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В настоящей статье в качестве объекта рассматривается развитие цифровой информационной культуры 
как педагогический процесс на уровне принципов. Целью исследования предстаёт обзор соответствую-
щих принципов с содержательным обоснованием их применимости с учётом специфики информационной 
деятельности. Основными задачами исследования выступает дифференциация дидактических и вос-
питательных принципов, а также общих и частных принципов с выявлением их взаимосвязи на данной 
основе. Актуальность работы обусловлена увеличением удельного веса информационной деятельности 
в условиях цифровизации, а новизна – восполнением пробела исследования цифровой проблематики на 
сугубо теоретическом уровне с применением аналитического подхода в противовес традиционно при-
нятому остенсивному, свойственному практическим работам методического толка. В результате ис-
следования автор приходит к выводу о слиянии дидактической и воспитательной плоскостей в призме 
информационной культуры на уровне принципов как педагогических единиц высокого порядка, а также 
об обоснованности частных принципов, берущих свои истоки от общих положений теоретической педа-
гогики с содержательным уточнением в сторону специфики цифровой информационной деятельности.
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Введение: теоретико-методологическое обоснование исследования

В предыдущих номерах журнала (2023–2024) нами была опубликована серия статей по пробле-
мам развития информационной культуры личности в условиях цифровизации. Эти условия 

предполагают переход множества информационных взаимодействий из традиционных форм в сетевой 
цифровой формат. Этот процесс стал основным социальным трендом последних 15–20 лет, при этом 
сложно сказать, будет ли он набирать мощность далее, поскольку цифровое насыщение сознания уже 
достигло очень высокого уровня и, вероятно, приближается к пределу, что, в частности, было обосно-
вано нами в упомянутых статьях.

В подобных условиях актуализируются вопросы информационной культуры, которая, как и лю-
бые социальные явления, рассматривается в цифровой парадигме. Актуализация информационной 
культуры сегодня происходит не на количественном, а на качественном уровне. Действительно, вопро-
сы информационной культуры были очень тщательно проработаны в XX веке в эпоху информатизации 
как на уровне социума в целом (Р.Ф. Абдеев, В.Л. Иноземцев, А.И. Ракитов и др.) [1–3], так и на уровне 
личности, то есть в педагогическом разрезе (Г.А. Воробьёв, И.Я. Лернер, А.П. Суханов и др.) [4–6].

Очевидно, развитие личности предполагает работу с информацией, следовательно, информаци-
онные умения и навыки были актуальны в любую эпоху. На основе этого понимания в условиях чет-
вёртой информационной революции во многом благодаря вкладу упомянутых советских учёных сфор-
мировалось системное представление об информационной культуре как интегративном качестве, удов-
летворяющем, с методологической точки зрения, вариативности информационных ситуаций и задач, с 
которыми стал сталкиваться человек.

Качественная актуализация исследуемого нами феномена предполагает то, что к настоящему мо-
менту наблюдаются явные предпосылки формирования цифровой информационной культуры как но-
вого видового свойства личности при общей его родовой сущности с информационной культурой в 
традиционном понимании этого термина.

В этом контексте результатом исследований, опубликованных нами в предыдущих номерах дан-
ного журнала, стало понимание содержания цифровой информационной культуры, в котором наряду с 
функциональными качествами выделяются качества мировоззренческие, предполагающие отношения 
и установки человека относительно современных условий цифрового мира, в которых наблюдается 
не просто изобилие, но и откровенный переизбыток информации, а также снижение удельного веса 
качественной информации. В частности, нами был сделан вывод, что именно мировоззренческий ком-
понент отличает информационную культуру от информационной компетенции, столь активно исследу-
емой в 2010-е годы, в условиях внедрения компетентностного подхода в образование.

Так, на наш взгляд, назрело противоречие между акцентом на компетенцию, предполагающую 
прагматичность, ситуативность, эффективность, результативность и прочие «сиюминутные» параме-
тры деятельности и традиционным для нашего образования пониманием культуры как личностно-обу-
словленного, системного, перманентного свойства человека, служащего интеллектуальной и духовной 
почвой для развития конкретных, необходимых, согласно профессиональной, социальной и жизненной 
ситуации, умений и навыков.

В этом смысле рассмотрение информационной культуры в цифровой парадигме представляется 
перспективным как с точки зрения диалектики диалога доцифровой и цифровой эпох, так и в практиче-
ском плане с учётом увеличения удельного веса информационной деятельности (как когнитивной, так 
и коммуникативной) в постиндустриальном мире.

В отличие от компетенций, которые по своей природе являются объектами в основном дидак-
тического воздействия, культура предстаёт воспитуемым качеством. Слияние дидактической и воспи-
тательной плоскостей требует обращения к педагогическим единицам высокого порядка, а именно – 
принципам.

Известно, что общие принципы в педагогике не меняются сквозь века, поскольку в них отражены 
основные условия развития человека, выявленные ещё задолго до становления её как научного знания. 
Тем не менее за последние эпохи социальное пространство приобрело гораздо более неоднородный 
характер; то же самое можно сказать и о жизненных (в частности, профессиональных, социальных и 
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академических) траекториях людей. Справедливым это утверждение будет и о содержании социальной 
и профессиональной деятельности. По этой причине образовался пробел между общими принципами 
как исходными векторами и теми конкретными объектами, куда педагогическое воздействие, согласно 
этим векторам, должно быть приложено. Эта ситуация определяет необходимость разработки частных 
принципов в разных областях образовательного знания в качестве продолжения общих векторов с учё-
том современных реалий.

Целью настоящей работы является определение принципов развития цифровой информацион-
ной культуры личности обучающихся. При этом основными задачами выступает дифференциация ди-
дактических и воспитательных принципов (с учетом специфики объекта исследования) и обоснование 
частных принципов на этой основе.

Материалы и методы исследования

Заявленная цель и задачи предполагают обращение к общим положениям дидактики и теории 
воспитания, которые были выдвинуты в классических педагогических работах (Ю.К. Бабанский, 
И.Я. Лернер, И.М. Осмоловская, Л.М. Перминова, Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин) [5; 7–10], а также к 
содержательным основам информационного общества (Д. Белл, M. Кастельс, М. Маклюэн, Э. Тоффлер 
и др.) [11–14].

Несмотря на то, что подавляющее число современных педагогических статей затрагивают циф-
ровую тематику в той или иной призме, проработки принципов развития цифровой информационной 
культуры на теоретическом уровне не наблюдается. Восполнение этого пробела обусловливает новизну 
настоящего исследования.

Теоретико-методологический характер работы предполагает использование соответствующего 
исследовательского инструментария. Так, в основе нашей работы лежит метод абстрагирования, пред-
полагающий рассмотрение принципов вне конкретной педагогической ситуации и вне конкретной об-
разовательной программы. Метод описательного анализа предполагает содержательное развитие идеи 
принципа применительно к современному педагогическому процессу и современным реалиям, в то 
время как метод синтеза позволяет выявить новые частные принципы. Активно используется и метод 
дифференциации как инструмент выявления дидактической и воспитательной сущности в содержа-
тельном единстве проблематики культуры как педагогического объекта.

Основная часть: принципы развития цифровой информационной культуры

Мы отталкиваемся от традиционного педагогического понимания, что принципы реализуют 
свою дуальную природу, выступая, с одной стороны, максимально обобщающими теоретическими по-
ложениями, с другой – конкретными методологическими регулятивами практической деятельности.

Процесс развития цифровой информационной культуры обучающихся базируется как на обще-
дидактических принципах, так и на общих принципах теории воспитания с учётом сущностно-содер-
жательного учебно-воспитательного единства исследуемой образовательной деятельности.

Рассмотрим ниже в формате краткого обзора, кáк основные педагогические принципы находят 
отражение в процессе развития цифровой информационной культуры, для выявления специфических 
частнодидактических принципов на данной основе.

Принцип сознательности находит своё выражение в дифференциации информации и знания, 
при которой последнее имеет осмысленность и осознанность как принципиальные качества по срав-
нению с первой. Поскольку в основе культуры лежит именно знание, а не простой набор воспринима-
емых фактологических данных, осознанность выступает основным свойством и культуры информаци-
онной. Принцип сознательности актуализируется в цифровую эпоху в информационном контексте в 
условиях избыточных объёмов информации, потенциально доступных для потребления.

Принцип доступности реализуется в понимании необходимости содержательного отбора ин-
формационных продуктов, которые соответствовали бы текущему уровню развития обучающихся в 
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данном проблемном поле. Действительно, осмысление информации в отсутствие у обучающихся фо-
новых знаний, по сути, невозможно, и в лучшем случае может быть заменено лишь механическим за-
поминанием, что оставляет развитие обучающегося лишь на операциональном уровне. В этом разрезе 
принцип доступности коррелирует с принципом посильности.

Принцип связи теории с практикой актуализируется в аспекте дуальной природы инфор-
мационной деятельности, которая с одной стороны является теоретической, по причине нематери-
ального характера информации как объекта, а с другой – практической, поскольку большая часть 
информации едва ли может цениться как вещь-в-себе без выраженного в той или иной степени прак-
тического применения.

Принцип прочности реализуется в понимании отличий системной информационной деятель-
ности от стихийного потребления информации. Действительно, если среднестатистического человека, 
проведшего, скажем, вечер в интернете, спросить: «Что Вы узнали?», ответ, вероятнее всего, будет 
чрезвычайно размытым. Такой элементарный эксперимент демонстрирует, что потребляемая информа-
ция преобразуется в знание только при системности, осознанности и целевой обусловленности этого 
процесса.

Принцип активности находит свое отражение в обмене и продуцировании информации как но-
вых видах деятельности в цифровом мире. Если в доцифровую эпоху информационная деятельность 
среднестатистического человека была пассивной, сводилась исключительно к потреблению информа-
ции, то за последние десятилетия уровень информационной активности рядового пользователя возрос. 
Это не может не отражаться в образовательном процессе в плане выделения развития навыков актив-
ных видов информационной деятельности в качестве отдельной образовательной задачи.

Рассмотрим теперь принципы, которые принято относить в большей мере к теории воспитания, 
нежели к дидактике.

Принцип гуманизма в рассматриваемом педагогическом процессе реализуется в понимании 
того, что пользователь цифрового пространства, в данном случае обучающийся, в процессе информа-
ционной деятельности предстаёт как личность, а траектория цифрового поведения выступает личност-
но обусловленной наряду с траекторией социальной, профессиональной, академической и пр. Извест-
но, что экзистенциальный статус цифровой среды мотивировал начало разработки в гуманитаристике 
понятия цифровой личности (Е.В. Ворон, Г.Я. Гревцева, А.Е. Канакова, Д.А. Попов, Е.С. Сальникова, 
Н.П. Табачук и др.) [15–19]. Следовательно, и педагогическое воздействие в цифровом мире должно 
строиться с учётом её интересов и потребностей, которые реализуются в цифровой среде. Это идёт в 
унисон с дискурсом относительно цифровой информационной культуры, потому что культура лично-
сти, по сути, и есть показатель развития личности в том числе в информационной парадигме.

Принцип культуросообразности реализуется в понимании того, что информационная культура 
может рассматриваться не только как культура личности, но и как «продукт» новой (на момент начала 
её исследований в XX веке) социальной среды постиндустриального мира и его информационного про-
странства. Ровно то же самое можно сказать и о цифровом мире XXI века. Цифровой мир уже сформи-
ровался в такой степени, чтобы можно было говорить о том, что он имеет свои каноны с точки зрения 
этики взаимодействия в нём, соответственно, вопросы развития цифровой культуры личности не могут 
рассматриваться в отрыве от цифровой культуры как свойства сетевого мира нашей эпохи в целом.

Принцип индивидуализации в данном контексте фактически выступает развитием принципа 
гуманизма и центрируется вокруг понимания значимости выбора содержания информации в образова-
тельном процессе в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, безусловно, в рамках, 
позволяющих конкретной образовательной программой. С учётом того, что потребление информации 
во внеинституциональном цифровом пространстве достигло уже высочайшего уровня кастомизации, 
институциональное образовательное пространство должно в максимально возможной степени следо-
вать этим трендам, предоставляя обучающимся возможность выстраивать собственную информацион-
ную траекторию в условиях доступных академических ресурсов.

Как мы видим, общедидактические принципы и общие принципы теории воспитания предстают 
в данном случае в содержательном единстве с учётом того, что культура как педагогическая единица 
высокого уровня предстает объектом одновременно обучающего и воспитательного воздействия.
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Понимание, выработанное на основе анализа применимости общепедагогических принципов к 
исследуемому педагогическому процессу, позволяет сформировать и раскрыть специфические принци-
пы развития цифровой информационной культуры.

Принцип метапредметности охватывает всю когнитивную и дидактическую проблемную пло-
скость рассматриваемой проблематики, потому что отражает основной параметр знания в информа-
ционную эпоху. Так, информатика, информационная педагогика, как и в целом любая деятельность, 
нацеленная на совершенствование качества работы с информацией, не открывают для человека новые 
сущности, а вооружают, по сути, методическими ЗУН, позволяющими открывать новое о мире в самых 
разных областях. Фактически речь идёт о «знании о знании». Метапредметность как информационно-
содержательная универсальность идёт в унисон с пониманием значимости расширения кругозора как 
одной из педагогических задач развития цифровой информационной культуры.

Принцип рационального потребления информации является «продуктом» фактически транс-
формировавшегося её статуса из ипостаси ресурса в стихию. Теоретическая сущность данного прин-
ципа как педагогического положения основывается на понимании рационального отношения к ресурсу 
и импульсивного отношения к стихии. Иными словами, ценно то, чего мало, что ограничено и т.д., в то 
время по-настоящему оценить то, что представляется абсолютной данностью, сложно. Следовательно, 
развитие соответствующего отношения к информации должно являться педагогическим вектором.

Данный принцип мотивирует построение педагогического сопровождения потребления инфор-
мации на основе критериев её отбора, в качестве которых мы выделим следующие:

– содержательно-смысловая наполненность информации;
– локальная новизна информации, как на уровне фактов, так и на уровне точек зрения, взглядов, 

мнений и пр.;
– практическая значимость информации;
– аргументированность и логическая обоснованность информации;
– соответствие информации устойчивым профессиональным и личностным интересам;
– официальный статус информации;
– эмоциональная и эстетическая привлекательность информации.
Если информация не удовлетворяет ни одному из представленных выше критериев (а такой 

информации в современной цифровой среде сегодня большинство), её потребление за исключением 
каких-то отдельных сценариев вызывает сомнения с точки зрения затрат времени и когнитивных ре-
сурсов на данный процесс.

Принцип локальной смысловой новизны информации с теоретической точки зрения является 
в существенной мере продолжением предыдущего принципа, который постулирует локальную новизну 
информации как один из критериев целесообразности её потребления. С теоретической точки зрения 
новизна информации представляется одной из высших ценностей в условиях развития науки в целом и 
инновационно-технологического вектора развития мира в XXI веке в частности. Именно новая инфор-
мация представляет когнитивный вызов для человека и способствует активизации его мыслительных 
ресурсов. Применительно к учебному процессу мы говорим не о принципиальной научной новизне, а 
о локальной новизне. Локальность новизны означает либо неизведанную для обучающихся информа-
цию, либо новизну информации на уровне мнений, точек зрения, суждений, взглядов и пр.

Принцип критического отношения к информации основывается на понимании отсутствия 
априорного качества информационных продуктов в условиях их изобилия в реалиях цифрового мира 
в противовес прежним эпохам, когда информационное произведение само собой подразумевало гаран-
тированный определённый уровень качества и пользы. С практической точки зрения данный принцип 
подразумевает оценочное восприятие информации на двух уровнях её значимости, а именно – практи-
ческой пользы и пользы для личностного развития. Второе фактически можно приравнять к категории 
интереса.

Принцип триединства потребления, обмена и продуцирования информации основан на по-
нимании того, что современные информационно-интеллектуальные траектории предполагают три дан-
ных вида информационной деятельности в информационном поведении среднего человека в цифровом 
пространстве в отличие, например, от информационной среды прошлого века, где они сводились в 
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основном к потреблению информации, в то время как её продуцирование воспринималось в основном 
как творческая деятельность, совершаемая чаще всего ограниченным кругом людей. Сегодня проду-
цирование информации лишается креативного компонента, поскольку осуществляется всё большим 
числом пользователей интернета. Так, скорее более точно говорить о продуктивной информационной 
деятельности, нежели о творчестве в чистом виде. При этом традиционно в методической практике 
используются методы и формы работы, нацеленные либо на потребление информации как на простей-
шую деятельность, либо, наоборот, на создание творческих продуктов, в то время как промежуточ-
ные по сложности обмен информацией и продуцирование информации без креативного компонента не 
получают достаточного внимания. Принцип триединства предполагает последовательность и преем-
ственность в цепочке видов деятельности: потребление информации – обмен информацией – продуци-
рование информации – информационное творчество с соответствующим методическим обеспечением 
и сопровождением данной деятельности в процессе развития цифровой информационной культуры 
обучающихся.

Заключение

Если говорить о принципах как об обобщённых теоретических положениях, то справедливо за-
метить, что их формулировка базируется на понимании интеллектуальной деятельности (то есть рабо-
ты с информацией) как условия обучения и развития человека. Чрезвычайно низкое содержательное 
качество большинства информационных массивов, наблюдаемое сегодня, позволяет выдвинуть тезис о 
том, что не любая информационная деятельность есть деятельность интеллектуальная, притом, что об-
ратный тезис справедлив: любая интеллектуальная деятельность есть деятельность информационная. 
Следовательно, условием развития, согласно общим принципам обучения, выступает соответствие ин-
формационной деятельности определенным параметрам в плане доступности, осознанности, практич-
ности и пр.

Цифровая среда не только увеличивает удельный вес информационной деятельности в жизни 
среднего человека, но и интенсифицирует её как в пространственно-временном, так и в содержатель-
ном плане. Последнее подразумевает то, что за единицу времени современный человек совершает 
больше информационных и социально-коммуникативных актов по сравнению с доцифровой эпохой. 
Так, фактически формулировка частных принципов развития цифровой информационной культуры 
представляет собой дополнение информационной деятельности новыми параметрами (критичность, 
новизна, рациональность, продуцирование и пр.).

Увеличение числа этих информационных параметров, по сути, равнозначно более жёстким ус-
ловиям отбора информации по сравнению с условиями прежних эпох, когда вопрос отбора информа-
ции для среднестатистического человека не стоял вообще, ввиду чего любая информационная учебная 
деятельность в учебном процессе вписывалась в минимальные и достаточные общие принципы. Се-
годня же они выступают минимальным, но не вполне достаточным условием развития. Изложенные 
выше соображения подтверждают взаимосвязь общих и частных педагогических принципов в цифро-
вой парадигме.

Взаимосвязь принципов обучения и воспитания в процессе развития цифровой информационной 
культуры обусловлена тем, что это качество предполагает не только эффективную информационную 
деятельность, но и направление её результатов в благотворное социальное русло. Это подразумевает 
отказ от «информации ради информации» и стремление потреблять, продуцировать и подвергать обме-
ну только насыщенную смыслом информацию, «не сорить информацией» для комфорта других пользо-
вателей, потенциально готовых перенять этот пример, что есть результат системного информационного 
мировоззрения и информационной аксиологии, причем как личной, так и социально-коллективной. Так 
в этих принципах реализуется диалектическое единство личностной индивидуальности и причастно-
сти к социуму, в том числе к цифровому.
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