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Обоснована модель по формированию информационной культуры курсантов военных вузов 

средствами социально-культурной деятельности. Подчеркнута актуальность авторской модели, кото-

рая соответствует современным требованиям в качественной подготовке военных специалистов. До-

казано, что огромным потенциалом в развитии информационной культуры курсантов обладает соци-

ально-культурная деятельность, специфика которой заключается в том, что в свободное от аудитор-

ной работы время слушатель самостоятельно моделирует досуговое пространство в зависимости от 

индивидуальных предпочтений. Модель основана на принципах системности, добровольности и сво-

боды выбора и включает в себя: концептуальный блок (нацелен на развитие способности к быстрой и 

эффективной формализации материала, решению задач по интерпретации данных, поиску информа-

ции на основе учета внутренних мотивов личности к расширению кругозора); функционально-со-

держательный блок (направлен на освоение современного информационного программного обеспече-

ния, развитие информационного мышления, творческого воображения при включении в виртуальные 

ситуации, а также понимания престижа информационного образования в обеспечении служебной 

карьеры); критериально-результативный (ориентирован на разработку диагностических методик по 

выявлению уровня сформированности информационной культуры курсантов). При этом особая роль от-

водится средствам социально-культурной деятельности, моделирующим образовательную и социокуль-

турную среду вуза (аудиторную и внеаудиторную работу) с использованием педагогически полезного 

дидактического обеспечения, создаваемого на базе современных информационных технологий. 
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Современное общество периода инфор-

матизации характеризуется глобальными со-

циально-экономическими переменами, свя-

занными с комплексным внедрением инфор-

мационных технологий во все сферы жизне-

деятельности человека. В этих условиях лю-

бой человек должен обладать навыками ин-

формационного взаимодействия, общения и 

структурирования сообщений, уметь осуще-

ствлять сбор, оценивание и использование 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач [1, с. 22; 2, с. 4].  

Именно поэтому сегодня учебно-воспи-

тательная деятельность в российских воен-

ных вузах тесно сопряжена с государствен-

ной политикой в области военного образова-

ния до 2020 г., согласно которой особая роль 

в процессе обучения отводится инновацион-

ным технологиям обучения, направленным 

на формирование информационной культуры 

курсантов.  

Огромным потенциалом в развитии ин-

формационной культуры курсантов обладает 

социально-культурная деятельность, специ-

фика которой заключается в том, что она 

осуществляется в свободное от занятий вре-

мя, имеет добровольный характер и само-

стоятельно моделируется курсантом в зави-

симости от индивидуальных предпочтений, 

наиболее полно удовлетворяющих его ду-

ховные, в том числе познавательные потреб-

ности [3].  

С этих позиций теорию, методику и ор-

ганизацию социально-культурной деятельно-

сти нужно рассматривать как отрасль педаго-

гической науки, нацеленной на инициацию 

потенциально заложенной в курсанте спо-

собности быть активным субъектом соци-

ального поведения и модератором своего 

культурно-информационного развития.  

Интегративная модель формирования 

информационной культуры курсантов воен-

ных вузов средствами социально-культурной 
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деятельности нацелена на выявление эффек-

тивных условий, способных обеспечить це-

лостность процесса формирования информа-

ционной культуры курсантов, реализуемого  

в рамках системы высшего военного образо-

вания. 

Разработанная модель содержит ком-

плекс взаимообусловленных блоков: концеп-

туальный; функционально-содержательный; 

критериально-результативный.  

Рассмотрим каждый из блоков более 

подробно. 

Концептуальный блок включает в себя:  

1) социальный заказ – формирование 

информационной культуры курсантов воен-

ных вузов на основе реализации норматив-

ных документов (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012 г.; Указ Президента Россий-

ской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»; Приказ Министра 

обороны Российской Федерации от 15 сен-

тября 2014 г. № 670) [4; 5]; 

2) цель – подготовка будущих военных 

специалистов с учетом изменяющихся тре-

бований к уровню и качеству профессио-

нального образования, в котором формиро-

вание информационной культуры в процессе 

социально-культурной деятельности рас-

сматривается как фактор повышения его ка-

чества; 

3) задачи – формирование устойчивой 

потребности в овладении основами инфор-

мационной культуры; развитие ценностно 

значимого отношения к социально-культур-

ной деятельности; усвоение и применение 

знаний, умений и навыков по информатике, 

военно-профессиональных общекультурных 

компетенций; повышение информационной 

активности курсантов; развитие навыков 

межличностного взаимодействия в социо-

культурной, в том числе информационной 

среде.  

При этом результативность формирова-

ния информационной культуры курсантов 

средствами социально-культурной деятель-

ности обусловлена следующими педагогиче-

скими закономерностями: 

а) организацией образовательно-воспи-

тательного процесса военного вуза, педаго-

гической поддержкой личности курсанта в 

сфере досуга с учетом динамических куль-

турных и педагогических процессов в со-

циуме; 

б) стимулированием информационной 

активности курсантов в ходе педагогическо-

го сотрудничества; 

в) осознанием личностью значимости 

межличностного взаимодействия на основе 

активного диалога;  

г) активизацией процессов формирова-

ния общекультурных компетенций курсантов; 

д) созданием воспитательной среды, 

культурного событийного пространства, от-

крывающих реальные перспективы для твор-

ческой самореализации, культурного и про-

фессионального саморазвития в процессе 

внеаудиторной деятельности.  

Указанные педагогические закономерно-

сти выявлены нами на основе социальных и 

психолого-педагогических факторов. 

Группу социальных (внешних) факторов 

составляют следующие положения: роль ар-

мии в жизни современного общества, роль 

военных образовательных учреждений в сис-

теме высшего профессионального образова-

ния; оснащение их современными техниче-

скими средствами; уровень социальной защи-

ты курсантов; объективное освещение средст-

вами массовой коммуникации проблем и дос-

тижений в подготовке будущих офицеров. 

Группу внутренних факторов определя-

ют такие педагогические обстоятельства, как 

степень профессионализма офицеров-воспи-

тателей и преподавателей; наличие устояв-

шихся педагогических традиций военного 

вуза; социальные установки у курсантов в 

образовательном процессе вуза; психологи-

ческие особенности и свойства личности; 

моральная атмосфера на аудиторных заняти-

ях по информатике и в социально-культурной 

деятельности; степень сплоченности учебно-

го коллектива курсантов и ее влияние на 

формирование информационной активности. 

В функционально-содержательном бло-

ке отражены: а) педагогические функции 

(социализирующая, образовательная, воспи-

тательная, развивающая, просветительская, 

коммуникативная, рекреационная, культуро-

творческая), содержательный аспект автор-

ской педагогической программы, виды (по-

знавательная, творческая, игровая, коммуни-

кативная); б) формы (индивидуальные, груп-

повые консультации, самостоятельные заня-

тия в интернет-зале и зале педагогической 
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информации, компьютерном клубе, библио-

теке, кейс-стади, видеоконференции, вирту-

альные экскурсии, просмотр фильмов, созда-

ние фотовыставки, мультимедийная презен-

тация, электронное портфолио, флешмоб, 

компьютерные игры, мультимедийный тур, 

онлайн конференция, форум); в) общие 

принципы (гуманистической направленно-

сти, учета индивидуальных особенностей; 

вариативности; связи с социально-культур-

ной практикой; научности, социокультурного 

воспитания в коллективе; последовательно-

сти и систематичности; наглядности, эстети-

зации); г) методы осуществления социально-

культурной деятельности; д) организацион-

но-педагогические условия.  

Методами осуществления социально-

культурной деятельности по формированию 

информационной культуры курсантов явля-

ются способы профессионально-педагоги-

ческого взаимодействия преподавателей и 

курсантов для нахождения продуктивных 

путей решения образовательных задач в во-

енном вузе. Как полагают специалисты в об-

ласти военной педагогики (А.В. Белошицкий, 

О.Ю. Ефимов, П.Ю. Наумов, М.В. Петров-

ская, Ю.Ф. Семоненко, А.Г. Терещенко,  

И.Ю. Устинов и др.), методы следует рас-

сматривать в виде эффективного механизма, 

нацеленного на организацию взаимных со-

циокультурных, в том числе педагогических 

действий командира, преподавателя и кур-

сантов. 

Согласно классификации, разработанной 

В.А. Сластениным и его научной школой, 

система общих методов, достаточно широко 

представленная в целостном педагогическом 

процессе военного вуза, вбирает в себя:  

– методы формирования сознания лич-

ности в условиях социально-культурной дея-

тельности (объяснение, педагогическая бесе-

да, дискуссия, работа с учебником, периоди-

ческой печатью, профессиональными журна-

лами, газетами, личный пример);  

– методы организации социально-куль-

турной деятельности и формирования опыта 

социального поведения (упражнения, инст-

руктаж, педагогическое требование, иллюст-

рации и демонстрации, репродуктивные ме-

тоды, поисковые методы);  

– методы стимулирования и мотивации 

социально-культурной деятельности (эмо-

циональное воздействие, соревнование, де-

ловые игры, поощрение);  

– методы контроля и самоконтроля 

(специальная диагностика, анкетный опрос, 

самопроверка) [6, с. 298-299]. 

Оценивание значимости каждого педаго-

гического метода, оптимальный подбор их 

сочетаний методов для моделирования той 

или иной социокультурной ситуации, свя-

занной с проблемными вопросами формиро-

вания информационной культуры, осуществ-

ляется педагогом с учетом индивидуальных 

особенностей курсантов, их любительских и 

профессиональных интересов в сфере ин-

формационных технологий.  

Среди закономерностей, обусловливаю-

щих выбор интерактивных методов, соче-

таемость их с традиционными методами и 

приемами, выделяются: возрастные особен-

ности курсантов, цели и задачи социально-

культурной деятельности, личность самого 

педагога.  

Так, например, в первые годы обучения 

на выбор методов оказывают влияние, преж-

де всего, внутренние факторы, отражающие 

специфику обучения и воспитания в военном 

вузе, а также педагогические условия форми-

рования культурных ценностей курсантов в 

образовательно-воспитательном процессе во-

енного вуза. Ряд исследователей (И.В. Ива-

нов, В.Ф. Самохин, Ю.В. Коленко, П.А. Кук-

са, А.Ю. Филатов) отмечают, что на первых 

курсах обучения наблюдается сложный про-

цесс социально-психологической адаптации 

личности к новым условиям организации ву-

зовской жизнедеятельности. На этом этапе 

важно создать оптимальные социально-пси-

хологические условия для формирования по-

зитивных ценностных ориентаций и различ-

ных социальных, учебных и профессиональ-

ных установок курсантов [7, с. 14]. Для этого 

весьма значимо, чтобы психологическая ат-

мосфера в учебных коллективах военных ву-

зов была позитивной. Важен педагогический 

такт и профессионализм педагогов, влияю-

щих на становление и последующее развитие 

учебных коллективов курсантов.  

На средних курсах обучения (3, 4 курсы) 

адаптационные процессы, как правило, нахо-

дятся в стадии завершения, созданы внутри-

коллективные вузовские традиции, обуслов-

ливающие гордость курсантов за принад-

лежность к военной профессии. Достигается 
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это на основе реализации следующих воспи-

тательных функций: организационной, сти-

мулирующей. На степень выраженности 

жизненных и профессиональных приорите-

тов курсантов оказывает умелое пользование 

командирами и преподавателями вуза мето-

дами организации образовательно-воспита-

тельного процесса. Все методы педагогиче-

ского процесса нацелены на обращенность к 

функционированию учебного коллектива 

подразделения курсантов, целенаправленное 

применение с позиций его поступательного 

развития. Продуктивность достигается на 

основе реализации основных условий разви-

тия учебного коллектива курсантов. 

На завершающем этапе обучения воз-

действие на выбор методов внеаудиторной 

деятельности оказывают также социальные 

факторы. Среди этих факторов укажем такие 

как внимание социума к армейским пробле-

мам, степень регулярности освещения вопро-

сов курсантской жизни в средствах массовой 

информации и пр.  

Применительно к процессам формирова-

ния информационной культуры курсантов в 

процессе социально-культурной деятельно-

сти выделяются следующие педагогические 

средства:  

– устные (живое слово, сценическая речь);  

– технические (данные специализиро-

ванной электронной библиотеки; банк про-

граммно-педагогических и инструменталь-

ных программных средств, в том числе пакет 

прикладных программ Microsoft Office; 

PowerPoint – программы для разработки 

мультимедийных презентаций; информаци-

онные ресурсы локальных и глобальных 

компьютерных сетей);  

– печатные (фонды библиотеки воен-

ного вуза, банк социокультурной информа-

ции, содержащий эмпирическую информа-

цию по основным вопросам организации 

внеаудиторной деятельности);  

– наглядные (афиши, плакаты, экспо-

наты, графика) [8]. 

По мнению Е.И. Григорьевой, специфика 

средств социально-культурной деятельности 

прослеживается в их взаимосвязи и взаимо-

обусловленности, так как «их выбирают с 

учетом определенного объекта воздействия» 

[9, с. 30].  

Существуют определенные требования к 

успешному применению средств социально-

культурной деятельности, изложенные в ра-

ботах Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, 

В.Е. Новаторова, В.М. Чижикова, Н.Н. Яро-

шенко. Среди них основополагающими яв-

ляются: 

– четкое формулирование цели кон-

кретного мероприятия общекультурной на-

правленности; 

– адекватность избранных средств пе-

дагогическим, художественным, сценарным 

и другим задачам; 

– знание технологических основ 

средств, «пошаговости» выполнения их эле-

ментов; 

– умение эффективно применять сред-

ства социально-культурной деятельности [10]. 

Данные требования находят достаточно 

широкое применение в организации соци-

ально-культурной деятельности военного 

вуза, которая призвана удовлетворять соци-

альные, духовные потребности и любитель-

ские интересы курсантов, способствовать 

более активному в содержательном плане 

досугу, в частности, связанному с формиро-

ванием основ информационной культуры.  

Критериально-результативный блок со-

держит критериальный аппарат, позволяю-

щий объективно оценивать процесс форми-

рования информационной культуры курсан-

тов средствами социально-культурной дея-

тельности, и включает в себя:  

– критерии (мотивационный, когни-

тивный, эмоционально-коммуникативный 

критерий творческой адаптивности);  

– показатели (мотивационный – на-

правленность на познание себя как субъекта 

информационного общества, когнитивный – 

осознанная установка на использование ин-

формационных технологий в информацион-

но-образовательной среде военного вуза, 

эмоционально-коммуникативный – соблюде-

ние этикета в условиях межличностного и 

виртуального информационного общения, 

творческой адаптивности – творческого 

моделирования компьютерных средств соци-

ально-культурной деятельности); 

– уровни сформированности информа-

ционной культуры (высокий, средний, низкий). 

Таким образом, модель формирования 

информационной культуры курсантов воен-

ных вузов средствами социально-культурной 

деятельности базируется на применении трех 

блоков: концептуального, функционально-
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содержательного и критериально-результа-

тивного, которые организуют досуговое про-

странство, направленное на развитие обще-

культурных и военно-профессиональных 

компетенций на основе применения инфор-

мационных технологий.  
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The model of formation of information culture of cadets of military higher education institutions by means of socio-

cultural activities is founded. The relevance of the author’s model, which meets modern requirements to quality of training of 

military specialists is marked. It is proved that a huge potential in the development of information culture of cadets has a 

socio-cultural activity, the specificity of which is that, free from classroom work time, the listener independently simulates 

leisure space depending on individual preferences. The model is based on the principles of consistency, voluntariness and 

freedom of choice and includes: conceptual unit (focused on the development of the capacity for rapid and effective formali-

zation of the material, the task of data interpretation, information search, based on the internal motives of a person to broaden 

their horizons); functionally meaningful unit (aimed at development of modern information software, development of think-

ing, creative imagination for inclusion in a virtual situation, and understanding the prestige of the information education in 

support of career); criterion-effective (focused on the development of diagnostic techniques to identify the level of formation 
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tic support, created on the basis of modern information technologies. 
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