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В статье анализируется развитие понятия «информационная культура» в ин-
формационном обществе знаний в условиях глобализации информационного прост
ранства, в котором роль образования и вместе с ним и информационной культуры 
личности неуклонно растет и изменяется.
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Для наилучшего функционирования управленческих организа-
ций всех уровней, в том числе и максимального использования 
человеческих ресурсов процесса управления, необходим высо-

кий уровень профессионализма государственного управленческого аппарата. 
В связи с этим значительно усиливается важность исследования информа
ционной культуры государственных служащих.

Понятие «информационная культура» является сложным и многозначным 
явлением, исследованием которого занимаются представители самых разно-
образных областей: культурологии, политики, экономики, философии, педа-
гогики, информатики и др. Главная проблема связана с наличием множест ва 
значений самого понятия «информационная культура», которое вызва но поли
семией находящихся в его основе базовых понятий «информация» и «культу-
ра». Использование этого термина осложняется также наличием множества 
схожих, но не одинаковых по смыслу понятий: «культура чтения», «библио
течнобиблиографическая грамотность», «информационная грамотность», 
«компьютерная грамотность» и др. В связи с этим появилось множество раз-
личных, иногда диаметрально противоположных (гуманитарного и техниче-
ского) подходов к трактовке понятия информационной культуры. Также и ин-
формационная культура общества не предстает неким неизменным понятием, 
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так как уровень развития общества и используемые им технологии опреде
ляют требования и к уровню информационной культуры.

В исследованиях различных авторов современное общество на данном 
этапе развития наиболее часто определяется как «информационное», хотя не-
редко встречается формулировка «общество знаний». Общество знаний от-
личается от информационного общества тем, что оно служит для преобразо-
вания информации в ресурсы, которые позволяют обществу принимать эф-
фективные меры и решения, в то время как общество информационное скорее 
характеризуется только получением и распространением исходных данных. 
Но так как человечество не просто аккумулирует информацию или исполь
зует знания, а выполняет эти процессы параллельно, то наиболее разумно 
объе динение этих понятий и следует говорить об «информационном обществе 
знаний». В таком обществе как информация, так и знание имеют основопо-
лагающее значение для политики, экономики, культуры. В информационном 
обществе знаний в условиях глобализации информационного пространства 
роль образования и вместе с ним и роль информационной культуры личности 
неуклонно растет и изменяется. Современные технологии позволяют полу-
чать информацию и развивать знания в любое время и в любом месте, если 
есть неограниченный доступ к сети Интернет. 

Однако такая возможность для всех членов общества производить и ис-
пользовать данные в глобальном масштабе не обязательно приводит к транс-
формации полученных данных в новые знания. Современные средства массо-
вой информации обеспечивают, казалось бы, бесконечное количество инфор-
мации, но ведь информация сама по себе не создает знания. Для получения 
знания требуются когнитивные способности, умение ориентироваться в ин-
формационном потоке, осмысление и понимание информации, необходим 
критический анализ информации, позволяющий отличать полезную информа-
цию от бесполезной информации. При отсутствии рефлексии и критического 
мышления информация может фактически стать «незнанием», то есть являть-
ся ложной или неточной. В этих условиях умение учиться является одним 
из наиболее важных инструментов профессионализации государственного 
служащего. Способность находить, классифицировать и сортировать инфор-
мацию является неотъемлемой частью компетентного управленца с высоким 
уровнем информационной культуры. 

В современной научной литературе многоаспектное понятие «информа
ционная культура» рассматривается Б.С. Гершунским, Н.И. Гендиной, Э.Г. Юди-
ным, И.В. Блауберг, Е.П. Белинской, Г.А. Бордовским, Н.И. Колковой, И.Л. Ски-
пор, Ю.А. Акуниной, Е.И. Григорьевой, И.А. Герасимовой и многими другими 
в различных ракурсах в зависимости от выбранного методологического подхода. 
В рамках данного исследования влияния информационной культуры на профес-
сионализацию государственных служащих наиболее целесообразно использовать 
социальнокультурный подход, суть которого заключается в гармонизации духов-
ного мира государственного служащего в процессе получения профессионально 
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значимой информации, в умении управленческого персонала адаптироваться 
в динамично меняющихся экономических, политических, общекультурных усло-
виях, в способности самостоятельно интерпретировать и критически анализиро-
вать полученную информацию и в выборе видов социальнокультурной деятель-
ности в информационном обществе знаний.

При таком подходе явление информационной культуры обладает рядом 
функций, таких как:

• познавательная, которая прослеживается через самообразование;
•  культурноисторическая, включающая изучение, обобщение и транс-

ляцию жизненного культурного, а также профессионального опыта; 
•  воспитательная, направленная на овладение знанием общечеловече-

ских ценностей и норм поведения;
•  информационнокоммуникативная, которая обеспечивает согласован-

ность действий субъектов в конкретных социокультурных условиях;
•  регулятивная, которая основана на формировании этических норм 

и правил поведения через овладение принятых обществом стандартов 
поведения;

•  аналитическая — представляет собой умение адаптировать данные 
к собственным профессиональным потребностям;

•  культуротворческая функция, она помогает развивать творческий 
потенциал в социокультурной сфере с помощью коммуникации.

Таким образом, развитие информационной культуры государственных слу-
жащих является целенаправленным системным социокультурным процессом 
приобретения новых информационных знаний, умений и навыков, а также это 
путь совершенствования уже сформированных компетенций, которые успешно 
обеспечивают приспособление персонала к динамично изменяющимся усло
виям административноуправленческой работы.
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S.S. Brazhnikova

Development of The Concept “Information Culture” 
within the Framework of Professional Training of State Employees

The article analyzes the development of the concept “information culture” in the infor-
mation society of knowledge in the context of the globalization of the information space, 
where the role of education and, and along with it the information culture of an individual 
is steadily growing and changing.

Keywords: information culture; professional training of civil servants; education; 
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