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ність між дійсним положенняям суб’єкта і тим, що 
він вважає суспільно визнаною нормою. Інакше 
кажучи, ми часто говоримо про сором, коли суб’єкт 
оцінює свою поведінку на фоні суспільно визнаних 
етичних норм [2, с. 227]. Зв’язок із суспільно визна-
ними нормами пояснює, чому саме сором може 
служити регулятором моральності. 

Існує соціально-класовий зміст поняття “ганьба”. 
Наприклад, Ф. Енгельс у праці “Походження сім’ї, 
приватної власності і держави” відзначав історичну 
зміну змісту поняття ганебного. Він писав: 
“...міліцейська служба була для вільного афінянина 
такою принизливою, що він вважав за краще дозво-
лити себе арештувати рабу, лише б самому не за-
йматися такою ганебною справою” [8, с. 130-131]. 

Висновки 
Отже, розглядаючи форми вираження сорому в 

суспільстві, можна сказати, що сором існує у різних 
видах, починаючи від елементарної пристойності і 
закінчуючи ганьбою як вищим ступенем засудження 
за аморальні вчинки, за порушення суспільних норм і 
вимог. Зміст форм сорому історично змінюється і 
багато в чому визначається звичаями, обрядами, 
традиціями, прийнятними нормами поведінки в конк-
ретному суспільстві в конкретний історичний період. 
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Вступление 
Ни в какой другой области деятельности так 

сильно не проявился творческий характер челове-
ческого разума и деятельности, как в области ку-
льтуры. Только благодаря культуре человек стал 
тем, кем он есть сегодня. Культура – важнейшее 
средство развития человека как биологического 

существа и важнейшее средство его социализа-
ции, развития личности.  

Социально-культурная сфера, как способ транс-
ляции культуры в обществе, в современных услови-
ях приобретает первоначальное значение вследст-
вие того, что она является одним из основных фак-
торов сохранения самой культуры, передачи гряду-
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щим поколениям ее наиболее значимых образцов, 
норм, ценностей и идеалов. Эффективная система 
взаимодействия структурных составляющих социа-
льно-культурной сферы, использующей новые тех-
нические средства, опирается на богатейшие нацио-
нально-культурные традиции. Она может и должна 
расширять культурное пространство, обеспечиваю-
щее гражданам духовное, художественное и культу-
рное развитие. 

Эпохи не начинаются в точном соответствии с 
календарем. Наступление нового века ощущается 
уже на исходе века предшествующего, уходящего и 
теряющего свои ценности и идеалы. Реальное нача-
ло нового века отодвигается состоянием перехода, 
во время которого еще только намечаются важней-
шие линии, определяющие будущий этап культуры 
со своими ценностями, идеалами и культурными 
доминантами. Переходность отличают драматизм, 
напряженность, стремительность, резкая смена цен-
ностных норм и нравственных ориентиров, социаль-
ные бедствия и глобальные потрясения. В этих 
условиях культура неизменно воспроизводит все 
болезненные деформации, красноречиво раскрывая 
реалии жизни. 

Современная культура также переживает пере-
ходный период – состояние, которое исследователи 
определяют как «кризисное», «критичное», «межэпо-
хальное». Значительным трансформациям подвер-
гаются как базовые элементы культуры – время, 
пространство, человек, так и фундаментальные ан-
тропологические константы – самотождественность, 
самотрансценденция, целостность, открытость, ду-
ховность, свобода, способность к творчеству и др. 

Культура испытывает существенное влияние ра-
зличных факторов: общественно-экономических, 
общественно-политических, духовных и информа-
ционных. В то же время и культура оказывает зна-
чительное влияние на них, выступая своеобразным 
катализатором происходящих процессов. Трансфо-
рмация культуры – это реальность культурно-
исторического процесса, когда культурная ситуация 
выходит за пределы предшествующего качествен-
ного состояния (типа культуры), хотя еще и не выс-
тупает целостностью нового типа, другого систем-
ного уровня. Трансформационные процессы изме-
нили взаимосвязь культуры и человека, обусловив 
трансформацию человека, но и сам человек оказал 
влияние на этот глобальный процесс. Особеннос-
тями современной культуры являются плюрализм, 
диалогичность, публичность, отсутствие идеала, 
ретроспективность, эклектичность, феминизиро-
ванность, пессимистичность – приметы переходно-
сти, свойственные всем временам, и особенно ост-
ро переживаемые сегодня.  
 

Постановка задачи  
В статье ставится цель – попытаться обосно-

вать понятие информационной культуры, дать ее 
качественную характеристику, структуру и основ-
ные функции, объяснить взаимосвязи между ними 
и определить роль современного образования в 
формировании информационной культуры и раз-
витии личности.  

 

Основная часть 
Сегодняшние реалии информационного общест-

ва ломают традиционные представления о смене 
одного исторического типа общества другим как 
постепенное «вызревание» его предпосылок, рево-
люционную смену и переход к некоторому более 
стабильному инварианту. Информационное общест-
во «ворвалось» в целый ряд стран внезапно, без 
необходимой технологической, образовательной, 
кадровой готовности к нему, а также без психологи-
ческой готовности, необходимой для гармонизации 
мироощущения человека в новых условиях. Процесс 
его становления не закончен, до стабильного инва-
рианта еще далеко. Технологические новшества 
появляются буквально ежедневно, практически каж-
дое из них – революционно, «взрывает» ситуацию и 
социальные последствия их внедрения в жизнь. 

Понимание многозначности термина «информа-
ционное общество» приводит к поискам его интерп-
ретаций. В прошлом представления об информаци-
онном обществе имели скорее характер футуристи-
ческих прогнозов, но в ходе модернизации элект-
ронных и цифровых технологий большая часть из 
предсказанных исследователями явлений, смогли 
обрести свое реальное выражение. Это воплоти-
лось в широком усовершенствовании средств мас-
совой коммуникации, в технологиях виртуальной 
реальности, в создании и бурном распространении 
компьютерной техники, в конструкции глобальных 
информационных сетей и в других технологических 
инновациях. Изменения в сфере развития инфор-
мационных технологий трансформируют не только 
информационное пространство, но и все сферы 
культуры, проникают в сознание человека, корен-
ным образом преобразуют его жизненный мир. Ди-
намика и не всегда предсказуемый характер совре-
менных социокультурных процессов заставляют 
исследователей вновь и вновь обращаться к про-
блематике тех изменений, которые претерпевают 
культура, общество и личность в условиях совре-
менного информационного пространства.  

Информационное пространство – это историчес-
ки сформировавшаяся, технологически обуслов-
ленная средствами коммуникации, форма скоорди-
нированных и структурированных, территориально 
близких и удаленных информационных ресурсов, 
аккумулирующих результаты коммуникационной 
деятельности людей, обеспечивающая наиболь-
шую меру доступности для потребителя.  

В условиях современного информационного 
пространства формируется особый тип культуры – 
информационной, выступающей основным элемен-
том культурной трансформации. Формирование 
информационной культуры приводит к изменениям 
картины мира современного человека, которые 
проявляются в дистанционной трансляции инфор-
мации. Мобильный диалоговый характер взаимоот-
ношений экранного текста с потребителем инфор-
мации — существенная характеристика современ-
ного информационного общества. В результате 
данных процессов трансформируется ментальность 
человека, существенным атрибутом его мышления 
становится техническая рациональность. Социоку-
льтурная коммуникация наращивается преимущес-
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твенно по сектору высокотехнологичных наукоемких 
производств, так как знания и информация превра-
щаются в базовый производственный ресурс.  

Вместе с тем значительно возрастает роль куль-
туры как основы, формирующей творческие, духов-
ные качества человека и противостоящей тем са-
мым техногенным процессам, отчуждающим чело-
века от его культурной и антропологической иден-
тичности. Процессы информатизации, которые про-
исходят в социокультурном пространстве, вызыва-
ют существенные трансформации в содержании и 
структуре современного общества.  

Глобализация становится дополнительным ос-
нованием, стимулятором разнообразных социаль-
ных трансформаций, которые сказываются на рас-
ширении информационного пространства и унифи-
кации коммуникативных практик. Глобализация 
дает толчок распространению новых типов эконо-
мической деятельности, технологии, информации, 
определенных культурных моделей.  

Информатизация непосредственно воздействует 
на культуру, что приводит к ее развитию. Техноген-
ная культура претерпевает изменения и частично 
трансформируется в культуру информационного 
общества. В результате появляются новые культу-
рные поля – «электронная культура», «сетевая 
культура», «компьютерная культура», «экранная 
культура» и т.д., являющиеся расширением техно-
генной культуры до информационной. Те культур-
ные поля, которые стали порождением индустриа-
льного, техногенного общества, под воздействием 
процессов информатизации тоже претерпевают 
значительные изменения. 

 Так, например, массовая культура, которая ха-
рактеризовалась такими основными чертами индус-
триального общества, как синхронность, централи-
зация, стандартизация, сериализация и т.д., под 
воздействием информатизации приобретает иные 
качественные признаки. В частности, можно на-
звать децентрализацию (например, благодаря раз-
витию коммуникационных технологий, и особенно 
Интернета, электронные хранилища культурной 
информации становятся доступны из любой точки 
нашей планеты, независимо от их географической 
локализации, что также является следствием про-
цессов глобализации). Другим признаком можно 
считать асинхронность – для потребления культур-
ной информации нет необходимости образовывать 
«массу» в одно время и в одном месте – информа-
ционно-коммуникационные технологи позволяют 
выбирать индивидуальную траекторию культурного 
развития личности, давая возможность выбирать 
время и место, подключение к интернет-
трансляциям как «вживую», так и в записи; индиви-
дуальный выбор темпа проведения экскурсии в 
виртуальном музее и т.д. 

Тем не менее, серийность массовой культуры 
возрастает в еще большей степени, 

так как, например, число потребителей культур-
ной информации через современные коммуникаци-
онные каналы и интернет-ресурсы практически не 
ограничено, а через пиринговые и файлообменные 
сети их участники вовлекаются в непрерывный про-
цесс дублирования и распространения культурной 

информации. В этих глобальных процессах проис-
ходит постепенная конвергенция массовой и элита-
рной культуры. 

При анализе процессов формирования культуры 
информационного общества различные авторы 
используют такие понятия, как «компьютерная куль-
тура» и «информационная культура». Первыми эти 
понятия ввели педагоги и специалисты в области 
информационных технологий в образовании.  

Процессы компьютеризации, а затем информа-
тизации отечественного образования привели к 
появлению понятий «компьютерная грамот-
ность», «компьютерная культура», а затем и «ин-
формационная культура». Компьютерная грамот-
ность понимается как умение идентифицировать 
вид необходимой информации, произвести ее по-
иск, в том числе автоматизированный, осуществить 
ее отбор, анализ и эффективно использовать в 
деятельности. Под компьютерной культурой пони-
мается определенный уровень знаний, умений и 
навыков владения компьютером как основным инс-
трументом обработки информации, использующим-
ся в профессиональной и повседневной деятельно-
сти человека, а также для творческого поиска раз-
личных способов конструирования новых продуктов 
материальной и духовной культуры. Информацион-
ная культура понимается, прежде всего, как степень 
совершенства человека, общества в целом или 
определенной его части во всех возможных видах 
работы с необходимой информацией.  

Развитая информационная культура предпола-
гает понимание сущности и вида информационных 
процессов в обществе. Она включает знание осо-
бенностей окружающей информационной среды, 
закономерностей информационных потоков в раз-
личных областях деятельности, умение ориентиро-
ваться в информационных ресурсах, выбирая ра-
циональный для каждого конкретного случая способ 
доступа к ним, работать с любым источником ин-
формации, умение их оценивать, понимать и мно-
гое другое [1].  

Однако, как считает Д. Прокудин, информацион-
ную культуру в современном информационном об-
ществе следует рассматривать не только как сте-
пень сформированности человека для органичного 
вхождения в информационное общество, в про-
странство культуры этого общества, но и как достиг-
нутый уровень организации информационных про-
цессов; степень удовлетворения людей в информа-
ционном общении; уровень эффективности созда-
ния, сбора, хранения, переработки, передачи, пред-
ставления и использования информации, обеспечи-
вающий целостную картину мира, предвидение пос-
ледствий принимаемых решений. Являясь продук-
том развития информационного общества, инфор-
мационная культура представляет собой более ши-
рокое понятие, чем техногенная культура и включает 
в себя все основные ее характеристики, не противо-
речащие цивилизационному развитию [2]. 

Информационная культура выступает в своих 
различных аспектах – технико-технологическом и 
социальном. Эти аспекты информационной культу-
ры по-разному воздействуют на развитие личности. 
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В технико-технологическом аспекте информаци-
онная культура представляет собой знание о тех-
нических информационных средствах и оптималь-
ных способах их использования для получения, 
обработки, хранения и выдачи информации. В та-
ком понимании информационная культура характе-
ризует не общую, а профессиональную культуру 
личности. В процессе технологического действия 
человек ставит перед собой определенные задачи 
и рационально (т.е. на основе знаний) использует 
технику для реализации поставленной цели.  

Для рациональных действий человек должен 
обладать знанием ряда наук, уметь применять их в 
своей практической деятельности, уметь быстро и 
своевременно отобрать из всего массива информа-
ции нужную. В этом смысле, информационная куль-
тура в технико-технологическом аспекте оказывает 
позитивное воздействие на развитие личности. Уже 
само ознакомление с обширной информацией рас-
ширяет интеллектуальный простор личности, дела-
ет ее сориентированной в происходящих событиях. 

Вместе с тем, ограничение интеллекта человека 
рамками информационной культуры в ее технико-
технологическом аспекте оказывает негативное 
воздействие на его духовный мир, ведет, в конце 
концов, к формированию “одномерного человека”, о 
котором писал Г.Маркузе. Это воздействие на соз-
нание человека формирует такие феномены, как 
ограничение мышления и деятельности строго ра-
циональными формами, технократизм мышления, 
ослабление межличностного общения людей. От-
сюда их отчуждение и, как следствие всего этого, 
перерождение культуры в технологию. 

Рациональность, несомненно, служит опорой 
для деятельности. Человек действует рационально, 
т.е. по стандарту, опираясь на опыт и знания пред-
шественников. И, сколь бы свободен он ни был, 
только отталкиваясь от этого опыта, он осознано 
добивается сознательно поставленной цели. “Ины-
ми словами, – пишет М.А.Розов, – его действия 
осознано целенаправленны и реализуются в рамках 
определенных технологических (методических, 
логических) или методологических правил” [3, c. 46]. 
Роль рационального начала возрастает по мере 
развития информационной технологии и информа-
тизации общества. 

Чрезмерное количество производимой в мире 
информации создает объективные трудности в ее 
потреблении. Избыточная интенсивность создавае-
мых информационных потоков влечет за собой не-
разборчивость пользователя, когда чаще всего пот-
ребляется не то, что действительно нужно, а то, что, 
кем-то предлагается. Замечено, что чем выше инте-
нсивность подачи информации, тем труднее ее по-
нимание. Конечно, современные специалисты осоз-
нают рост этого противоречия, а также то, что его 
разрешение во многом зависит от культуры потреб-
ления информации отдельной личностью, общест-
вом в целом. Значимость аналитического ракурса в 
содержании понятия «информационная культура» 
постоянно возрастает. Способность различать ин-
формационные и дезинформационные элементы в 
информационных потоках, умение отбирать наибо-
лее надежные и ценные ресурсы, предоставлять их 

пользователям в ответ на поступающие запросы, 
отсеивая излишние, становится важным требовани-
ем к профессиональной культуре специалистов. 

Возрастание роли рационального начала, что, 
безусловно, является важным положительным фак-
тором, имеет, однако, и теневую сторону, воздейст-
вующую негативно на мышление человека. Рацио-
нализация деятельности ограничивает свободу 
мышления и действий личности. Рациональная 
деятельность несвободна, свободная деятельность 
– нерациональна. Рациональная деятельность ско-
вана определенными стандартами, нормами, кото-
рые диктуют субъекту алгоритм его действий. Поэ-
тому в процессе рациональной деятельности лич-
ность не находит возможности для своего самовы-
ражения. “ Мы должны, писал М. Борн, – заботиться 
о том, чтобы научное абстрактное мышление не 
распространялось на другие области, в которых оно 
неприложимо. Человеческие и этические ценности 
не могут целиком основываться на научном мыш-
лении” [4, с.128].  

Реалии информационного общества вызвали 
определенные изменения в мировосприятии чело-
века. Известно, что человек осознает только то, что 
может воспринять, дифференцировать, выделить 
из окружающего мира. За столетия доминирования 
письменной культуры восприятие окружающего 
мира перестроилось от синкретического 

(целостного, нерасчлененного), характерного 
прачеловеку, к дифференцированному, раздроб-
ленному на объекты и понятия. Воспринимая мир 
правым и левым полушариями коры головного моз-
га, человек, приобретающий знания через книгу и 
линейно выстроенную форму подачи информации, 
в большей степени «тренировал» логическое, лево-
полушарное мышление. Окружающий мир в его 
представлении представал многоуровневым, раз-
битым на отдельные секторы и фрагменты, соот-
ветственно этому типу мышления сформировалась 
систематизированная картина научного знания. Это 
дало мощный импульс развитию рациональности, 
но потерялась целостная картина мира, гармонич-
ность мироощущения. 

“Усиление функций одного полушария мозга 
ведет к подавлению другого, в силу чего культур-
ное развитие человека сужается до технологичес-
кого, до его превращения в бездушное роботооб-
разное существо” [5, c.169]. На первый план выхо-
дят критерии целесообразности, эффективности. 
Человек становится более прагматичным, но ме-
нее эмоциональным.  

Между тем эмоции играют в познавательно-
практической деятельности человека не меньшее 
значение, чем разум. А. Бергсон писал, что не вы-
зывает сомнения тот факт, что эмоции находятся у 
истоков великих творений искусства, науки и циви-
лизации в целом, Эмоции являются стимулирую-
щим средством, которое побуждает ум к новым 
начинаниям, а волю – к упорству. 

Как полагает И. Негодаев, рациональный хара-
ктер информационной культуры ограничивает 
эмоциональную сферу мышления личности. Раци-
онализму чужды симпатии и антипатии, мораль-
ные нормы и эстетические переживания. Все эмо-
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циональные страсти притупляются в угоду жесткой 
необходимости. Следовательно, из жизненной 
сферы личности исключается эмоциональная сос-
тавляющая его жизнедеятельности. Голый расчет, 
практическая полезность, экономическая выгода 
выходят на первый план. Деньги занимают место 
моральных ценностей, обедняя духовный мир 
человека. Интересно признание мультимиллионе-
ра Дж. Сороса, который пишет, что он вовсе не 
собирается отрицать преимуществ, которые дает 
богатство. Однако превращение накопления бо-
гатства в самоцель приводит к тому, что игнори-
руются многие иные аспекты человеческого суще-
ствования, особенно в том случае, если материа-
льные потребности уже удовлетворены. “Деньги 
подменяют собой реальные ценности, а рынки 
захватывают господствующие позиции в чуждых 
им сферах. В праве и медицине, политике, обра-
зовании, науке, искусствах и даже в отношениях 
между людьми – достижения или качества, кото-
рые должны рассматриваться в качестве самоце-
ли, переводятся в денежное измерение, о них су-
дят по количеству денег, которые они приносят, а 
не по их реальным достоинствам” [6, c.247].  

Информатизация в ее современном развитии не 
несет в себе внутренней нравственной необходи-
мости и обоснованности. Ее отношения с нравст-
венностью чисто внешние. Это достаточно нагляд-
но проявляется, когда информация выступает в 
качестве массового потребительского товара. Ко-
лоссальные материальные и интеллектуальные 
ресурсы растрачиваются на производство пусты-
шек, примитивных игр, картинок, никчемных текстов 
и т.п., которые обращаются к самым примитивным 
потребностям и эмоциям, едва ли могущим быть 
названными духовными. Это воздействие все более 
расширяется и все труднее его остановить. Массо-
вый рыночный информационный продукт развра-
щает общество и духовно опустошает его. Общест-
во утрачивает нравственный иммунитет против 
процесса саморазрушения, ослабляется самовосп-
роизводящая функция культуры. [7]. 

Одним из самых перспективных и самых практи-
ческих достижений информатизации является дос-
тупность образования. В формировании информа-
ционной культуры через систему образования ин-
формационно-коммуникационные технологии выс-
тупают не столько технологическими, сколько соци-
окультурными инновациями. Через их применение в 
образовании происходит не только подготовка че-
ловека к существованию и деятельности в условиях 
информационного общества, но и вовлечение каж-
дого члена информационного общества в процесс 
творческого воздействия на современную культуру, 
его активное вхождение в пространство культуры. 
Поэтому формирование информационной культуры 
личности выступает основой формирования инфо-
рмационной культуры общества.  

Очевидно, только система образования позво-
ляет осуществить целенаправленное комплексное 
всестороннее формирование информационной 
культуры личности, соответствующее целям разви-
тия информационной культуры общества и культу-
рного пространства в целом. 

В то же время информационные технологии ра-
зрывают органическую непосредственную межлич-
ностную связь субъекта и объекта образования, 
уничтожают личность наставника, профессора, 
учителя, осуществляющего мировоззренческо-
методологическое влияние, раскрывающего свой 
нравственный потенциал. Информатизация, не 
направляемая и не руководствующаяся гуманисти-
ческими идеалами, нравственно нейтральна и не-
предсказуема в своих последствиях.  

Духовный, интеллектуальный потенциал общес-
тва все более идентифицируется с информацион-
ным потенциалом, вызывая изменения в культуре, 
языке, образе жизни и даже в мышлении. Инфор-
мация и информированность личности стали под-
менять ее знания, человеческие способности осмы-
сления и решения проблем. Спонтанные эмоции и 
амбиции заменяют интеллектуальные чувства, тво-
рческие переживания, сочувствие и сотрудничество 
в проблемных ситуациях. 

В современных условиях возникает противоречие 
между потребностями общества в культурно разви-
той личности и теми объективными процессами в 
обществе, которые не только не способствуют, но 
даже затрудняют это развитие. Формируется техни-
цистское мышление, лежащее в лоне технократизма. 
“Техницизм, – писал Ортега-и-Гассет, – не зря счита-
ется одним из атрибутов “современной культуры”, то 
есть культуры, которая вбирает лишь те знания, что 
приносят материальную пользу” [8, с. 89].  

Технизированная культура является псевдокуль-
турой, калечащей человека, не дающей ориентира в 
его деятельности, имеющей антигуманный характер. 
Именно такую культуру имел ввиду А.Швейцер, когда 
писал:”Для нас сейчас быть культурным человеком 
означает оставаться человеком, несмотря на состо-
яние современной культуры” [9, c. 331].  

В условиях функционировании информационной 
культуры люди начинают существовать как бы в 
двух разных мирах. Одни из них ориентированы на 
природу и культуру, другие – на информационную 
технологию. 

Информационная культура в социальном аспек-
те предусматривает не только научное знания че-
ловека-личности, но усвоение определенных духо-
вно-нравственных, политических, правовых и эсте-
тических ценностей. Человек должен не только 
правильно отражать объективный мир и его изме-
нять, но и эмоционально переживать, оценивать 
все с точки зрения добра и зла, прекрасного и безо-
бразного, гармоничного и негармоничного, гуманно-
го и антигуманного. “Мы столь радикально измени-
ли нашу среду, что теперь, для того, чтобы сущест-
вовать в этой среде, мы должны изменить себя” – 
писал Н.Винер [10, с. 43]. 

Практическое значение новой образовательной 
парадигмы состоит в выработке новой системы 
ценностей и формировании нового типа личности 
как носителя информационной культуры. При этом 
главной ценностью выступает человек, поскольку 
развитие его потенциальных возможностей и про-
цесс творческой самоактуализации является абсо-
лютной целью как функционирования системы об-
разования, так и общественного развития.  
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Особое значение уделяется формированию эти-
чески обусловленной мотивации обучения, ориенти-
рованной на самоактуализацию системы индивидуа-
льных ценностей, а также на становление образова-
ния как фактора развития культуры, способствующе-
го диалогу культур, преодолению технократических 
тенденций современного образования, формирова-
нию многогранной и гармонической личности. 

Поскольку система образования участвует в фо-
рмировании информационной культуры профессио-
нальной деятельности людей, создает переход от 
квалификации к компетентности, на первый план 
выдвигается задача развития творческих способнос-
тей, интеллекта личности, умение нестандартно 
мыслить, способность к инновациям, к риску, к про-
рыву существующего и устремленностью в будущее. 

Современный специалист должен выработать 
умение постоянно обновлять свои знания, которые 
устаревают с удивительной скоростью. “С началом 
дальнейшего ускорения развития мы можем сде-
лать вывод о том, что знание становится все более 
“скоропортящимся” продуктом, – пишет Э.Тоффлер. 
– Сегодняшний “факт” превращается завтра в “де-
зинформацию” [11, с. 450]. Настоятельное требова-
ние сегодняшнего дня – быстрота мышления, куда 
более важное, чем тщательность исполнения. 

Непрерывность образования является характе-
рной чертой информационного общества. Оно мыс-
лится как поэтапный и пожизненный процесс, обес-
печивающий постоянное пополнение и расширение 
знаний. Цели непрерывного образования заключа-
ются в укреплении способности человека адапти-
роваться к преобразованиям в экономике, профес-
сиональной жизни, культуре и обществе.  

Выводы 
Трансформация культуры характеризуется су-

щественной сменой стереотипов, ценностей, инте-
ресов, принципов, тенденций в культуре. Вследст-
вие этих трансформаций человек оказывается пе-
ред лицом принципиально новых социокультурных 
практик, в основе которых лежит инновация. Сов-
ременная культура в условиях глобализации и ин-
тенсивного развития информационных технологий 
приобретает наднациональный характер и чрезвы-
чайный динамизм. 

Становление информационной культуры в каче-
стве самостоятельного научного направления и 
образовательной практики связано с осознанием 

фундаментальной роли информации в обществен-
ном развитии, ростом объемов информации, инфо-
рматизацией общества, развитием информацион-
ной техники и технологии, становлением информа-
ционного общества. 

Информационная культура порождает новые 
общественные и духовные явления. Информация 
становится основой культурного творчества и куль-
турного потребления. Информационная культура 
включает в себя технологическую и социальную 
составляющие, а также в ней присутствуют культу-
рные ценности, смыслы, установки и др. Трансфо-
рмация культуры одновременно изменяет самого 
человека, делая его многомерным, нецелостным. 
Развитие пространства культуры информационного 
общества формируется через систему образования 
на основе процессов его информатизации. В этих 
процессах информационно-коммуникационные 
технологии выступают не столько технологически-
ми, сколько социокультурными инновациями. Фор-
мирование информационной культуры личности 
под влиянием информатизации позволит образова-
нию выполнять не только традиционную функцию 
сохранения культурного ядра, но и быть основным 
механизмом развития культуры, культуротворчест-
ва, т.е. способствовать активному и целенаправ-
ленному формированию информационной культуры 
современного общества. 
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Л.В. Каднікова. 
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
У статті розглядається сутність і роль інформаційної культури у формуванні особистості в контексті становлення  
інформаційного суспільства та реалізації ідеї безперервної освіти. 
Ключові слова: інформаційна культура, інформаційне суспільство, комп'ютерна грамотність, інформаційна освіта. 
 
L. Kadnikova 
INFORMATIVE CULTURE AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF A PERSONALITY 
The article discusses the essence and the role of information culture in shaping the personality in the context of the information society 
development and the realization of the idea of lifelong education. 
Key words: information culture, information society, computer literacy, information education. 

 
 
 

  


