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Стратегии информационного поведения 
студентов в условиях непрерывного 
образования*
Цель исследования. Целью исследования являлось определение 
и анализ общих тенденций, проявляющихся в информационном 
поведении студентов с точки зрения реализации и использования 
преимуществ обучения на протяжении всей жизни в цифровом 
обществе. Авторы осуществили попытку ответить на вопрос: 
Какова специфика стратегий информационного поведения со-
временных студентов? 
Материалы и методы. В основу исследования было положе-
но понятие «информационное поведение», рассматриваемое 
авторами как система действий, предпринимаемых для 
реализации процессов взаимодействия с информационной 
средой. В условиях развития цифрового общества эффек-
тивность стратегий информационного поведения во многом 
зависит от принятия ценностей непрерывного образования. 
В контексте деятельностного подхода информационное 
поведение включает мотивационный аспект (принятие па-
радигмы непрерывного образования, мотивы образовательной 
деятельности, отношения, интересы и ориентации в рамках 
текущего этапа обучения) и деятельностный аспект (общие 
стратегии обучения, подходы к приобретению новой ин-
формации, стратегии самоуправления в процессе обучения,  
а также владение современными средствами для реализации 
этих стратегий – инструментами ИКТ).
Методы исследования включали анкетирование и статисти-
ческую обработку полученных данных. В ходе анкетирования 
российским и польским студентам было предложено оценить 
степень выраженности ряда характеристик информационного 
поведения по пятибалльной шкале. Статистический анализ 
ответов включал описательную статистику по всем вопросам, 
в том числе распределение ответов для всех респондентов, срав-
нительную статистику для польских и российских респондентов 
и корреляционный анализ.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, 
что студенты осознают значение непрерывного образования и 
принимают его как ценность и требование XXI века. Однако их 
информационное поведение не всегда основано на эффективных 
стратегиях. Образовательная активность недостаточно поддер-
живается применением ИКТ-инструментов для самоуправления, 
целеполагания, построения индивидуального образовательного 
маршрута. Выявлены прямые корреляции между готовностью к 
непрерывному образованию и развитием инициативности, от-
ветственности, способности к самоуправлению, в том числе при 
активном использовании специализированных электронных инстру-
ментов. Информационное поведение связано с будущей профессио-
нальной деятельностью. Например, студенты, ориентированные 
на профессии социального профиля, в информационном поведении 
проявляют черты коммуникативной открытости и эмпатии.
Заключение. На основании полученных результатов могут быть 
сформулированы рекомендации для преподавателей высшей 
школы по поддержке процесса овладения студентами пере-
довыми стратегиями информационного поведения. Во-первых, 
необходимо побуждать студентов к использованию открытых 
электронных ресурсов не только для доступа к новейшей ин-
формации, но и для включения в процессы совместного создания 
качественно нового знания (самоуправляемое обучение, обучение 
в партнерстве, коллаборативное обучение). Во-вторых, важно 
создавать условия для расширения профессионального опыта че-
рез усиление роли практико-ориентированных заданий, а также 
включения студентов в проектную, конкурсную и грантовую 
деятельность.  

Ключевые слова: информационное поведение, стратегии, 
студенты, ИКТ-инструменты, непрерывное образование, элек-
тронная образовательная среда, педагогическое образование

Research objective. The research objective was to identify and analyse 
the general trends, manifested in the information behaviour of students 
in terms of realising and taking advantage of lifelong learning in the 
digital society. The authors attempted to answer the question: What 
is the specificity of modern students’ information behaviour strategies? 
Materials and methods. The research was based on the concept of 
“information behaviour”, considered by the authors as a system of 
actions to implement the processes of interaction with the information 
environment. In the conditions of digital society development, the ef-
fectiveness of information strategies largely depends on the adoption of 
the values of lifelong learning. In the context of the activity approach, 

information behaviour includes the motivational aspect (acceptance 
of the lifelong learning paradigm, motives of educational activity, 
relations, interests and orientations within the current learning stage) 
and the activity aspect (general learning strategies, approaches to new 
information acquisition, self-management strategies in the learning 
process, as well as the possession of modern tools to implement these 
strategies – ICT tools). The research methods included a survey 
and statistical analysis. During the survey, Russian and Polish 
students were asked to relate the degree of information behaviour 
characteristics to a five-point scale. Statistical analysis comprised 
descriptive statistics, including the distribution of answers for all 
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respondents, comparative statistics for Polish and Russian students, 
and correlation analysis. 
Results of the study. The research results have showed that students 
understand the importance of lifelong learning and accept it as a 
value and requirement of the 21st century. However, their information 
behaviour is not always based on effective strategies. Educational 
activity is insufficiently supported by the use of ICT tools for self-man-
agement, goal setting, and construction of an individual educational 
route. Direct correlations were revealed between the readiness for 
lifelong learning and the development of initiative, responsibility, 
self-management, including the active use of specialised electronic 
tools. Information behaviour is associated with future professional 
activities. For example, for socially oriented professions, information 
behaviour comprises such features as openness and empathy. 

Conclusion. Based on the results obtained, recommendations for 
lecturers can be formulated to support the process of mastering the 
advanced strategies of information behaviour by students. Firstly, it 
is necessary to encourage students to use open electronic resources, 
not only to access the newest information, but to join the processes of 
qualitatively new knowledge creation in collaborate work (self-direct-
ed learning, learning in partnership, collaborative learning). Secondly, 
it is important to create conditions for the expansion of professional 
experience through the strengthening of the practice-oriented assign-
ments role, as well as the inclusion of students in project, competitive 
and grant activities.

Keywords: information behaviour, strategies, students, ICT tools, 
lifelong learning, electronic education environment, teacher education

Введение

Взаимодействие человека с 
электронной средой порождает 
специфический тип поведения 
– информационное поведение. 
В общем виде понятие «пове-
дение» рассматривается как 
совокупность способов ответа 
индивида на воздействия окру-
жающей среды [1]. Сегодня 
электронная среда и цифро-
вые технологии являются се-
рьезными факторами влияния 
на социальную деятельность, 
многие виды которой реали-
зуются в виртуальных форма-
тах. Этот процесс ускоряется 
стремительным развитием Ин-
тернет технологий, мобильной 
связи, широким доступом к 
мировые информационным 
ресурсам. Не случайно в со-
циологии разграничивают 
понятия «информационное 
поведение», «медиа поведе-
ние», «Интернет-поведение», 
подчеркивая взаимодействие 
личности с конкретными фе-
номенами расширенной ин-
формационной среды [2]. 
В частности, взаимодействия 
участников электронной Ин-
тернет среды сегодня возмож-
ны не только в форматах web 
2.0 [3], но также и в форматах 
web 3.0 [4, 5]. Соответственно, 
мы можем трактовать инфор-
мационное поведение широ-
ко – как систему действий, 
которые предпринимает инди-
вид для реализации процессов 
взаимодействия с информаци-
онной (электронной, цифро-
вой) средой. Можно говорить 
о спектре стратегий информа-

ционного поведения, то есть 
общих правилах, согласно ко-
торым предпринимаемые дей-
ствия с учетом обстоятельств 
и действий других людей, 
приводят к достижению цели. 
Определить стратегию инфор-
мационного поведения — это 
значит разработать спектр це-
лей, концептуальные основы 
процесса их достижения, мо-
дель обратных связей в про-
цессе достижения этих целей. 

Наиболее активными ак-
торами электронной среды 
являются молодые люди, сту-
денческая молодежь. Развитие 
личности молодого человека 
происходит в условиях интен-
сивного влияния информа-
ционного окружения [6]. Не 
случайно система образования 
реагирует на данную ситуацию. 
Примерами выступают элек-
тронное обучение, смешан-
ное обучение, дистанционные 
образовательные технологии. 
Однако ключевой концепцией, 
которая может быть ответом 
на вызовы электронной среды 
становится непрерывное об-
разование. Именно принятие 
стратегии непрерывного обра-
зования лежит в основе адапта-
ции личности к меняющемуся 
рынку труда и реализации про-
фессиональной деятельности 
в условиях экономики знаний 
(open knowledge economy) [7], 
основными факторами разви-
тия которой выступают знания 
и человеческий капитал. Важ-
но, что в современной элек-
тронной среде возрастает доля 
активности личности. Приме-
ром проявления такой актив-

ности в общем социальном 
аспекте может быть концепция 
генерируемого пользователями 
контента на базе социальных 
медиа. В экономических ис-
следованиях введено понятие 
«коллаборативная фильтрация» 
(collaborative filtering) не просто 
как обмен значимой инфор-
мацией через различные сооб-
щества, в том числе сетевые, 
но и как инструмент построе-
ния прогнозов предпочтений 
участников сообществ на ос-
новании общности их оценки 
тех или иных объектов [8, 9]. 
Экономический эффект данно-
го феномена доказан, однако, 
несомненно, образовательный 
эффект также присутствует – 
это развитие сообществ обмена 
знаниями, с эффектами само-
организации [10].

Молодые люди являются 
основными потребителем об-
разовательных услуг. Им необ-
ходимо учиться и приобретать 
профессиональные компетен-
ции, быть готовыми к будущей 
жизни и построению карьеры 
в новых динамично изменяю-
щихся условиях информаци-
онного общества. Неслучайно 
информационное поведение 
молодежи – объект междис-
циплинарных исследований. 
Терминологический анализ 
позволяет выделить следую-
щие характеристики современ-
ной молодежи: homo virtualis 
[11], цифровое поколение (net 
generation) [12], миллениалы 
(millennials) [13]. В научных 
публикациях сформулирован 
ряд рекомендаций по повыше-
нию эффективности обучения 
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поколения миллениалов в со-
временной образовательной 
среде [14], в том числе онлайн 
[15]. Подчеркиваются преиму-
щества участия студентов в со-
вместной работе и интерактив-
ном взаимодействии на базе 
социальных медиа [16]. По-
казано, что фактор возраста и 
принадлежности к конкретно-
му поколения оказывает влия-
ние на стили обучения [17]. 

Масштабные социологиче-
ские исследования, спонсиру-
емые крупными компаниями 
(например, опубликованные 
Сбербанком в 2017 году), мо-
гут помочь добавить несколько 
штрихов к описанию инфор-
мационного поведения моло-
дежи [18]. В частности, моло-
дые люди часто предпочитают 
альтернативные схемы заня-
тости (внештатный персонал), 
желая получить опыт в разных 
профессиональных областях. 
Саморазвитие и самосовер-
шенствование воспринимается 
как модный тренд. Не случай-
но статистика популярности 
массовых открытых курсов на 
платформе Coursera показыва-
ет, что одним из довольно вос-
требованных курсов является 
«Learning: How to Learn» (Об-
учение: как учиться), внесен-
ный в список «50 лучших бес-
платных онлайн-курсов всех 
времен» (Top 50 Free Online 
Courses of All Time). Это от-
ражает передовые тенденции 
в образовании и интересы по-
требителей образовательных 
услуг. 

В процессе освоения новой 
информации, молодые люди 
предпочитают визуальные ма-
териалы. Они постоянно нахо-
дятся в Сети, в основном с по-
мощью мобильных устройств. 
Следовательно, важными фак-
торами социализации стано-
вятся сетевые сообщества, а 
также отдельные акторы Ин-
тернет-среды, например, бло-
геры. Вместе с тем, активность 
в Интернете приводит к ряду 
проблем. Например, иссле-
дование поведения молодых 
американцев показало, что 

они имеют высокий уровень 
доверия к технологиям, что 
приводит к уязвимости для он-
лайн-угроз и атак [19]. Несмо-
тря на то, что портрет молодо-
го человека остается несколько 
неполным и размытым, ясно, 
что информационное поведе-
ние существенно меняется. 

В образовательном аспекте 
обучающийся имеет большую 
долю самостоятельности и ав-
тономности в условиях удален-
ного взаимодействия. Поэтому 
одна из приоритетных целей 
образования сегодня – пре-
одолеть риски электронной 
среды и создать условия для 
конструктивного и социаль-
но позитивного саморазвития. 
При разработке электронных 
курсов и электронных ресурсов 
необходимо знать отношение и 
готовность студентов к непре-
рывному образованию, видеть 
баланс между успешным об-
учением и большой степенью 
самостоятельности, требуемой 
современными стандартами 
образования во всем мире.

Исследование стратегий 
информационного поведения 
студентов

Основой информационного 
поведения личности является 
удовлетворение информаци-
онных потребностей: во-пер-
вых, формируется осозна-
ние потребности, во-вторых, 
развивается мотивация к ее 
удовлетворению, в-третьих, 
разрабатывается и реализует-
ся выбранный план действий. 
Таким образом, структура ин-
формационного поведения 
включает мотивационный и 
деятельностный аспекты. 

Мотивационный аспект 
подразумевает принятие пара-
дигмы непрерывного образо-
вания, мотивы образователь-
ной деятельности, отношения, 
интересы и ориентации в рам-
ках текущего этапа обучения. 
Деятельностный аспект вклю-
чает общие стратегии обуче-
ния (подходы к приобретению 
новой информации), стратегии 

самоуправления в процессе 
обучения, а также владение 
соответствующими наиболее 
современными средствами для 
реализации этих стратегий. В 
условиях электронной среды 
такими средствами являются 
инструменты ИКТ, которые 
позволяют эффективно реали-
зовать разнообразные задачи 
взаимодействия с информа-
цией – поиска, обмена, пере-
кодирования, представления и 
др. [20]. Овладение передовы-
ми стратегиями информацион-
ного поведения, в обобщенном 
виде сводящимся к субъекти-
вации и объективации знания, 
помогает повысить эффек-
тивность обучения, посколь-
ку позволяет быстро находить 
и осваивать новое, повышая 
тем самым конкурентоспособ-
ность, что особенно востребо-
вано в условиях информаци-
онного общества [21]. 

Для того, чтобы выявить 
и проанализировать общие 
тенденции, проявляющиеся в 
информационном поведении 
студентов с точки зрения реа-
лизации и использования пре-
имуществ обучения на протя-
жении всей жизни в цифровом 
обществе, была сформулирова-
на гипотеза исследования. Она 
заключается в том, что в мо-
тивационном аспекте студен-
ты в целом осознают значение 
непрерывного образования и 
принимают его как ценность 
и требование XXI века. Одна-
ко в деятельностном аспекте 
стратегии их информационно-
го поведения не полностью со-
ответствует целям и смыслам 
непрерывного образования, а 
именно: 

1. Недостаточно сбаланси-
ровано соотношение образо-
вательной активности и при-
менения ИКТ-инструментов 
для решения образователь-
ных задач, в том числе обра-
зовательное целеполагание и 
применение соответствующих 
ИКТ-инструментов самоу-
правления;

2. Недооцениваются воз-
можности взаимодействия и 
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сотрудничества для професси-
онального развития и профес-
сионализации, в частности на 
базе открытых электронных 
ресурсов. 

С целью конкретизации ги-
потезы были сформулирова-
ны дополнительные вопросы, 
которые в основном касаются 
отдельных аспектов информа-
ционного поведения, а имен-
но: Существует ли взаимосвязь 
между стратегиями информа-
ционного поведения и буду-
щей профессией? Существует 
ли взаимосвязь между инфор-
мационным поведением, воз-
растом и академической успе-
ваемостью?

Методы и процедура 
исследования

Принятие ценностей не-
прерывного образования важ-
но для успешной профессио-
нальной деятельности в любой 
сфере, однако особое значение 
это имеет для специалистов 
в сфере образования, так как 
им предстоит не только идти 
в ногу со временем, но и пе-
редавать эти ценности своим 
ученикам. Именно поэтому в 
данном исследовании авторы 
акцентировали внимание на 
будущих педагогах. В исследо-
вании приняли участие 58 сту-
дентов из РГПУ им. А.И. Гер-
цена (студенты направления 
«Педагогическое образова-
ние») и 50 студентов факульте-
та этнологии и наук об образо-
вании университета Силезии в 
Катовицах (Польша).

Исследование включало 
несколько этапов. Во-первых, 
для студентов была разработа-
на анкета. Анкета включала в 
себя несколько блоков вопро-
сов, соответствующих структу-
ре информационного поведе-
ния, предложенной авторами. 
В каждом из вопросов респон-
дентам было предложено оце-
нить степень выраженности 
соответствующего признака 
или предпочтения по пятибал-
льной шкале (1 балл – никогда 
или почти никогда, 2 балла – 

очень редко, 3 – редко, 4 – 
нередко, 5 – очень часто или 
постоянно).

Во-вторых, был проведен 
статистический анализ отве-
тов: описательная статистика 
по всем вопросам, включая 
распределение ответов на во-
просы для всех респондентов; 
сравнительная статистика для 
польских и российских ре-
спондентов и корреляционный 
анализ. Принимая во внима-
ние специфику данных, в ходе 
их анализа использовались не-
параметрические методы ис-
следования. Различия в ответах 
на вопросы между польской и 
российской группой студен-
тов были определены с помо-
щью U-критерия Манна-Уит-
ни. Различия в номинальных 
данных между группами были 
исследованы с помощью кри-
терия Фишера. Связи между 
вопросами были проанализи-
рована с помощью коэффи-
циента ранговой корреляции 
Спирмена (результаты счита-
лись значимыми при p <0,05). 
Виду того, что между ответами 
польской и российской групп 
не было выявлено статисти-
чески значимых различий, 
данные впоследствии анали-
зировались в общем массиве. 
Этот аспект может косвенно 
свидетельствовать об общих 
тенденциях развития стратегий 

информационного поведения 
в международном контексте.

Анализ результатов 
исследования

1. Мотивационный аспект 
информационного поведения

При изучении мотивацион-
ного аспекта информационно-
го поведения был выделен ряд 
показателей. Респондентам 
предлагалось оценить свою го-
товность к непрерывному об-
разованию, а также мотивы, 
интересы, ценности, ориента-
ции на сотрудничество и взаи-
мопомощь в контексте текуще-
го этапа образования (рис. 1). 
Анализ ответов показал, что 
студенты в целом положитель-
но оценивают свою готовность 
к непрерывному образованию. 
Из всех опрошенных только 
один респондент оценил свою 
готовность минимально. В це-
лом, медиана по шкале готов-
ности составляет 3.5, что сви-
детельствует о среднем уровне. 
Вместе с тем, последующий 
анализ ответов показал, что 
несмотря на высокую субъек-
тивную оценку собственной 
готовности (30% респондентов 
выбрали максимальное значе-
ние «5»), студенты не всегда 
демонстрируют эффективные 
стратегии информационного 
поведения.

Рис. 1. Мотивационный аспект информационного поведения  
(медиана основных показателей)
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Саморазвитие является од-
ним из преобладающих моти-
вов, что вполне ожидаемо и 
подтверждается результатами 
аналогичных исследований 
современной молодежи [22, 
23]. Кроме того, саморазви-
тие как ценность логически 
соответствует парадигме об-
учения на протяжении всей 
жизни. Студенты демонстри-
руют довольно высокий уро-
вень желания помочь другим. 
Интерес к исследовательской 
и внеучебной деятельности ре-
спонденты оценивают как уме-
ренный. Важно, что уровень 
осознанности выбора будущей 
профессии высокий; также до-
вольно высокий и уровень го-
товности к взаимопомощи, что 
свидетельствует о ценностных 
ориентациях респондентов как 
будущих педагогов. 

Деятельностный аспект 
информационного поведения

Изучения ответов с точ-
ки зрения деятельностного 
аспекта информационного 
поведения было реализовано 
по нескольким направлениям. 
Во-первых, были выделены об-
щие характеристики стратегий 
обучения и самоуправления, 
обуславливающие успешность 
непрерывного образования: 
способность к планированию 
и планомерной деятельности, 
способность проявлять твор-
чество и инициативность, на-
правленность на сотрудниче-
ство и взаимопомощь (рис. 2).

В обществе знаний с ак-
тивным использованием ИКТ 
для обучения и сетевого вза-
имодействия наиболее эффек-
тивными являются стратегии 
информационного поведения, 
предусматривающие стремле-
ние к углубленному изучению 
интересующей области зна-
ния, а также сотрудничество 
и взаимопомощь (в том числе 
на базе Интернет-сообществ) 
для построения новых зна-
ний. В этих аспектах студен-
ты демонстрируют довольно 
высокий уровень активности. 

Так по показателю стремления 
выйти за рамки образователь-
ной программы 48% опрошен-
ных выбрали ранги «4» и «5». 
По показателю готовности к 
взаимопомощи «4» и «5» вы-
брали 81% студентов. Вместе 
с тем, показатели планомерно-
сти деятельности и творческой 
инициативы несколько ниже. 
Около 40% студентов отмети-
ли готовность к планомерной 
деятельности, а стремление 
проявлять инициативу – толь-
ко 24%. Таким образом, одной 
из важных областей внимания 
преподавателей высшей шко-
лы должна оставаться мотива-
ция студентов к проявлению 
инициативности, в том числе 
в области будущей професси-

ональной деятельности – уча-
стию в проектах, конкурсах, 
научных исследованиях.

Во-вторых, отдельно и бо-
лее подробно были рассмотре-
ны стратегии взаимодействий 
в электронной среде (рис. 3). 
Как уже отмечалось, в обоб-
щенном виде продуктивной 
стратегией взаимодействия в 
электронная среда можно на-
звать сотрудничество. Одна-
ко более детально в рамках 
сотрудничества можно выде-
лить такие важные аспекты 
деятельности как стремление 
обмениваться достижениями 
(в том числе с применением 
взаимной оценки) и демон-
стрировать их, обмен опытом 
в профессионально-ориенти-

Рис. 2. Стратегии обучения и самоуправления  
(медиана основных показателей)

Рис. 3. Стратегии взаимодействий в электронной среде  
(медиана основных показателей)
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рованных сообществах. Для 
реализации перечисленных 
стратегий важно также приме-
нение ИКТ-инструментов для 
повышения эффективности 
перечисленных видов деятель-
ности, в частности, обращение 
к открытым образовательным 
ресурсам (коллекции образо-
вательных ресурсов, открытые 
онлайн курсы, электронные 
библиотеки), применение ин-
формационных технологий 
планирования деятельности 
(электронные календари, жур-
налы событий, школы про-
гресса и т.д.).  

Анализ ответов показал, что 
будущие педагоги ориентиро-
ваны на социальное взаимо-
действие в среде Интернета, 
так только 6% респондентов 
выбрали наименьший ранг «1» 
для оценки собственного жела-
ния демонстрировать и взаим-
но оценивать успехи и дости-
жения. 34% участников опроса 
выбрали ранги «4» и «5», оце-
нивая свое стремление поиска 
возможных партнеров и коллег 
в будущей профессиональной 
сфере. Однако респонденты, 
как оказалось, имеют недоста-
точный опыт использования 
электронных инструментов 
для реализации эффективных 
стратегий информационного 
поведения. Например, актив-
ность в применении ИКТ для 
планирования собственной 
деятельности отметили 20% 
студентов. Максимальный 
уровень важности обращения 
к открытым образовательным 
ресурсам отметили 36% участ-
ников, но приоритетной целью 
они назвали поиск учебных ма-
териалов, а не обмен знаниями 
или расширение кругозора. В 
целом мы видим, что перечень 
целей, используемых в исполь-
зовании инструментов ИКТ в 
процессе реализации страте-
гий информационного пове-
дения, включает, во-первых, 
поиск дополнительных учеб-
ных материалов, демонстра-
цию достижений и их взаим-
ную оценку; во-вторых, обмен 
знаниями и опытом в сетевых 

сообществах. Студенты знают 
возможности открытых элек-
тронных ресурсов, но они не 
активны в подаче заявок на 
гранты и различные конкурсы, 
которые действительно спо-
собствуют приобретению про-
фессионального опыта (около 
24% отметили, что они никог-
да не предпринимали такого 
рода деятельности).

3. Изменение стратегий 
информационного поведения 
в условиях непрерывного 
образования

С целью более детального 
изучения информационного 
поведения студентов был про-
веден корреляционный анализ 
ответов. На основании прове-
денного анализа можно сфор-
мулировать ряд выводов.

Во-первых, полученные 
данные могут указывать на то, 
что принятие ценностей непре-
рывного образования связано 
с повышением разнообразия 
эффективных стратегий ин-
формационного поведения. В 
частности, чем более студенты 
считают себя готовыми к не-
прерывному образованию, тем 
более они стараются проявлять 
творческую активность и ини-
циативность, например, вклю-
чаться в выполнение дополни-
тельных заданий, реализацию 
проектов, участие в конкур-
сах и научных исследовани-
ях (коэффициент корреляции 
Спирмена между соответству-
ющими вопросами составил  
R = 0.34, p = 0.009). Кроме того, 
чем более студенты считают 
себя готовыми к непрерывно-
му образованию, тем лучше 
они планируют собственную 
деятельность, реализуют функ-
ции самоуправления, следо-
вательно, реже проявляют 
недостаточный уровень ответ-
ственности, например, нару-
шения установленных сроков 
выполнения заданий и др.  
(R = -0.17, p = 0.048). Эта тен-
денция подтверждается от-
рицательными корреляциями 
при ответах на альтернативные 

вопросы: чем выше готовность 
к обучению на протяжении 
всей жизни, тем ниже жела-
ние «делать все в последний 
момент» (R = -0.35, p = 0.007) 
и нарушать установленные 
сроки выполнения работы  
(R = -0.29, p = 0.032).

Во-вторых, были выявлены 
некоторые связи между готов-
ностью к непрерывному об-
разованию и эффективностью 
использования инструментов 
ИКТ в процессе реализации 
взаимодействия с информа-
цией. Например, готовность 
к непрерывному образованию 
коррелирует с осознанием не-
обходимости использования 
открытых электронных ре-
сурсов в профессиональной 
области (R = 0.19, p = 0.029), 
важностью взаимной оценки 
деятельности и достижений в 
электронной среде (R = 0.25,  
p = 0.003). 

В-третьих, исследование 
показало, что нет очевидных 
связей между отношением и 
готовностью к непрерывному 
образованию и профессио-
нальным опытом, возрастом и 
успеваемостью. Однако можно 
предположить наличие связи 
между спецификой будущей 
профессиональной деятельно-
сти и преобладающими стра-
тегиями информационного 
поведения, например, высокой 
социальной открытостью и ак-
тивностью будущих учителей в 
Интернет-сообществах. Тем не 
менее, этот вопрос нуждается в 
более детальном изучении.

Заключение

Результаты проведенного 
исследования дают основание 
для описания ряда характери-
стик информационного пове-
дения студентов в контексте 
развивающегося информаци-
онного общества с ценностями 
непрерывного образования, в 
том числе с учетом специфи-
ки будущей профессиональной 
деятельности в педагогической 
сфере. Гипотеза, лежащая в 
основе описанного исследова-
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ния, подтвердилась: студенты 
действительно понимают важ-
ность обучения на протяжении 
всей жизни и воспринимают 
его как ценность и требование 
XXI века. Тем не менее, их ин-
формационное поведение не 
всегда основано на эффектив-
ных стратегиях. В частности, 
образовательная активность 
недостаточно поддерживается 
применением ИКТ-инстру-
ментов, в том числе для са-
моуправления, целеполагания, 
построения индивидуального 
образовательного маршрута. 
Направленность на социальное 
взаимодействие, в целом очень 
необходимое для социально-о-
риентированных профессий, 
нуждается в большей поддерж-
ке с точки зрения использова-
ния передовых возможностей 
открытых электронных ре-
сурсов не только для доступа 
к новейшей информации, но 
и для включения в процессы 
совместного создания каче-
ственно нового знания. Та-
ким образом, перечисленные 
тенденции могут являться и 
основными векторами работы 
преподавателей высшей шко-
лы со студентами, особенно 
с будущими педагогами. Ведь 
овладение передовыми стра-
тегиями информационного 
поведения очень важно для 
учителей, поскольку им не-
обходимо всегда находиться в 
авангарде знаний. Кроме того, 
важно овладевать передовыми 
субъектными образовательны-
ми стратегиями, к которым от-
носятся, например, самоуправ-
ляемое обучение, обучение в 
партнерстве, коллаборатовное 
обучение.

Изучение мотивационно-
го аспекта информационного 
поведения студентов, включая 
отношения и мотивы образо-
вания, заинтересованность в 
будущей профессии, показа-
ло, что саморазвитие являет-
ся преобладающим мотивом. 
Кроме того, проявляется тен-

денция помогать другим, что 
соответствует ценностям про-
фессий социального профиля. 
Студенты могут быть заин-
тересованы в исследованиях, 
в социальной и внеучебной 
деятельности, и преподавате-
лям следует выявлять и под-
держивать эти интересы. Кро-
ме того, студенты первых лет 
обучения признают, что им 
не хватает практики в сфере 
будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому они 
могут проявлять повышенную 
мотивацию при выполнении 
практико-ориентированных 
заданий [24].

В деятельностном аспекте 
выявлено, что получение но-
вой информации предполагает 
обращение к социальным се-
тям и Интернет-сообществам. 
Однако студенты часто пред-
почитают получать точные и 
краткие задания и не всегда 
стремятся выходить за рамки 
образовательной программы. 
Следовательно, быть творче-
ским и инициативным явля-
ется умеренно популярным, а 
это значит, что преподавате-
лям предстоит решать задачи 
мотивации студентов к уча-
стию в проектах, конкурсах и 
научных исследованиях.

С точки зрения применения 
инструментов ИКТ следует 
учитывать, что поиск дополни-
тельных учебных материалов, 
знакомство с деятельностью 
коллег по обучению и обмен 
знаниями в виртуальных со-
обществах являются основой 
предпочтительных характери-
стик информационного по-
ведения учащихся. К сожа-
лению, многие студенты все 
еще недооценивают открытые 
электронные ресурсы с точки 
зрения возможностей обме-
на знаниями и развития про-
фессиональных компетенций. 
Кроме того, они не проявляют 
высокой активности в гранто-
вой деятельности и различных 
конкурсах. Следовательно, это 

еще одно направление работы 
преподавателей со студентами. 
Вместе с тем, исследование 
показало, что принятие цен-
ностей непрерывного образо-
вания связано с повышением 
разнообразия эффективных 
стратегий информационно-
го поведения, стремлением к 
построению индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Готовность к непрерывному 
образованию тесно связана 
со стратегиями самообучения 
и самоуправления: выявлены 
прямые корреляции между го-
товностью к непрерывному об-
разованию и развитием таких 
качеств, как инициативность, 
ответственность, способность 
к самоуправлению, в том чис-
ле при активном использова-
нии специальных электронных 
инструментов (электронные 
календари, планы, ментальные 
карты, напоминания и т.д.).

В заключении выскажем 
предположение, что инфор-
мационное поведение обуча-
ющихся в некоторых аспектах 
может быть связано с будущей 
профессиональной деятельно-
стью, особенно когда речь идет 
о социально-ориентированных 
профессиях, которые требуют 
коммуникативной открытости, 
эмпатии, умений управления 
взаимодействиями. Некото-
рые черты информационного 
поведения могут быть связа-
ны с менталитетом, особенно-
стями системы образования 
в конкретной стране. В этом 
контексте перспективны срав-
нительные межкультурные ис-
следования. Кроме того, отсут-
ствие очевидных связей между 
отношением и готовностью к 
непрерывному образованию и 
профессиональным опытом, 
возрастом и академической 
успеваемостью еще раз под-
черкивает смысл непрерывно-
го образования для личности: 
стремление к достижению зна-
ний в соответствии с индиви-
дуальными целями.
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