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В статье отражены авторские наработки по проблемам органи-
зации информационно-коммуникационной подготовки выпускников
современного гуманитарного вуза. Исследованы подходы к определению
категорий и понятий в области информационного образования.
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Одним из основных шагов на пути создания информационного
общества является повсеместное внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) [5, с. 155]. Их распространение,
дальнейшее развитие информатизации должно сопровождаться
соответствующим повышением не только компьютерной и информа-
ционной грамотности, без которого люди не смогут пользоваться этими
технологиями, но и определенного уровня информационной куль-
туры [6; 9].

Современный специалист, работающий в любой отрасли, в том
числе и гуманитарной, должен уметь использовать имеющиеся в его
распоряжении компьютерную технику, информационные ресурсы для
автоматизации трудоемких операций, связанных с подготовкой доку-
ментов, организацией документооборота. Кроме того, оперативное
принятие решений в условиях постоянного роста объема информации,
подлежащей анализу и обработке, невозможно без использования
достижений современных ИКТ.

Доктор педагогических наук, профессор, директор НИИ информа-
ционных технологий социальной сферы КемГУКИ, член Постоянного
комитета секции по информационной грамотности ИФЛА Н. И. Гендина
в предисловии к русскому изданию работы [8] отмечает, что одной
из ключевых проблем динамично меняющегося мира является
необходимость специальной подготовки современного человека
(и прежде всего молодежи) к жизни в информационном обществе
и обществе знания. Становление такого общества, часто именуемого
«обучающимся обществом», неразрывно связано с возрастанием
потребности каждого гражданина в постоянном повышении квалифи-
кации, обновлении знаний, освоении новых видов деятельности.
Особое место при этом занимают ИКТ, открывающие невиданные
ранее возможности доступа к информации и знаниям и позволяющие
каждому человеку реализовать свой потенциал и улучшить качество
жизни.

Умения использовать информацию являются залогом успеха в обу-
чении на протяжении всей жизни, в профессиональной деятельности
и в повседневном межличностном общении для любого гражданина.
Информационные компетенции являются ключевым фактором
в образовании на протяжении всей жизни. Они являются первым



229

шагом на пути к достижению образовательных целей. Люди должны
развивать свои информационные компетенции в течение всей жизни,
особенно в годы учебы в гуманитарном университете.

Сложность выявления предмета информационной подготовки
студента современного гуманитарного университета обусловлена
многообразием и многозначностью используемых в этой сфере
важнейших категорий, терминов и понятий. Ведущие эксперты
в области информатизации образования из учреждений науки,
образования, культуры и коммуникаций обсуждают соотношения поня-
тий: компьютерная грамотность, информационная грамотность,
медиаобразование, информационно-коммуникационная компетент-
ность, информационная культура личности и др., а также методики их
оценки. Количество публикаций на эту тему огромное и постоянно
возрастает. Например, в поисковой машине Google было получено на
запросы: «компьютерная грамотность» примерно 101000 результатов,
«информационная грамотность» – примерно 49000 ответов, «медиа-
образование» – примерно 21100 результатов, «ИКТ-компетентность» –
примерно 17600 результатов, «информационная культура» – примерно
280000 результатов.

Однако без четкого их определения невозможно ни построение
целостной теории, ни организация практики информационного
образования. Только ясное представление о предмете информационной
подготовки позволит определить состав информационных знаний
и умений, уровень информационной компетентности личности, необхо-
димой для жизни в информационном обществе, обществе знаний.

Принципиально важно уяснить сущность этих понятий, сходство
и различие реализованных в них подходов к информационной
подготовке личности. Большой труд по составлению терминоло-
гического словаря-справочника по проблемам современного образо-
вания принадлежит авторскому коллективу ХГУ «НУА» [5]. Однако
еще много понятий информационной подготовки не обобщены.
Актуальность данной задачи усиливается в связи с международным
масштабом проблем информационной подготовки личности в совре-
менном мире и необходимостью обеспечения взаимопонимания
специалистов, занимающихся информационным образованием
граждан в разных странах.
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Целью предлагаемой статьи является исследование подходов
к определению категорий и понятий в области информационного
образования, конкретизация сущности понятия и структуры инфор-
мационно-коммуникационной компетентности выпускника современ-
ного гуманитарного университета.

Исторически термин «ликвидация безграмотности» 20-х годов
прошлого века был сменен термином «компьютерная грамотность»
(computer literacy), и даже появилась соответствующая сертифика-
ция – ECDL (The European Computer Driving Licence, Европейские
компьютерные права). С приближением информационной эпохи
возникло понятие «информационная грамотность» (information
literacy).

В 90-х годах XX века в США и странах Западной Европы появился
ряд концепций информационной грамотности, под которой понимается
способность человека идентифицировать потребность в информации,
умение ее эффективно искать, оценивать и использовать. В развитие
концепции информационной грамотности внесли большой вклад
Американская библиотечная ассоциация (ALA) и Международная
федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) [http://
www.ifla.org].

В международном сообществе термин «информационная
грамотность» принят для обозначения широкого спектра знаний,
умений и навыков, связанных со способностью современного человека
использовать ИКТ для того, чтобы уверенно ориентироваться
в гигантских потоках информации, уметь находить, оценивать и эффек-
тивно использовать эту информацию для решения разнообразных
проблем своей жизни.

Так сегодня выглядит международная эмблема информацион-
ной грамотности.

В связи с быстрым развитием ИКТ информационная
грамотность становится принципиально необходимым

средством предоставления людям возможности эффективно искать,
оценивать, использовать и создавать информацию для достижения
личных, общественных, профессиональных и учебных целей.

Существует и широко используется в популярной и специализиро-
ванной литературе ряд родственных понятий, среди которых «компью-
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терная грамотность» (computer literacy), медиаграмотность
(media literacy) и «информационная компетентность» (information
competence). В популярной литературе часто ставится знак равенства
между компьютерной и информационной грамотностью, что не
соответствует действительности. Компьютерная грамотность, то
есть умение работать с компьютером, безусловно, является важным
умением для современного человека, желающего стать информа-
ционно грамотным, но, по сути, даже не является частью информа-
ционной грамотности, которая подразумевает умение работать
с информацией вне зависимости от используемых средств доступа
к ней, ее обработки и распространения.

Медиаобразование (media education) в современном мире
рассматривается как процесс развития личности с помощью и на
материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуника-
тивных способностей, критического мышления, умений полноценного
восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники.
Приобретенные в результате этого процесса навыки называются
медиаграмотностью [см. Портал «Информационная грамотность
и медиаобразование»].

Как было отмечено в материалах конференции ЮНЕСКО Education
for the Media and the Digital Age (Вена, 1999), «медиаобразование
связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуко-
выми, экранными и т. д.) и различными технологиями; оно дает
возможность людям понять, как массовая коммуникация используется
в их социумах, овладеть способностями использования медиа в ком-
муникации с другими людьми; обеспечивает человеку знание того,
как:

• анализировать, критически осмысливать и создавать медиа-
тексты;

• определять источники медиатекстов, их политические, социаль-
ные, коммерческие и/или культурные интересы, их контекст;

• интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые
медиа;

• отбирать соответствующие медиа для создания и распростра-



232

нения своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной
в них аудитории;

• получить возможность свободного доступа к медиа, как для
восприятия, так и для продукции».

На 68-й Сессии и Генеральной конференции ИФЛА в 2002 г.
в Глазго была создана секция по информационной грамотности.
Ее создание институционально закрепило осознание необходимости
специальной информационной подготовки человека к жизни в инфор-
мационном обществе как глобальную проблему, над решением которой
работают такие авторитетные международные организации, как
ИФЛА и ЮНЕСКО. Они объединяют и координируют усилия специа-
листов из разных стран по продвижению информационной грамот-
ности, обобщают накопленный опыт в публикациях. В числе наиболее
значимых работ по данному направлению – издание под руководством
профессора Х. Лау в 2006 г. «Руководство по информационной
грамотности для образования на протяжении всей жизни» [8],
упорядочившего понятийно-терминологический аппарат в сфере
информационной подготовки и обеспечившего специалистам из разных
стран возможность «говорить на одном языке» за счет унификации
терминологии и введения международных стандартов информацион-
ной грамотности.

Специалистами-практиками всего мира много сил потрачено на
то, чтобы определить суть понятия «информационная грамот-
ность» [8]. Из всех определений информационной грамотности, встре-
чающихся в литературе, самым цитируемым является то, которое
предложила в 1989 г. Американская библиотечная ассоциация:
«Информационно грамотным является человек, который в состоянии
понимать, когда ему нужна информация, уметь находить, оценивать
и эффективно использовать эту информацию».

В работе [14] под информационной грамотностью понимается
«наличие знаний и умений, требуемых для правильной идентификации
информации, необходимой для выполнения определенного задания или
решения проблемы; эффективного поиска информации; ее организации
и реорганизации; интерпретации и анализа найденной и извлеченной
информации (например, после скачивания из Интернета); оценки
точности и надежности информации, включая соблюдение этических
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норм и правил пользования полученной информацией; при необходи-
мости передачи и представления результатов анализа и интерпретации
другим лицам; последующего применения информации для осу-
ществления определенных действий и достижения определенных
результатов».

А согласно Стратегическому плану действий Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» на 2008–2013 гг. информационная
грамотность предполагает следующие умения:

• четко формулировать свои информационные потребности;
• искать и находить требуемую информацию эффективно, с мини-

мальными затратами времени и сил;
• организовывать полученную информацию в необходимой форме,

форматах, на необходимых носителях;
• использовать и распространять информацию;
• сохранять информацию для будущего использования или удалять

ее.
Председатель Правления межрегиональной общественной органи-

зации в поддержку построения информационного общества «Информа-
ция для всех», координатор Программы ПЦПИ (А. Демидов, Россия)
дает следующую классификацию рассматриваемым понятиям
[http://www.ifap.ru]:

• компьютерная грамотность – это (первая ступень) обучение
умению «нажимать на кнопки», знаниям о том, что из себя
представляет персональный компьютер и программные продукты,
каковы их функции и возможности, а также ограничения, связанные
с их использованием;

• ИКТ-компетентность – вторая ступень знаний и навыков,
необходимая в средней и старшей общеобразовательной школе,
молодым и не очень людям, входящим в профессию, а также всем,
повышающим свой профессиональный уровень. На этом уровне
предполагается более подробное изучение среды информационного
общества и общества знаний, навыков, как найти, зафиксировать,
модифицировать, создать новую информацию и сделать ее доступной.
ИКТ-компетентность не должна ограничиваться технологическими
навыками, она должна учить мыслить в условиях киберпространства;

• на третьем уровне пользователи должны узнать о достоинствах
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и недостатках ИКТ, осознать, что в информационных средах, киберпро-
странстве также действуют нормы морали и этики, обычаев, религий
и права, как и в повседневной, реальной жизни.

В английском языке лидирующее положение занимает термин
«информационная грамотность» («information literacy»). В то же время
в отечественной специальной литературе большее распространение
получила концепция информационной культуры. В нашей стране
обучение навыкам работы с информацией имеет большую историю,
накоплены богатые традиции и опыт работы школ, вузов и библиотек
по подготовке граждан к жизни в информационном обществе.

Термин «информационная культура» в отечественных публикациях
впервые появился в 70-х годах XX века, инициаторами развития
и популяризации соответствующей концепции стали работники
библиотек. Одними из первых работ, в которых использовался этот
термин, были статьи библиографов К. М. Войханской и Б. А. Смир-
новой [4] и Э. Л. Шапиро [9].

Профессора НТУ «ХПИ» В. А. Кравец и В. Н. Кухаренко отмечают,
что в настоящее время существует большое количество определений
информационной культуры и предлагают рассмотреть определение,
данное в двух аспектах [12]:

• информационная культура в широком смысле – это совокупность
принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических
и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества;

• информационная культура в узком смысле слова – это
оптимальные способы обращения с информацией и представление ее
потребителю для решения теоретических и практических задач;
механизмы совершенствования технических сред производства,
хранения и передачи информации; развитие системы обучения,
подготовки человека к эффективному использованию информационных
средств и информации.

Концепция информационной культуры по мере своего развития
вбирала в себя знания из целого ряда наук: теории информации,
кибернетики, информатики, семиотики, документалистики, философии,
логики, культурологии, лингвистики и др.

В настоящее время информационную культуру все чаще трактуют
как особый феномен информационного общества. В зависимости от
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объекта рассмотрения стали выделять информационную культуру
общества, информационную культуру отдельных категорий потреби-
телей информации (например, управляющих бизнесом, референт-
переводчиков, социальных менеджеров, юристов и др.), а также
информационную культуру личности.

В работе [16] предложена следующая трактовка понятия информа-
ционной культуры личности: «одна из составляющих общей культуры
человека, совокупность информационного мировоззрения и системы
знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятель-
ную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных
информационных потребностей с использованием как традиционных,
так и новых информационно-коммуникационных технологий.
Информационная культура является важнейшим фактором успешной
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также
социальной защищенности личности в информационном обществе».

Сопоставление понятий «информационная грамотность» и «инфор-
мационная культура личности» свидетельствует об их значительном
сходстве. Оба понятия характеризуют сложный, многоуровневый
и многоаспектный феномен взаимодействия человека и информации.
В составе объема обоих понятий выделяется много компонентов:
от умения вести поиск информации, анализировать и критически
оценивать найденные источники информации, до их творческого
использования в целях решения многообразных задач, возникающих
в учебной, профессиональной, досуговой или иной деятельности.

Вместе с тем, концепция информационной культуры личности шире,
чем концепция информационной грамотности. В отличие от информа-
ционной грамотности, она включает такой компонент, как инфор-
мационное мировоззрение, предполагающее обязательную мотивацию
личности на необходимость специальной информационной подготовки.

Концепция информационной культуры позволяет отнести информа-
ционную подготовку личности к сфере культуры, что дает возмож-
ность обеспечить синтез и целостность традиционной книжной
(библиотечной) и новой (компьютерной) информационных культур,
избежать в информационном обществе конфронтации двух полярных
культур – технократической и гуманитарной.
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В целом, различия между развиваемой в постсоветских странах
концепцией формирования информационной культуры личности
и международной концепцией информационной грамотности не носят
принципиального характера; они лишь отражают стремление наших
ученых и практиков сочетать достижения международной теории
и практики с традициями национальной культуры и образования,
имеющимся опытом наших библиотек и учреждений образования.

А. Демидовым предлагается следующая персонифицированная
«лестница информатизации» [http://www.ifap.ru]:

• «информационно-коммуникационную грамотность» призва-
на дать общеобразовательная школа или курсы дополнительного
образования для взрослых, чьи школьные годы прошли до появления
персональных компьютеров;

• «информационно-коммуникационные компетенции» форми-
руют учреждения профессионального образования в соответствии
с особенностями специальности;

• «информационную культуру» (навыки критического осмыс-
ления информации и креативной работы с ней) развивает в себе сам
человек на протяжении всей жизни.

Все больше в рамках Болонского процесса европейские универ-
ситеты осваивают так называемый компетентностный подход,
который рассматривается как своего рода инструмент усиления
социального диалога высшей школы с миром труда, средством
углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях
взаимного доверия [3].

С позиций компетентностного подхода уровень образованности
определяется способностью решать проблемы различной сложности
на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход признается
сегодня в качестве наиболее эффективного инструмента подготовки
выпускников, отвечающих постоянно возрастающим требованиям
общества и рынка труда.

Вопросы компетентностного подхода в образовательном процессе
рассмотрены в многочисленных работах отечественных ученых
(В. В. Байденко, А. П. Базаева, В. В. Башев, А. В. Добудько, Т. В. До-
будько, Л. В. Занина, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, Е. Я. Ко-
ган, Л. М. Лебедева, А. К. Маркова, Н. П. Меньшикова, Л. В. Мудрик,
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А. А. Пинский, Е. А. Пребыткова, Д. Равен, Г. К. Селевко, Е. В. Си-
дорова, О. С. Таизова, Н. Ф. Талызина, И. Д. Фрумин, А. В. Хуторской,
Б. Д. Эльконин и др.).

Рассмотрим понятия (термины) компетентностного подхода:
«компетенции», «компетентность», «информационно-коммуникацион-
ная компетентность» (ИКК).

Определение, предложенное в европейском проекте ТUNING,
звучит так: «…понятие компетенций и навыков включает знание
и понимание (теоретическое знание академической области,
способность знать и понимать), знание как действовать
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным
ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть
способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте)».

В Докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» так
определяется компетенция: «Все чаще предпринимателям нужна
не квалификация, которая, с их точки зрения, слишком часто
ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции
материального характера, а компетенция, которая рассматривается
как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду,
в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова…,
социальное поведение, способность работать в группе, инициативность
и любовь к риску» [3].

Компетентность [competence] – качество, свойство или состоя-
ние, обеспечивающее вместе или в отдельности физическое,
психическое, духовное (или какое-либо другое) соответствие объекта
определенной необходимости, потребности. (Лат.: competentia –
согласованность, соразмерность частей целого; competo – совпадать,
соответствовать, подходить, согласовываться, быть годным, спо-
собным) [15].

А. В. Хуторской, доктор педагогических наук, академик Междуна-
родной педагогической академии, дает следующие определения [7].

«Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности
по отношению к ним.
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Компетентность – владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней
и предмету деятельности».

И далее: «…будем пытаться разделять данные понятия, имея в виду
под компетенцией некоторое отчужденное, наперед заданное требо-
вание к образовательной подготовке ученика, а под компетентностью –
уже состоявшееся его личностное качество (характеристику)».

В качестве определения можно принять формулировку академика
И. А. Зимней [7]: «Компетенции – это некоторые внутренние
потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания,
представления, программы… действий, системы ценностей и отно-
шений), которые затем выявляются в компетентностях человека как
актуальных, деятельностных проявлениях…».

Компетенция предстает как компонент качества человека, некая
группа его свойств, определяющих его способность (возможность,
приспособленность, пригодность) выполнять определенные действия
или определенный комплекс задач того или иного вида (рода)
деятельности. Компетенция – это совокупность потенциальных
свойств или подкачество в системе потенциального качества
выпускника вуза.

Таким образом, компетенции можно определить как совокупность
способностей реализации своего потенциала (знаний, умений, опыта)
для успешной творческой деятельности с учетом понимания
проблемы, представления прогнозируемых результатов, вскрытия
причин, затрудняющих деятельность, предложения средств для
устранения причин, осуществления необходимых действий для
достижения и оценки прогнозируемых результатов.

«Компетентность» предстает теперь уже актуализацией компе-
тенций, комплекса компетенций, определяющих содержание данной
компетентности. Компетентность есть не просто совокупность
компетенций, а совокупность компетенций, актуализированных
в определенных видах деятельности, т. е. люди проявляют компе-
тентность в рабочих ситуациях, целенаправленно применяя свои
компетенции.

В отечественных и в западных образовательных системах сущест-
вует несколько классификаций компетенций в сфере профессиональ-
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ного образования. Компетенции разделяют на две группы [1] (рис. 1):
ключевые (общие, универсальные, надпрофессиональные) и так
называемые профессиональные (предметно-специализированные).
Эти группы определяют требования соответственно к академической
и к профессиональной подготовленности. В условиях, характерных
для современных рынков труда (ускоряющихся перемен и нарастания
неопределенностей), ключевые (общие) компетенции приобретают
особенное значение. Ключевые компетенции необходимы для любой
профессиональной деятельности, они связаны с успехом личности в
быстроменяющемся мире.

В числе профессиональных выделяют [11; 13] компетенции
базовые (инвариантные), которые отражают специфику определенной
профессиональной деятельности (менеджмента, референт-перевод-
ческой, управления бизнесом и т. д.), для всех специальностей
подготовки и компетенции специальные (вариативные), отражаю-
щие специфику конкретной предметной сферы профессиональной
деятельности, т. е. связанные с конкретными специальностями.
Специальные компетенции можно рассматривать как реализацию
общих и базовых компетенций в области конкретной области
профессиональной деятельности.

Ключевые, базовые и специальные компетенции, пронизывая друг
друга, проявляются в процессе решения жизненно важных профес-
сиональных задач разного уровня сложности, в разных контекстах.

Понятие «информационной компетентности» – это интегральное
качество личности, характеризующее умение решать проблемы
и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях,
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с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей
и наклонностей и связанное с умениями и навыками получать
информацию, обрабатывать ее, предоставлять в удобном для себя
и других пользователей виде, демонстрировать понимание полученной
информации, делать выводы и принимать решения в условиях
неопределенности. В свою очередь, компьютерная компетентность
определяет готовность студента применять разные программные
средства для переработки полученной информации.

Информационно-коммуникационная компетентность (ИКК)
является одной из основных компетентностей современного человека
и проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных
задач и ситуаций с привлечением персонального компьютера и средств
компьютерной обработки информации.

В Харьковском учебно-научном комплексе непрерывного образо-
вания «НУА» существует комплексная интегрированная система
непрерывной информационной подготовки, которая построена на
многоуровневой основе: дошкольники – в детской школе раннего
развития (ДШРР), учащихся – в специализированной экономико-
правовой школе (СЭПШ), абитуриенты – в Центре довузовской
подготовки, студенты очного обучения – на трех факультетах
гуманитарного университета, студенты-заочники – на факультете
заочно-дистанционного обучения, слушатели, обучающиеся по
программам второго высшего образования – на факультете последип-
ломного образования, люди третьего возраста (проекты Школа 50+
и 70+) – в Центре дополнительного образования и др. [2, 10].

В вузе постепенно и непрерывно формируется ключевая, базовая
и специальная ИКК (рис. 2).

ИКК выпускника гуманитарного университета трактуется многими
авторами как компетентность, относящаяся к сфере ИКТ, т. е.
деятельностные индивидуальные способности и качества выпускника
вуза, определяющие его знания, умения, навыки и возможности [18]:

• самостоятельно искать, собирать, анализировать, представлять,
передавать информацию;

• критически относиться к найденной информации и на основе этого
делать выводы и принимать конкретные решения в условиях
неопределенности;
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• моделировать и проектировать объекты и процессы, в том числе
собственную индивидуальную деятельность;

• моделировать и проектировать работу коллектива;
• принимать оптимальные решения, творчески и эффективно

решать задачи, возникающие перед ним в процессе продуктивной
деятельности, ориентироваться в организационной среде на базе
современных ИКТ;

• ответственно реализовывать свои планы, квалифицированно
используя современные средства ИКТ;

• эффективно использовать в своей практической повседневной
профессиональной деятельности современные ИКТ, обеспечивающие
многократное увеличение производительности труда.

Таким образом, ИКК – это способность выпускника вуза
использовать ИКТ для доступа к информации, ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также ее разработки и передачи, которая
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях
информационного общества, в условиях экономики, которая основана
на знаниях.

ИКК не сводится к так называемой «компьютерной грамотности».
Достижение компьютерной грамотности в университетах, в основном,
уже состоялось. Понятие ИКК шире понятия компьютерной грамот-
ности, включает его, опирается на него. Компьютерная грамотность
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показывает степень того, как и насколько выпускники умеют
использовать различные ИКТ, а ИКК определяет еще и степень того,
как они умеют обучиться новым технологиям для выполнения тех
или иных операций поиска, организации, обработки и анализа
информации.

Для формирования ИКК дидактико-педагогические технологии,
методы контроля достижения результатов и т. д. должны быть другими.
Так, на этапе выработки компьютерной грамотности наиболее
целесообразным является обучение в рамках специальной дисциплины,
по традиционным методикам. Формирование же ИКК – сложный
процесс, охватывающий все этапы обучения и научно-исследователь-
ской работы; в его основе лежит активно-деятельностный подход.
Это сложная задача, системного решения которой в сфере современ-
ного университетского гуманитарного образования еще не найдено;
она включает научно-педагогические исследования и значительную
организационно-методическую перестройку всего образовательного
процесса.

Для оценки уровня сформированности ИКК необходимо иметь
четкие показатели (индикаторы) и критерии. А в Украине «Стандарти
як у загальноосвітній, так і у вищій освіті України перебувають у стані
безперервного трансформування і модернізації» [18].

Кроме того, в настоящее время разрабатываются так называемые
индикаторы информационной грамотности, и это направление
является приоритетным как на национальном, так и на международном
уровне. В Бангкоке (Таиланд) 4–6 ноября 2010 года прошло первое
международное совещание ЮНЕСКО по проблемам формирования
информационной грамотности и медиаграмотности, а также разра-
ботки соответствующих индикаторов, характеризующих готовность
человека к полноценной жизни в информационном обществе. Обсужда-
лись две группы индикаторов медиа- и информационной грамотности:

• индикаторы первого уровня, предназначенные для измерения
экзогенных (относящихся к окружающей среде) факторов,
стимулирующих развитие медиа- и информационной грамотности,
которые сгруппированы по двум категориям;

• индикаторы второго уровня, предназначенные для измерения
компетенций учителей, преподавателей, библиотекарей, учащихся
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и студентов в сфере медиа и информационной грамотности, которые
сгруппированы по трем категориям.

Создание целостной международной системы индикаторов медиа-
и информационной грамотности позволит правительствам стран-
членов ЮНЕСКО использовать их для определения уровня медиа-
и информационной грамотности как всего населения, так и отдельных
социальных групп для разработки политики и мер, направленных на
повышение уровня этих видов грамотности.

Следовательно, будут появляться новые термины, понятия,
категории. Таким образом, дальнейший анализ понятий и терминов,
отражающих процесс формирования ИКК выпускников гуманитарного
университета, готовности их к самостоятельной работе с информа-
цией, будет диктоваться и в будущем необходимостью выработки
системного представления об информационных знаниях и умениях
и разработки концепции подготовки человека к жизни в информацион-
ном обществе.
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