура может развивать>
ся и формироваться в личности и обществе 
и без сознательного (целенаправленного)
влияния человека.

По>видимому, информационная культу>
ра наиболее точно определяется И. А. Не>
годаевым как специфичная часть общей
культуры, достаточно многоплановое поня>
тие: с одной стороны, свойство личности, 
т. е. «определенный уровень знаний, позво>
ляющий человеку свободно ориентировать>
ся в информационном пространстве и спо>
собствовать информационному взаимодей>
ствию… новый тип мышления, который
формируется в результате освобождения 
человека от рутинной информационно>ин>
теллектуальной работы… новый тип обще>
ния, дающий возможность свободного выбо>
ра личности в информационном простран>
стве», с другой стороны, «информационная
деятельность, качественная характеристика
жизнедеятельности человека в области по>
лучения, передачи, хранения и использова>
ния информации» (Негодаев, 2003: Эл. ре>
сурс). Мы бы также добавили к этому опре>
делению нормативные правила (например,
информационную этику) и продукты инфор>
мационной культуры (компьютерные про>
граммы и ресурсы, саму сеть Интернет как
виртуальный продукт и виртуальную реаль>
ность).

Информационную компетенцию отлича>
ет, по Хуторскому, совокупность взаимосвя>
занных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), позволя>
ющих человеку «самостоятельно искать,
анализировать и отбирать необходимую ин>
формацию, организовывать, преобразовы>
вать, сохранять и передавать ее» (Хутор>
ской, 2002: Эл. ресурс). Информационная
компетенция «преломляется через индиви>
дуальность специалиста, его профессио>
нальную деятельность, особенности мотива>
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ции в совершенствовании и развитии своей
информационной компетентности» (Триши>
на, Хуторской, 2004: Эл. ресурс).

В результате основные компоненты ин>
формационной культуры (включая инфор>
мационную компетенцию) представлены на>
ми на схеме. Конкретизируя задачи развития
информационной компетенции специали>
ста, С. В. Тришина и А. В. Хуторской отно>
сят к ним следующие:

— обогащение знаниями и умениями из
области информационно>коммуникацион>
ных технологий; 

— развитие коммуникативных, интеллек>
туальных способностей; 

— осуществление интерактивного диало>
га в едином информационном пространстве
(Тришина, Хуторской, 2004: Эл. ресурс). 

Исходя из всего вышеизложенного мож>
но предложить следующее:

1. Необходима целенаправленная науч>
ная и правовая политика определения ин>
формационной культуры страны, обеспе>
чения должных условий ее становления 
и функционирования. Овладение информаци>
онной культурой в узком и широком смыс>
лах должно быть приоритетным направле>
нием всех этапов непрерывного образования
и воспитания в семье, школе и обществе.

2. Информационную компетентность
следует рассматривать как непременный
критерий подготовки современного специа>
листа в любой отрасли знаний. Ее развитие
должно быть обязательным компонентом, 
в частности, профессионального педагоги>
ческого образования. Этот процесс целесо>
образно реализовывать как в рамках специ>
ального и постоянно совершенствующегося
курса «Методологии педагогического иссле>
дования», так и в рамках межпредметной
подготовки и проведения научно>исследова>
тельской деятельности.

В заключение приведем слова доктора
философских наук, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации И. А. Него>
даева о том, что человечество стоит «еще
только в начале процесса информатизации
общества, который имеет сложный и проти>

воречивый характер. Информационное об>
щество ныне представляет некоторый тео>
ретический конструкт, выступает в виде
фантома, идеала, призрака, который все 
в большей и большей степени воплощается 
в действительность» (Негодаев, 2003: Эл. ре>
сурс). Каким будет информационное обще>
ство завтра, во многом зависит от нас — пре>
подавателей.

Компоненты информационной культуры
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ситета профессора И. М. Ильинского с делегацией Пекинского объединенного
университета в составе: Фенг Хонг — вице'президент ПОУ; Гу Чжилианг — руково'
дитель бизнес'школы ПОУ; Панг Хаойонг — директор библиотеки бизнес'школы;
Ванг Юинг — директор отдела кадров бизнес'школы; Чжанг Юанфанг — препода'
ватель бизнес'школы. Цель визита — обсуждение вопросов дальнейшего сотруд'
ничества МосГУ и ПОУ. Обе стороны подчеркнули важность укрепления двусторон'
них связей. Особое внимание было уделено развитию научного сотрудничества
между нашими вузами. И. М. Ильинский в своем выступлении отметил, что у исто'
ков сотрудничества наших вузов стоял заместитель председателя Госсовета КНР,
министр иностранных дел КНР (1988–1998 гг.), выпускник Центральной комсо'
мольской школы Цянь Цичэнь, который рекомендовал Пекинский объединенный
университет в качестве надежного партнера. Вице'президент ПОУ Фенг Хонг отме'
тил, что МосГУ отличают особая культура и методики преподавания. Затем состо'
ялись переговоры по вопросам научного сотрудничества. Определены основные
направления: 1. Обмен информацией о научных проектах; 2. Подготовка и обмен
научными публикациями; 3. Организация научных конференций; 4. Реализация на'
учно'исследовательских проектов преподавателей и студентов. 


