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Переход к информационному обществу характеризуется огром-
ным расширением информационной среды, увеличением инфор-
мационных потоков, что мгновенно отражается на всех сферах
человеческой жизнедеятельности. Развитие новых информаци-
онных технологий, создание глобальных коммуникационных
сетей приводит к переполнению каналов коммуникации колос-
сальными объемами информации, усложняя процесс овладения
ею и ее систематизации. Возникает объективная необходимость
развития информационных качеств личности, позволяющих че-
ловеку применять рациональные методы обработки информации,
умело использовать традиционные и новые компьютерные тех-
нологии, формировать критическое отношение к противоречи-
вой информации, основанное на позитивном мировоззрении.

Развитие перечисленных информационных качеств личности
объединяется в понятие информационной культуры, которая по-
зволяет удовлетворять информационные потребности человека и
способствует становлению информационного общества. Наличие
информационной культуры сегодня является такой же важной
составляющей развития информационного общества, как и нали-
чие компьютерных технологий, средств связи и пр. Инфор-
мационная культура, являясь составляющей общей человеческой
культуры, становится индикатором не только профессионального
развития, но и показателем развития индивидуального, превра-
щаясь в фактор социальной защищенности личности в быстро ра-
звивающейся информационной среде. Развитие информационной

А.И. Каринцева, М.К. Родионов, И.М. Бурлакова

Êóëüòóðîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà*

* Раздел подготовлен при поддержке Государственного фонда фундаментальных
исследований Украины.
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культуры сегодня во многом определяет интеллектуальный капи-
тал общества, трансформируясь в конкурентные преимущества в
мировом масштабе.

1. Ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû

История информационной культуры насчитывает тысячелетия.
Точкой отсчета ее истории логично признать момент смены фор-
мального отношения к сигналу ситуации, которое было свойст-
венно животному миру, на содержательное, свойственное исклю-
чительно человеку. Обмен содержательными единицами послу-
жил основой развития языка. До появления письменности ста-
новление языка вызвало к жизни обширную гамму вербальных
методик, породило культуру обращения со смыслом и текстом.
Письменный этап концентрировался вокруг текста, вобравшего
в себя все многообразие устной информационной культуры (Оле-
нев, 1996).

Информационную культуру человечества в разное время по-
трясали информационные кризисы. Один из наиболее значитель-
ных количественных информационных кризисов привел к появ-
лению письменности. Устные методики сохранения знания не
обеспечивали полной сохранности растущих объемов информа-
ции и фиксации информации на материальном носителе, что по-
родило новый период информационной культуры – документ-
ный. В ее состав вошла культура общения с документами: извле-
чения фиксированного знания, кодирования и фиксации инфор-
мации; документографического поиска. Оперирование информа-
цией стало легче, претерпел изменения образ мышления, но уст-
ные формы информационной культуры не только не утратили
своего значения, но и обогатились системой взаимосвязей с пись-
менными.

Очередной информационный кризис вызвал к жизни компь-
ютерные технологии, модифицировавшие носитель информации
и автоматизировавшие некоторые информационные процессы.

Современная информационная культура вобрала в себя все
свои предшествующие формы и соединила их в единое средство.
Как особый аспект социальной жизни она выступает в качестве
предмета, средства и результата социальной активности, отра-
жает характер и уровень практической деятельности людей. Это
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результат деятельности субъекта и процесс сохранения создан-
ного, распространения и потребления объектов культуры (Сила-
ева, 1996).

В конце XX в. усилился интерес к проблемам культуры и ци-
вилизации. Обострение интереса к этим проблемам всегда про-
диктовано определенной ситуацией. В последней четверти XX в.
человечество вступило в новую стадию своего развития – эпоху
информационного общества со всеми его достижениями, проти-
воречиями и конфликтами. Идею информационного общества
предложил еще в середине 40-х гг. ХХ в. японский исследова-
тель Й. Масуда, и тогда эта идея не нашла особой поддержки. Но
спустя несколько десятилетий человечество стало свидетелем
информационной революции, естественным итогом которой яви-
лось формирование информационного общества и развитие ин-
формационной культуры (Сорокина, эл. ресурс).

Формирующаяся сегодня информационная культура (ИК)
является элементом общей культуры человечества. В ее основу
положены знания об информационной среде, законах ее функ-
ционирования, умение ориентироваться в информационных по-
токах. Информационная культура пока еще является показате-
лем не общей, а, скорее, профессиональной культуры, но со вре-
менем станет важным фактором развития каждой личности.

По утверждению специалистов, сейчас мы достигли такого
уровня познания, когда количество информации, поступающей
в промышленность, управление и научный мир, приобретает
вызывающие тревогу пропорции. Общая сумма человеческих
знаний к 1800 году удваивалась каждые 50 лет, к 1950 г. – каж-
дые 10 лет, а к 1970 г. – каждые 5 лет. Особенно растет объем
научных знаний. В последние десятилетия он удваивается уже
за 2–3 года, а по некоторым источникам – ежегодно.

По данным ЮНЕСКО, в начале ХIХ в. во всем мире выходило
около 100 научных журналов, в 1850 г. – 1000, в 1900 – более
10 тыс., в настоящее время – свыше 100 тыс. Книг за последние
25 лет выпущено столько же, сколько за предыдущие 500 лет (Ге-
ндина и др., 2006).

Лавинообразный рост объемов информации во второй поло-
вине XX в. породил явление, получившее название «информа-
ционный взрыв». Информационный взрыв – резкое увеличение
объема и скорости обращения информации в современном обще-
стве, которую должен воспринять, хранить и использовать чело-
век в процессе своей трудовой деятельности (Гендина и др., 2006).
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2. Îñíîâíûå ïðîáëåìû â óñëîâèÿõ
èíôîðìàöèîííîãî êðèçèñà

Следствием информационного взрыва явился информационный
кризис – противоречие между быстровозрастающими объемами
потоков информации и ограниченными возможностями челове-
ка: скорость восприятия информации человеком (например, ско-
рость чтения) сегодня такая же, как и тысячи лет назад, и увели-
чить ее кардинально невозможно. Так, например, ученые, тратя
на информационную деятельность до 50% своего рабочего вре-
мени, в состоянии ознакомиться не более чем с 10–12% публи-
каций, вышедших за год даже по самой узкой специальности. В
результате существенно снижается эффективность использова-
ния информации как важнейшего ресурса. В ежедневно появля-
ющемся новом потоке информации ориентироваться становится
все труднее. Подчас выгоднее создавать новый материальный или
интеллектуальный продукт, нежели вести поиск аналога, сделан-
ного ранее.

Серьезные проблемы информационный кризис породил в сфе-
ре образования, обострив вопрос об информационных перегруз-
ках учащихся и необходимости поиска кардинальных средств
повышения эффективности и безопасности работы с информаци-
ей при освоении образовательных программ в системах общего и
профессионального образования.

Появление глобальных сетей, в частности Интернета, ак-
кумулирующих сверхбольшие объемы информации, породи-
ло целый ряд других проблем, давших основание говорить о
новом этапе информационного кризиса или даже о новом ин-
формационном кризисе. Количество новостных сообщений, пу-
бликуемых в сети Интернет во всем мире, превышает 1 000 000
в сутки. Крупнейшие сетевые интеграторы новостей обрабаты-
вают ежесуточно десятки тысяч сообщений. Отрицательные
следствия резкого роста объемов информации усугубляются
такими типичными для коммуникаций начала ХХI в. явлени-
ями, как непропорциональный рост «информационного шума»
ввиду слабой структурированности информации; появление
«паразитной» информации (спам); несоответствие формально
релевантной (уместной, относящейся к делу) информации дей-
ствительным потребностям; многократное дублирование инфо-
рмации (публикация одного и того же сообщения в разных из-
даниях).
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Работа со сверхбольшими массивами информации выявила
принципиальное изменение отношения пользователей к такому
важнейшему показателю информационного поиска, как полно-
та: в условиях поиска в сверхбольших массивах информации тре-
бование полноты выдачи перестает быть актуальным. Например,
в поисковой машине Altavista 98% потребителей просматрива-
ют только первые 10 выданных документов (Гендина и др., 2006).

3. Äåôèíèòèâíûå îñíîâû èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû

Создание и использование информации, ставшее неотъемлемой
частью культуры человечества, вызвало к жизни такое много-
уровневое и комплексное понятие, как «информационная куль-
тура». Эволюция этого понятия свидетельствует о его видоизме-
нении и расширении наряду с такими смежными понятиями, как
«библиотечно-библиографическая культура», «культура чте-
ния», «компьютерная грамотность».

Библиотечно-библиографическая культура – комплекс
знаний, умений, навыков читателя, обеспечивающих эффектив-
ное использование справочно-библиографического аппарата и
фонда библиотеки. Она включает знания о структуре библиотеч-
ного фонда, составе библиотечных каталогов, картотек, библио-
графических пособий, правилах пользования библиотеками;
умения найти в библиографических пособиях, каталогах и кар-
тотеках необходимые источники информации.

Культура чтения – составная часть общей культуры лич-
ности, представляющая собой комплекс навыков работы с кни-
гой, включающий осознанный выбор тематики, систематичность
и последовательность чтения, умение применять рациональные
приемы чтения, максимально усваивать и глубоко воспринимать
прочитанное, бережно обращаться с произведениями печати.

Компьютерная грамотность – это знания, умения и навыки
в области информатики, необходимые каждому человеку для эф-
фективного использования в своей деятельности компьютерных тех-
нологий.

Кроме этого, в структуру информационной культуры входят
элементы следующих культур: коммуникативной (культуры обще-
ния); лексической (языковой, культуры письма и оформления де-
ловой документации); интеллектуальной (культуры научно-иссле-
довательского и умственного труда); информационно-правовой; ми-
ровоззренческой и нравственной (Сотникова, эл. ресурс).
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Все компоненты информационной культуры взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Информационная культура в широком
смысле – это совокупность принципов и реальных механизмов,
обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических и на-
циональных культур, их соединение в общий опыт человечест-
ва. В узком смысле слова – это оптимальные способы обращения
со знаками, данными, информацией и представление их заинте-
ресованному потребителю для решения теоретических и практи-
ческих задач; механизмы совершенствования технических сред
производства, хранения и передачи информации; развитие сис-
темы обучения, подготовки человека к эффективному использо-
ванию информационных средств и информации (Виноградов и
др., 1991).

Существует множество определений понятия «информацион-
ная культура» (табл. 1) (Гендина и др., 2006; Сотникова, эл. ре-
сурс; Пронина, эл. ресурс).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что по-
нятие «информационная культура» имеет множество интерпре-
таций, различных по объему и широте включенных компонен-
тов. Это объясняется междисциплинарностью данного термина,
что обусловливает возникновение интереса со стороны различ-
ных сфер научного знания: информатики, культурологии, пси-
хологии, педагогики и проч.

По мнению авторов, под информационной культурой сле-
дует понимать составляющую общей человеческой культуры, на-
правленную на эффективное освоение информационного про-
странства путем формирования и развития информационных
качеств личности, основанных на ценностных представлениях.

Данному подходу близки научные разработки Н.И. Гендиной,
Н.И. Колковой, Г.А. Стародубовой, Ю.В. Уленко, которые пола-
гают, что информационная культура  личности – одна из состав-
ляющих общей культуры человека; совокупность информацион-
ного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечиваю-
щих целенаправленную самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению индивидуальных информационных
потребностей с использованием как традиционных, так и новых
информационных технологий. Является важнейшим фактором
успешной профессиональной и непрофессиональной деятельно-
сти, а также социальной защищенности личности в информаци-
онном обществе. Таким образом, информационная культура
личности представляет собой совокупность информационного
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Таблица 1. Денифитивный анализ понятия «информационная куль-
тура»

Автор/источник Определение «информационной культуры» 

Толковый сло –  
варь по основам 
информационной 
деятельности 

Уровень информатизации, степень его освоения и качество 
использования человеком; владение средствами и 
методами информатики; составной частью информационной 
культуры является компьютерная грамотность 

С. Зубов Систематизированная совокупность знаний, умений, 
навыков, обеспечивающая оптимальное осуществление 
индивидуальной информационной деятельности, 
направленной на удовлетворение как профессиональных, 
так и непрофессиональных потребностей 

Э.П. Семенюк Информационная компонента человеческой культуры в 
целом, объективно характеризующая уровень всех 
существующих в обществе информационных процессов и 
существующих информационных отношений 

Е.А. Сотникова Систематизированная совокупность знаний, умений, 
навыков, направленных на удовлетворение информа-
ционных потребностей, возникающих в ходе учебной, 
научно-познавательной и иных видов деятельности 

А.А. Гречихин Информационная деятельность аксиологического 
характера, то есть обусловленная ценностями культуры 

Е.А. Медведева 

 

Уровень знаний, позволяющий человеку свободно 
ориентироваться в информационном пространстве, 
участвовать в его формировании и способствовать 
информационному взаимодействию 

Э.И. Хитарова И. Н Область культуры, связанная с функционированием 
информации в обществе и формированием 
информационных качеств личности 

Н.А. Сляднева А. Методика, методология и мировоззрение общества эпохи 
информатизации 

мировоззрения, информационной грамотности (поиск, обработ-
ка, критическая оценка, творческое использование информации)
и грамотности в области информационно-коммуникационных
технологий (Гендина и др., 2006).

Критериями информационной грамотности человека можно
считать его умение адекватно формулировать свою потребность
в информации, эффективно осуществлять поиск нужной инфор-
мации во всей совокупности информационных ресурсов, перера-
батывать информацию и создавать качественно новую, вести ин-
дивидуальные информационно-поисковые системы, а также спо-
собность к информационному общению и компьютерную грамот-
ность (Пронина, эл. ресурс).
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Особый интерес представляет такой элемент информационной
культуры, как информационное мировоззрение, то есть система
взглядов человека на мир информации и свое место в нем. Инфор-
мационное мировоззрение включает в себя убеждения, идеалы,
принципы познания и деятельности. Эта система выражается в цен-
ностях образа жизни личности, социальной группы и общества в
целом в век информации. Информационное мировоззрение тесно
связано с мотивацией деятельности человека, которая обусловли-
вает успешность его информационной подготовки (Гендина и др.,
2006).

Информационную культуру можно рассматривать как двух-

компонентную структуру, состоящую из ядра и защитного по-
яса. К ядру мы относим систему информационных ценностей, ин-
формационных норм, информационных знаний, информационных
значений и символов. В качестве защитного пояса выступают уме-
ния и навыки информационной деятельности, развитое восприя-
тие информации. Тогда пояс выполняет следующие функции: са-
мосохранения, интеграции, достижения цели, адаптации. Функ-
ции же ядра – социально-регулятивная, коммуникативно-репро-
дуктивная, ценностно-ориентационная. В целом информационная
культура как система выполняет защитную, креативную, комму-
никативную, сигнификативную, нормативную функции и являе-
тся стандартом информационного поведения и информационно-

го образа жизни. Культурная среда и культурное пространство
побуждают пользователя постоянно оценивать свои знания и зна-
ния, зафиксированные в инфосфере, диагностировать себя как
создателя и потребителя информации, осознать складывающую-
ся информационную ситуацию. Факторами развития информа-
ционной культуры являются система образования, определяющая
общий уровень интеллектуального развития людей; информаци-
онная инфраструктура общества; демократизация общества; раз-
витие экономики (Пронина, эл. ресурс).

4. Èíôîðìàöèîííîå îáðàçîâàíèå
êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû

По мнению В.М. Гееца, научные разработки, которые будут отве-
чать технологическому укладу производства и системе управле-
ния, базирующейся на информационно-коммуникационных тех-
нологиях, станут производительной силой только в случае их
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непрерывной массовой трансформации в повседневное знание.
Это произойдет, когда развитие новых и применение накоплен-
ных научных знаний превратится в обычную (будничную)
деятельность людей (Социально-экономические, 2005).

Массовое повышение информационной культуры общества
возможно лишь при организации специального обучения совре-
менных потребителей информации, то есть при организации ин-

формационного образования. Информационное образование
гарантирует человеку реальный доступ к информационным ре-
сурсам и культурным ценностям, сосредоточенным в библиоте-
ках, информационных центрах, архивах, музеях мира. Наличие
информационной культуры так же необходимо, как и наличие
компьютеров и каналов связи – непременных атрибутов инфор-
мационного общества.

Качественно новыми чертами, характеризующими инноваци-
онную парадигму образования, являются ориентация на приори-
тет развивающейся личности, переход от репродуктивной моде-
ли образования к продуктивной, гуманистической, культуро-
ориентированной; многоукладность и вариативность, деятель-
ностный характер образования.

Важнейшей составляющей новой парадигмы образования ста-
ла идея непрерывного образования, охватывающего все формы,
типы и уровни образования, выходящего далеко за рамки так на-
зываемого формального образования. Реализация идеи непрерыв-
ного образования направлена на преодоление основного противо-
речия современной системы образования – между стремительны-
ми темпами роста знаний в современном мире и ограниченными
возможностями их усвоения человеком в период обучения.

Новая образовательная парадигма – это своего рода страте-
гия «образования для будущего». Суть новой парадигмы образо-
вания характеризуется следующими особенностями:

 смещением основного акцента с усвоения значительных объе-
мов информации, накопленной впрок, на овладение способа-
ми непрерывного приобретения новых знаний и умение учить-
ся самостоятельно;

 освоением навыков работы с любой информацией, с разнород-
ными, противоречивыми данными, формированием навыков
самостоятельного (критичного), а не репродуктивного типа
мышления;

 дополнением традиционного принципа «формировать профес-
сиональные знания, умения и навыки» принципом «форми-
ровать профессиональную компетентность».
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Если сущность старой парадигмы образования выражалась в
лозунге «Образование – на всю жизнь», то новая образователь-
ная парадигма – это своего рода стратегия образования для буду-
щего, лозунг которой – «Образование в течение всей жизни» (Ген-
дина и др., 2006).

5. Îñíîâû ýòè÷åñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ
â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå

К числу составляющих, которые определяют интеллектуальный
уровень общества, относят ресурсы знаний, которые материа-
лизованы в основном капитале и определяют, с одной стороны,
материальную культуру производства, а с другой – уровень и
культуру потребления произведенных товаров. Важной состав-
ляющей ресурсов знаний является уровень культуры и духов-
ности населения, который может быть задействован в создании,
овладении и использовании современных технологий, особен-
но имеющих техногенно опасный характер. Указанная пробле-
ма со временем может возникнуть и в Украине, если процессу
модернизации общества и экономики будет присущ технокра-
тический характер, а социальной стороне будущих преобразо-
ваний на пути к экономике и обществу знаний не будет уделено
достаточного внимания. Существует опасность того, что  преоб-
разования в сфере социального проектирования реальности бу-
дут иметь фрагментарный или стихийный характер. Таким об-
разом, процесс перехода к обществу и экономике знаний – это
прежде всего социальный и в то же время технократический
процесс (в смысле инновационности) (Социально-экономичес-
кие, 2005).

Благополучие человека будущего зависит от ежеминутного
поведения миллиардов жителей планеты в настоящем и всегда
будет держаться на внутренних этических устоях и запретах кон-
кретных людей, их способности находить компромисс между сво-
ими эгоистическими интересами и заботой о будущих поколени-
ях. Нравственные аспекты, которые на протяжении многих ве-
ков оставались предметом исследования отдельных философов,
превращаются в необходимые условия выживания всего челове-
чества на нынешнем рубеже тысячелетий при переходе челове-
ческой цивилизации от индустриального к информационному
обществу. По мнению С. Лазарева «Этика – это роскошь вчера,
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необходимость сегодня, единственное условие для выживания
завтра» (Мельник и др., 2001).

И. Барбур в работе (Барбур, 1998) демонстрирует приоритет-
ность ценностных установок при использовании компьютерной
техники на множестве примеров. «Автоматизацию можно
использовать для вытеснения рабочих в сферу неквалифициро-
ванного труда. Кроме того, она может сопровождаться планами
переквалификации и оборота рабочей силы, принимаемыми при
участии самих рабочих. В зависимости от выбранной стратегии
компьютеры могут способствовать и централизации, и децент-
рализации организации управления. Коммуникационные спут-
ники могут вести к культурному империализму, а могут служить
целям культуры и развития стран «третьего мира».

Информатизация как интеллектуально-гуманистическая пе-
рестройка жизнедеятельности человека и общества на основе
все более полного использования информации как ресурса раз-
вития резко повысила значимость становления и развития ин-
формационной культуры человека. Информационная культура
общества и личности должна обеспечивать возможность непре-
рывного образования человека и повышения его ответственнос-
ти за принимаемые решения. В первом случае информационная
культура выступает средством социальной защиты личности,
способной к постоянному наращиванию знаний, изменению сфе-
ры деятельности, регулированию собственного поведения на ос-
нове всестороннего анализа ситуации. Во втором – информаци-
онная культура является средством защиты общества от непро-
думанных действий человека, гарантом того, что в любой сфере
(социальной, экономической, технологической и т.д.) решения
принимаются лишь после глубокого анализа всей имеющейся
информации. Информационная культура может служить интег-
ральным показателем уровня развития общества и индивида. Она
является важнейшим движущим фактором этого развития. Ин-
формационная культура – условие устойчивого и безопасного
развития в принципиально новом культурно-образовательном
пространстве (Пронина, эл. ресурс).

Этическое мировоззрение в информационную эпоху должно
отражать общечеловеческие ценности (добро, справедливость,
ответственность), человеческие права (на доступ к информации,
на участие в принятии решений, на содержательный труд) и спо-
собствовать гуманизации информационной среды.



758 Êàðèíöåâà À.È., Ðîäèîíîâ Ì.Ê., Áóðëàêîâà È.Ì.

6. «Ýêîëîãèçàöèÿ» êóëüòóðû
êàê íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû

Еще одной важной культурологической характеристикой совре-
менности является тенденция «экологизации» культуры. Куль-
тура вступает в новый экологический этап своего развития. Эко-
логизация культуры – это переход к экологически ориентирован-
ной культуре (экологическая культура), дающей возможность
человеку сохранить среду своего обитания и выжить физически
и духовно. На первый план выдвигается антропологическое из-
мерение культуры. Культура должна обеспечить целостность
человека, его здоровье и счастье в условиях, когда немало фак-
торов научно-технического и социального развития разрушают
эту целостность, отрицательно влияют на здоровье человека, ме-
шают достижению его счастья. Урбанизация, искусственная сре-
да обитания отрывают человека от природы; убыстряющийся
ритм жизни нарушает его физическое и психическое равновесие.
Можно считать, что сохранение природной среды и человека как
части природы – одна из новых функций культуры. Эта функ-
ция тесно связана с другой, не менее важной, которая возникает
в процессе эволюции индустриального общества к информаци-
онному – функция адаптации к динамически изменяющейся
информационной среде. Потоки информации утомляют челове-
ка, множественность контактов деформирует его эмоциональное
развитие. В данном аспекте культура, призванная сохранить
«экологию человека» как части природы, должна стать факто-
ром воссоединения человека и природы, общества и природы,
распространения новых знаний, ценностей и норм поведения (Со-
рокина, эл. ресурс).

Çàêëþ÷åíèå

История информационной культуры человечества насчитывает
тысячелетия и тесно связана базовыми мировоззренческими по-
зициями людей. В настоящее время в результате лавинообраз-
ного увеличения объема и скорости обращения информации в
обществе возник информационный взрыв, который приобрел за-
кономерные черты информационного кризиса – противоречия
между быстровозрастающими объемами потоков информации и
ограниченными возможностями человека.
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Необходимость дальнейшего развития концепции информа-
ционной культуры привела к научно-терминологическому ана-
лизу понятия «информационная культура», а также сопряжен-
ного терминологического аппарата. В результате анализа выде-
лены такие компоненты определений «информационной культу-
ры», как ценности культуры и деятельность, направленная на
освоение информационного пространства.

Анализ структуры информационной культуры показал, что
она рассматривается как двухкомпонентная структура, состоя-
щая из ядра (информационные ценности, информационные нор-
мы, информационные знания, информационные значения и си-
мволы) и защитного пояса (умения и навыки информационной
деятельности, развитое восприятие информации). Также было
определено, что в целом информационная культура как система
выполняет защитную, креативную, коммуникативную, сигнифи-
кативную, нормативную функции и является стандартом инфор-
мационного поведения и информационного образа жизни.

Массовое повышение информационной культуры общества
возможно лишь при организации специального обучения совре-
менных потребителей информации, то есть при организации ин-
формационного образования. Информационное образование га-
рантирует человеку реальный доступ к информационным ресур-
сам, культурным ценностям и отличается качественно новыми
чертами (переход от репродуктивной модели образования к про-
дуктивной, гуманистической, культуроориентированной; много-
укладность и вариативность, деятельностный характер образо-
вания).

Компонент «мировоззрение» в концепции «информационной
культуры» является наиболее фундаментальным. Этические цен-
ности мотивируют человека использовать информацию, не раз-
рушая существующий тысячелетиями мир. Этическое мировоз-
зрение в информационную эпоху должно отражать общечелове-
ческие ценности (добро, справедливость, ответственность), чело-
веческие права (на доступ к информации, на участие в принятии
решений, на содержательный труд) и способствовать гуманиза-
ции информационной среды.

«Экологизация» культуры как направление развития ин-
формационной культуры призвана обеспечить целостность,
здоровье и счастье человека, а также воссоединить человека и
природу.
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