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Развитие информационного общества и ин-

формационной экономики породило необходи-
мость в особом – информационном образовании. 
Для информационной экономики потребовался 
широкий круг информационных профессиона-
лов: специалистов по информационным техно-
логиям, специалистов по защите информации и 
информационной безопасности, программистов, 
менеджеров информационных ресурсов, бизнес-
аналитиков и многих других. Подготовку таких 
специалистов обеспечивает система специально-
го информационного образования.

Однако информационное общество и инфор-
мационная экономика не могут развиваться без 
повышения уровня информационной грамотно-
сти и информационной культуры всех граждан. 
Вот почему обострилась проблема общего инфор-
мационного образования, которое ориентирова-
но на всех членов общества, а не только на тех,  
кто занят профессиональной информационной 
деятельностью.

Осмысление потребности общества в особом, 
информационном образовании получило отраже-
ние в исследованиях ученых из разных областей 
знания. Так, опубликовано значительное коли-
чество работ, посвященных анализу специфики 
образования в условиях информационного обще-
ства [2; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 19; 20; 23; 24] и 
появлению особой – информационной педагогики 
[3; 15], информатизации образования и использо-
ванию информационно-коммуникационных тех 
нологий для оптимизации обучения [7; 16; 17; 18]. 
Термин «информационное образование» стал ак-
тивно использоваться в работах педагогов, фило-
софов, социологов, культурологов. Однако, как 
показал проведенный анализ микропотока дис-
сертаций, монографий и статей по информацион-
ному образованию, определение этого понятия до 
сих пор отсутствует. Даже публикации, заглавие 
которых содержит термин «информационное об-
разование» [1; 5], не приводят его четкой дефи-
ниции, не очерчивают объем и содержание закре-
пленного за ним понятия.

Востребованность дефиниции понятия «ин-
формационное образование» стала особо остро 
ощутима при разработке государственной кон-
цепции информационной безопасности детей, 
инициированной Федеральной службой по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в конце 
2013 года.

В первой версии этой концепции, представ-
ленной для публичного обсуждения, несмотря на 
использование понятия «информационное обра-
зование», речь шла практически только о медиао-
бразовании.

В результате достаточно сложных и напря-
женных дискуссий с авторами Концепции в Раз-
дел 20 «Стратегия, цели, задачи и методы инфор-
мационного образования детей и подростков» 
была включена предлагаемая нами дефиниция 
понятия «Информационное образование», а так-
же характеристика принципов информационно-
го образования, разработанных в НИИ ИТ СС  
КемГУКИ. Новая версия «Концепции информа-
ционной безопасности детей» представлена на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
mass-communications/p700/p701/.

Информационное образование – это часть 
системы образования, появление которой обу-
словлено явлениями «информационного взрыва» 
и «информационного кризиса», глобальным ха-
рактером информатизации общества, внедрением 
информационно-коммуникационных технологий 
во все сферы человеческой жизни, становлением 
и развитием информационного общества. Инфор-
мационное образование представляет собой це-
ленаправленный процесс информационного обу-
чения и воспитания личности, распространения 
информационных знаний через многоуровневую 
систему общего, профессионального и дополни-
тельного образования, а также через средства мас-
совой информации, библиотеки, общественные 
организации и профессиональные ассоциации, 
связанные с информационной деятельностью  
и развитием информационного общества. Разли-
чают общее и специальное (профессиональное) 
информационное образование. 

Общее информационное образование – это 
информационное образование, ориентированное 
на всех членов общества, кроме лиц, занятых 
в сфере профессиональной информационной 
деятельности. Входит в многоуровневую систе-
му образования и направлено на формирование 
общекультурных компетенций, связанных с при-
обретением знаний, умений и навыков работы  
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с информацией, персональным компьютером ин- 
формационно-коммуникационными технология-
ми; нацелено на ликвидацию информационной, 
компьютерной неграмотности и формирование 
основ информационной культуры личности. 

Специальное (профессиональное) информа 
ционное образование – это информационное об-
разование, ориентированное на подготовку ка-
дров, обеспечивающих деятельность информа-
ционного сектора экономики, включая поиск, 
сбор, обработку, анализ и синтез, создание, хра-
нение, защиту и распространение информации. 
Оно входит в многоуровневую систему профес-
сионального и дополнительного образования и 
направлено на формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций в сфере ин-
формационной культуры личности, способству-
ющих эффективному выполнению определен-
ных видов трудовой и служебной деятельности 
в широком спектре профессий (специалисты по 
информационным технологиям, специалисты по 
информационной безопасности, программисты, 
менеджеры информационных ресурсов, референты- 
аналитики, бизнес-аналитики, редакторы, библи-
отекари, работники архивов, учителя информати-
ки и многие др.).

Таким образом, информационное образова-
ние трактуется как часть системы образования, 
появление которой обусловлено становлением и 
развитием информационного общества. К разви-
тию информационного образования причастны 
такие социальные институты, как образователь-
ные учреждения, библиотеки, массмедиа, обще-
ственные организации и профессиональные ас-
социации и др. Информационное образование 
делится на специальное и общее, или «информа-
ционное образование для всех», характеристика-
ми которого являются понятия «информационная 
грамотность» и «информационная культура лич-
ности».

Для понимания специфики существенное 
значение имеют принципы информационного об-
разования. Первая попытка формулировки прин-
ципов информационного образования представ-
лена в работе коллектива авторов из НИИ ИТ СС  
КемГУКИ в [21, с. 31–32]. Освещение этих прин-
ципов содержится и в более поздних работах  
[22, с. 59–60; 25, с. 66–57].

Ниже приводится уточненная трактовка 
принципов информационного образования.

Принцип культурологического подхода – яв-
ляется методологической основой современной 
педагогической науки, исследующей образова-
ние и его процессы как культурные явления [4]; 
означает осознание глубокого взаимодействия ка-
тегорий «информация» и «культура», формирует 
представление о том, что информационная куль-
тура личности есть неотъемлемая часть общей 
культуры человека. С позиций культурологиче-
ского подхода целью информационного образо-
вания является формирование информационной 
культуры современного человека. Информаци-
онная культура закладывает мировоззренческие 
установки личности, формирует ее ценностные 
ориентации по отношению к информации как 
элементу культуры, препятствует дегуманизации 
и замене духовных ценностей достижениями, 
вызванными к жизни научно-техническим про-
грессом и беспрецедентным ростом и развитием 
новых информационных технологий в информа-
ционном обществе.

Принцип системного подхода позволяет 
обеспечить целостность информационного об-
разования; единство представлений о феноменах 
информации, информатизации, информацион-
ного общества; призван сформировать единую 
информационную картину мира; направлен на 
интеграцию информационной грамотности, меди-
аграмотности, традиционной (книжной) и новой 
(электронной) информационной культуры.

Принцип деятельностного подхода связан  
с подчиненностью информационного образования 
решению тех информационных задач, которые 
порождаются доминирующим видом деятельно-
сти людей (игровой, учебной, профессиональной  
и т. д.), характерным для определенной возрастной 
категории. В частности, информационное образо-
вание детей (дошкольники, младшие школьники, 
учащиеся среднего школьного возраста, старшие 
школьники) должно быть неразрывно связано 
с адекватными возрасту видами деятельности: 
игровая, учебная, научно-исследовательская, до-
суговая, творческая и др. Информационное обра-
зование детей должно обеспечивать их плодотвор-
ную учебную деятельность, интеллектуальное, 
духовно-нравственное и творческое развитие. 

Принцип технологического подхода позво-
ляет рассматривать информационное образова-
ние с позиций педагогической технологии, вклю-
чающей определенную совокупность методов и 
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средств, обеспечивающих достижение заданного 
результата. Распространение технологического 
подхода на информационное образование способ-
ствует формированию четко выраженного пред-
ставления о сущности информационных процес-
сов; предполагает детальное определение пути  
к достижению конечного результата и обязатель-
ный контроль его качества как основы получения 
информационных продуктов с заданными пара-
метрами. Под информационным продуктом по-
нимается результат интеллектуальной деятельно-
сти человека по созданию новой информации или 
смысловой переработке имеющейся информации. 
Например, учитель, преподаватель на основе из-
учения большого числа публикаций, анализа пе-
дагогического опыта порождает новое знание, во-
площенное в новые педагогические технологии, 
новые методики, методические рекомендации, на-
учные статьи и т. д. Учащийся в ходе своей учеб-
ной, научно-исследовательской, досуговой и др. 
деятельности не создает нового знания, однако на 
основе изучения и анализа соответствующей ли-
тературы он также готовит информационные про-
дукты – учебные рефераты, доклады, презентации 
и т. п., в которых найденная в разных источниках 
информация перерабатывается и подчиняется ло-
гике автора, подлежит сопоставлению и критиче-
ской оценке. 

Принцип формализации ориентирован на ис- 
пользование формализованных методов рабо-
ты с информацией в системе информационного 
образования; позволяет уменьшить уровень эм- 
пирически-описательных методов работы с ин-
формацией; ведет к снижению субъективизма 
действий человека, способствует повышению 
производительности и качества его труда; обе-
спечивает возможность алгоритмизации про-
цессов, выполняемых с помощью персонального  
компьютера. 

Принцип интегративности дает возмож-
ность построения единой стратегии и тактики 
информационного образования и формирования 
информационной культуры личности за счет мак-
симального использования потенциала различ-
ных социальных институтов: образовательных 
организаций, библиотек, СМИ, общественных 
организаций и профессиональных ассоциаций, 
связанных с информационной деятельностью и 
развитием информационного общества. Он по-
зволяет объединить усилия специалистов различ-

ных областей знания (учителей, медиапедагогов, 
психологов, библиотекарей, специалистов по ин-
формационным технологиям, журналистов и др.)  
для развития информационного образования. 

Принцип непрерывности предусматривает 
использование возможностей всех уровней си-
стемы непрерывного образования (общего, про-
фессионального и дополнительного) для фор-
мирования информационной компетентности и 
информационной культуры личности. Необходи-
мость реализации принципа непрерывности ин-
формационного образования обусловлена двумя 
факторами: во-первых, постоянным ростом объе-
мов противоречивой и разнородной информации, 
воздействующей на современного человека через 
традиционные и новые СМИ; во-вторых, стреми-
тельно сменяющими друг друга типами персо-
нальных компьютеров, средств мобильной связи, 
информационно-коммуникационных технологий. 
Принцип непрерывности информационного об-
разования позволяет обеспечивать надежную 
ориентацию человека в современной динамично 
изменяющейся информационной среде (http://rkn.
gov.ru/mass-communications/p700/p701/.).

Важность упорядочения понятийно-терми- 
нологического аппарата в сфере информационно-
го образования определяется значимостью этого 
сектора в жизни современного общества. Инфор-
мационное общество, атрибутом которого явля-
ются информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ), открывает для человека невиданные 
ранее возможности доступа к информации и 
знаниям, позволяет каждому человеку реализо-
вать свой потенциал и улучшить качество жизни. 
В то же время информационное общество несет 
многочисленные риски и опасности. В условиях 
колоссальных объемов разнородной и противо-
речивой информации все труднее становится ори-
ентироваться, получать и перерабатывать нужную 
информацию. Мощь современной информацион-
ной техники и технологии порождает опасность 
манипулирования сознанием и поведением чело-
века, угрожает дегуманизацией личности. Осо-
бую угрозу эти опасности и риски представляют 
для подрастающего поколения. Поэтому во всем 
мире все сильнее осознается необходимость ре-
шения глобальной проблемы – подготовить лю-
дей, и прежде всего, детей и подростков к новым 
условиям жизни и профессиональной деятельно-
сти в высокоавтоматизированной информацион-
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ной среде, научить их эффективно использовать 
ее возможности и защищаться от негативных 
воздействий. Решение этой многоаспектной про-
блемы требует упорядочения и систематизации 
терминологии в сфере информационного образо-

вания, поскольку без четких и точных дефиниций 
невозможно определение стратегии развития ин-
формационного общества, информационной под-
готовки граждан, обеспечение их информацион-
ной безопасности. 
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