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ка; исследование взглядов преподавателей 
относительно факторов, которые вносят вклад 
в удовлетворение учеников. 

Использовалось анкетирование, полу- 
структурированное интервьюирование, а так- 
же статистическая обработка для получения 
выборки и проведения количественной и ка- 
чественной обработки информации. 

Результат статистического анализа по- 
казал, что три основных характеристики 
учащихся, а именно, образовательный уро- 
вень, готовность к онлайн-космическому 
обучению, локус контроля, показали суще- 
ственную связь с параметром удовлетво- 
ренности. 

Было проведено также интервьюирование 
с преподавателями для получения результатов 
качественного анализа. 

Итак, был получен следующий резуль- 
тат: интернальный локус-контроля (приня- 
тие ответственности за собственные по- 
ступки, события жизни) является наиболее 
значимым с чувством удовлетворения от 
обучения. 
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В статье обосновывается необходимость формирования информационной культуры будущего 
специалиста в условиях изменяющейся внешней информационной среды. Раскрывается содержание 
структурных компонентов информационной культуры. Рассматриваются метазнания, под которыми 
понимаются знания, данные, сведения о механизмах деятельности, ее структуре. Специалист, вла- 
деющий метазнаниями, успешно, рационально и оперативно осуществляет информационную деятель- 
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ность, которая занимает значительное время в любой профессиональной деятельности. Обосновыва- 
ется значимость метаумений, позволяющих будущему специалисту быстро адаптироваться в условиях 
устаревания знаний. 

Ключевые слова: информационная культура, высшее образование, вызовы информационной сре- 
ды, метазнания, метаумения 

 
 

В современных условиях успех профес- 
сиональной деятельности человека во многом 
определяется уровнем овладения им культу- 
ры, свойственной информационному общест- 
ву, обществу знаний. От этого зависят воз- 
можности его адаптации к быстро меняю- 
щимся требованиям и эффективность процес- 
са социализации, выбор сферы деятельности, 
отрасли знания и профессии. Сегодня человек 
существует в динамично развивающейся ин- 
формационной среде, которая изменилась и 
количественно, и качественно. Поэтому он 
сталкивается с новыми информационными 
вызовами: информационной агрессией и ин- 
формационными войнами, информационной 
перегрузкой и информационной усталостью, 
информационным прессингом и т. д. [1; 2]. 
Человек, который занимается профессиональ- 
ной деятельностью, должен в условиях ин- 
формационного общества обладать высоким 
уровнем информационной культуры. 

Культура специалиста, являясь выраже- 
нием всей системы социально значимых лич- 
ностных качеств, реализуется и проявляется в 
его индивидуальной деятельности, которая 
может быть многогранной: например, сочета- 
ние общественной, профессиональной, науч- 
ной и др. В этом случае культура специалиста 
представляет собой итог качественного разви- 
тия знаний, интересов, убеждений, норм дея- 
тельности и социальных чувств и норм. В то- 
же время система знаний и интересов образу- 
ет кругозор личности. Данный кругозор фор- 
мируется на базе информационного знания, 
показателем которого служит тезаурус лично- 
сти, то есть активно действующий понятий- 
ный запас. Тезаурус активно формируется в 
рамках организованного образования, значи- 
тельное расширение происходит именно в 
рамках профессионального образования. 

Система убеждений образует мировоз- 
зренческий уровень культуры личности, кото- 
рый формируется на базе интересов, предпоч- 
тений, ценностных ориентаций в процессе 
аксиологической деятельности, рефлексии, 
формирования самосознания. В условиях ин- 
формационного   общества   формируется   ин- 

 
формационное мировоззрение. По мере фор- 
мирования специалиста происходит осознание 
значения информации для его профессио- 
нальной деятельности и жизнедеятельности в 
целом. Формируются информационные уста- 
новки, бурно развиваются информационные 
потребности на базе развития информацион- 
ных интересов и предпочтений [3]. 

Система знаний, трансформируясь, обра- 
зует уровень практической деятельности. Как 
правило, уровень повышается, опираясь на 
базу социальных потребностей и установок в 
процессе  накопления  и   реализации   опыта. 
В качестве показателя, индикатора можно ис- 
пользовать продуктивность деятельности. 

Система индивидуальных норм информа- 
ционного поведения и освоенных форм и ме- 
тодов информационной деятельности образу- 
ет уровень регуляции социального поведения 
личности. На него оказывают влияние куль- 
турные (информационные) образцы и прин- 
ципы поведения через различные формы об- 
щения и самовоспитания. В целом они реали- 
зуются в поведении и развитии творческой 
активности. 

Система социальных чувств образует уро- 
вень эмоциональной культуры, который фор- 
мируется на основе переживаний, процессов 
деятельности и поведения личности и реализу- 
ется в эмоциональной активности. В этом слу- 
чае информация и ее проявления выступают и 
фактором, и причиной, и мотивом, и триггером 
проявления эмоциональной культуры. 

Таким образом, культура, в том числе 
информационная культура, специалиста явля- 
ется интегральным показателем его способно- 
стей, она складывается в единстве и взаимо- 
действии всех составляющих ее элементов. 
Каждый компонент общей культуры специа- 
листа находится под влиянием его профес- 
сиональной деятельности [4]. Информацион- 
ная культура, являясь частью культуры спе- 
циалиста, одновременно выступает базой раз- 
вития других компонентов. 

В системе знаний специалиста можно вы- 
делить два компонента. Первый компонент 
связан  с  выполнением  конкретных действий, 
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поэтому его нельзя рассматривать как базо- 
вый показатель уровня развития способностей 
специалиста. Для определения уровня про- 
фессиональной компетентности специалиста 
используют второй компонент – метазнания 
(термин активно используется с 80-х гг. 20 в.). 
Под метазнаниями понимают знания, данные, 
сведения о механизмах деятельности, ее 
структуре, умение обучаться, успешно усваи- 
вать правила любой деятельности. Метазна- 
ния и определяют уровень профессиональных 
способностей специалиста. Глубокие метаз- 
нания характеризуют его мастерство, возмож- 
ности быстрой адаптации, что особенно це- 
ниться в современных условиях. Специалист, 
владеющий метазнаниями, успешно, рацио- 
нально и оперативно осуществляет информа- 
ционную деятельность, которая занимает зна- 
чительное время в любой профессиональной 
деятельности. 

Следовательно, основы профессиональ- 
ной и общей культуры специалиста склады- 
ваются в результате всесторонней подготовки, 
которая включает: 

 фундаментальную методологическую, 
мировоззренческую и широкую гуманитарную 
подготовку; 

 теоретическую и практическую 
подготовку по профилирующим дисциплинам 
по конкретной специальности или направле- 
нию подготовки; 

 подготовку в области научно- 
исследовательской и опытно-конструкторской 
работы, формирование умений и навыков 
самостоятельной творческой деятельности. 

Анализ показывает, что в данной струк- 
туре профессиональной культуры ведущим 
компонентом являются метазнания. 

В процессе обучения в вузе студент при- 
обретает специальные знания, умения и навы- 
ки, формируются общекультурные и профес- 
сиональные компетенции, необходимые в бу- 
дущей профессиональной деятельности. Од- 
нако сегодня содержание обучения не исчер- 
пывается содержанием процесса усвоения 
конкретных систем знаний (что особенно про- 
слеживается в государственных образова- 
тельных стандартах третьего поколения). Оно 
включает элементы знания о знаниях, озна- 
комление с общими характеристиками знаний 
независимо от их предметного содержания. 
Такой  подход  способствует  более эффектив- 

ному и оперативному усвоению учебного ма- 
териала и любой другой информации. 

Для будущего специалиста целесообразно 
знакомиться с основными характеристиками 
структуры научных знаний на базе изучаемых 
дисциплин. Главное – усвоить способы и 
средства получения знаний и формирования 
умений и навыков, которые имеют обобщен- 
ный характер, частично независимый от 
предметного содержания. Таким образом, 
уровень метазнаний и метаумений является 
определяющим фактором для формирования 
информационной культуры специалиста и 
культуры в целом. Сформированные и посто- 
янно пополняемые метазнания, активно раз- 
вивающиеся метаумения позволяют студента, 
а затем и специалисту быстро адаптироваться 
в условиях устаревания знаний (по ряду от- 
раслей период распада компетентности про- 
исходит в течение 2-5 лет), смены научно- 
технической парадигмы, технологий, нарас- 
тающего объема информации и успешно вы- 
рабатывать новые решения. 

Одной из важных характеристик системы 
метазнаний и метаумений специалиста стано- 
вится гибкий подход к использованию раз- 
личной информации, взаимосвязь общенауч- 
ного, методологического, гуманитарного, ес- 
тественного, технического и специального 
знания, практическое овладением приемами 
творчества. Поэтому метазнания рассматри- 
вают как методологию информационного 
оперирования. Если сегодня информацион- 
ный компонент является основным в любом 
виде деятельности, то оперирование инфор- 
мацией является основной методологией дея- 
тельности специалиста в целом и любых ее 
разновидностей [5]. Ее значение и место мо- 
жет быть различным в зависимости от того, 
является ли оперирование информацией 
предметом профессиональной деятельности 
(например, подготовка специалистов инфор- 
мационной сферы) или служит способом, эф- 
фективным средством ее осуществления. Ис- 
ходя из выше сказанного, информационная 
культура связана с метазнаниями и метауме- 
ниями современного специалиста, выступает 
методологической основой получения знаний  
и успешного осуществления профессиональ- 
ной деятельности. 

Информационная культура трактуется как 
полифункциональная   структура,  объединяю- 
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щая взаимосвязанные составляющие: аксио- 
логическую, коммуникативно-этическую, ин- 
теллектуально-познавательную, прикладную, 
прогностическую, эргономическую и право- 
вую. В современной подготовке специалистов 
по всем направлениям выделена и информа- 
ционная компетентность. 
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