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13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

УДК 378.1; 371.3 

Балицкая Наталья Владимировна, Козырев Николай Анатольевич, 
Козырева Ольга Анатольевна

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИВНО-ПРОДУКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье определены возможности и методологические основы формирования информацион-

ной культуры личности в системе непрерывного образования в конструктах адаптивно-продуктив-
ного развития. Специфика теоретизации, уточнения и обоснования возможностей повышения каче-
ства адаптивно-продуктивного решения задач развития в конструктах информационной культуры 
личности в структуре непрерывного образования представлена в определениях, моделях, авторской 
типологии моделей информационной культуры личности в контексте адаптивно-продуктивного раз-
вития личности в системе непрерывного образования. Выделены, проанализированы, уточнены и рас-
крыты составляющие теоретизации исследования информационной культуры личности в контексте 
адаптивно-продуктивного развития; представлены составляющие целеполагания; выделены, иннова-
ционно обозначены, гносеологически обоснованы и дидактически раскрыты функции, принципы, мето-
ды, технологии адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования. 

Ключевые слова: педагогическая методология, информационная культура личности, 
адаптивно-продуктивное развитие, функции, принципы, методы, технологии, модели, теоретиза-
ция, педагогическое моделирование. 

Natalya Balitskaya, Nikolay Kozyrev, Olga Kozyreva
INFORMATION CULTURE IN THE STRUCTURE OF ADAPTIVE-PRODUCTIVE 

DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE SYSTEM 
OF CONTINUOUS EDUCATION 

The article defines the possibilities and methodological basis for the formation of information culture of 
the individual in the system of continuous education in the constructs of adaptive and productive development. 
Specifics theoretical clarify and justify opportunities to improve the quality of the adaptive-productive challenges 
of development in the constructs of information culture of personality in the structure of continuing education 
presents the definitions, the models, the author’s typology of models of information culture of personality in 
the context of adaptive and productive development of the personality in the system of continuous education. 
Selected, analyzed, clarified and resolved components theoretical study of the information culture in the context 
of adaptive and productive development; presents the components of goal-setting; dedicated, innovative, marked, 
gnoseological didactically substantiated and disclosed functions, principles, methods and techniques of adaptive-
productive development of the personality in the system of continuous education.

Key words: pedagogical methodology, information culture of the individual, adaptive and productive 
development, functions, principles, methods, technologies, models, theorization, pedagogical modeling.

Введение / Introduction. Основы и практика работы с информацией определяют направлен-
ность развития личности и в продуктах развития личности – возможность обеспечения качества 
развития общества. 
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Системность культуросообразного понимания важности развития личности в поле смыс-
лов и приоритетов информационного обогащения осуществляемой и уточняемой деятельности 
определяют в структуре научной теоретизации понятие и составляющие информационной куль-
туры, в результате чего раскрывается возможность гибкого управления элементами научного по-
иска и системы научно-педагогической деятельности. 

В структуре теоретизации информационной культуры наиболее востребованными являют-
ся технологии и конструкты обработки и использования различного рода информации, возмож-
ности отбора и коррекции способов сворачивания и разворачивания информации, отображаемой 
посредством знаков, символов, слова и речи. 

Антропологически обусловленная эволюция и трансформация успешных решений задач 
информационного выбора и принятия (на основе выделенной информационной картины) еди-
ноличных персонифицированных и коллективных решений определяет уровень теоретизации и 
решения проблем формирования информационной культуры как конструкта и механизма само-
организации развития личности, успешности личности в деятельности и общении, конкуренто-
способности и жизнеспособности личности и функциональности среды, создающей личность в 
неподдельном смысле развития и сотрудничества, презентации возможностей и корректно вы-
страиваемых перспектив деятельности.

Системность постановки и решения задач научного поиска в теоретизации возможностей 
управления качеством использования научной информации определяет смыслы и модели выделе-
ния информационной культуры в качестве продукта и конструкта самоорганизации успешности 
развития личности в возрастосообразной деятельности, в данном направлении нам будут полезны 
следующие продукты и элементы научно-педагогического выбора:

• в структуре теоретизации успешных решений позитивная образовательная среда рас-
сматривается как условие обеспечения качества школьного образования [1]; специ-
фика уточнения основ развития личности определяется через позитивно управляемое 
информационное построение отношений личности и общества, точность и гибкость 
условий плодотворного сотрудничества выделяются в позитивной образовательной 
среде как способ и технология гарантированных успешных решений развития лично-
сти и возможности управления качеством достижений личности в позитивной образо-
вательной среде;

• психология креативности и педагогика творчества в подготовке магистра [2] рассма-
тривает основы теоретизации успешно раскрываемых продуктивно-креативных форм 
и теоретизированных решений задач развития личности в деятельности и общении в 
модели получаемого образования; креативность и творческие способности определя-
ются высшей формой представления возможностей развития личности в поле инфор-
мационно-культурологического выбора решений задач развития и управления каче-
ством развития личности в деятельности и общении; 

• информационная безопасность в контексте вызовов цифрового социума [3] определя-
ется одним из актуальных ресурсов и продуктов самоорганизации успешности и про-
дуктивности личности в возрастосообразной деятельности;

• информационная культура может быть определена и визуально в теоретизированных 
составляющих объяснена, уточнена и представлена как фактор социокультурного раз-
вития будущего педагога [4]; в нашем представлении информационная культура опре-
деляется как механизм и технология самоорганизации качества будущего развития 
личности в обществе и возрастосообразной деятельности; 

• проблема средств в цифровом обучении [5] рассматривается как основа для качествен-
ного построения и реализации идей современного непрерывного образования;
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• концептуальная модель школы детерминируется и уточнятся как модель центра со-
циально-контекстного образования [6]; концептуальная модель определяется систем-
но-смысловым способом представления данных о качестве и результативности орга-
низуемого педагогического процесса; 

• проблема личной безопасности [7] является уникальной и жизненно важной; при опре-
делении безопасности как универсального явления все создаваемые средства и техно-
логии профессиональной и педагогической деятельности будут условием и механиз-
мом самоорганизации качества развития и управления жизнеспособностью личности 
и самосохранением общества;

• информационная культура общества определяется в системно-смысловом уточнении 
как важнейший фактор и интегральный показатель развития общества и личности [8]; 
вариативность и достоверность отображения конструктов и составляющих информа-
ционной культуры общества раскрывается и антропологически уточнятся через сово-
купность пространственно-временных и персонифицировано-коллективных составля-
ющих системы ограничений и моделей самоорганизации качества функционирования 
среды и возможностей развития личности в среде и деятельности;

• предметная информационно-образовательная среда [9] является одним из примеров 
социально ориентированных сред в современной теории педагогики; состав, структу-
ра, свойства предметной информационно-образовательной среды описаны в целост-
ном выборе уровневой организации научного познания и осмысления, научно-педаго-
гической теоретизации и уточнении качества постановки и решения задач развития и 
управления в системе непрерывного образования; 

• популяризация научных психолого-педагогических знаний среди педагогов общеобра-
зовательных организаций с использованием метода кинопедагогики [10] будет исполь-
зована нами в контексте системной интеграции образования, науки и искусства;

• информационная культура в социокультурной реальности [11] представляет собой 
механизм и технологию самоорганизации функционирования и развития общества 
и личности в модели уточнения качества и направленности развития антропосреды  
(ноосферы) и возможностей человека (личности);

• социально-культурная среда вуза [12] как педагогическая платформа процесса форми-
рования культуры здоровья современного студента определяется уникальным продук-
том теоретизации управления качеством решения задач развития личности в возрасто-
сообразной деятельности и общении;

• инновационные психолого-педагогические подходы к научно-методическому сопро-
вождению образовательного процесса в военном вузе [13] определяются системно 
выделенными продуктами научного поиска в оптимальном представлении основ и 
возможностей разработки и использования научно-методического сопровождения об-
разовательного процесса в военном вузе;

• педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и науч-
но-педагогического работника [14] раскрывает многообразие подходов к теоретизации 
качества создания нового научного знания в педагогике в деятельности учителя и на-
учно-педагогического работника;

• теоретизация в педагогике [15] может быть определена и использована в профессио-
нальной деятельности как объект научного поиска и научного исследования;

• теоретико-методологические возможности использования педагогического моделиро-
вания в системе педагогического и инженерно-технического образования [16] раскры-
вают уникальность связи и переноса научно детерминируемых и уточняемых знаний 
с одного объекта на другой в соответствии с условиями переноса и тождественности 
решений;
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• информационная поддержка инновационных процессов в образовании [17] определя-
ется смысловым и гносеологическим эталоном координации и коррекции качества раз-
вития личности и получения нового научного знания в педагогике;

• структура информационной культуры участников образовательного процесса [18] яв-
ляется уникальным продуктом выбора определенных способов научной теоретизации 
и регламентации уровня продуктивности в решении задач развития и управления;

• информационная культура субъектов образовательной деятельности [19] представляет 
собой механизм определения и уточнения социальных показателей, визуально стиму-
лирующих к целостному пониманию проблемы и решения задач развития личности 
в образовательной деятельности через составляющие формируемой информационной 
культуры субъектов образовательной деятельности;

• итоговая аттестация при реализации программ профессиональной переподготовки [20] 
позволяет выделить различные компоненты и технологии включения личности в си-
стему продуктивного решения задач развития и создания продуктов дидактической и 
научной теоретизации в модели профессиональной переподготовки; 

• формирование здоровьесберегающей информационной образовательной среды допол-
нительного профессионального образования [21] определяется одним из актуальных 
решений задач научного поиска в структуре инновационного проецирования составля-
ющих развития личности в системе дополнительного профессионального образования 
на плоскость приоритетов и возможностей личности и создаваемой для эффективного 
развития личности среды;

• информационная культура социального педагога [22] описывается в теоретизируемых 
смыслах и продуктах научного поиска как условие его профессионального развития;  
в нашей задаче профессионализм является ресурсом и продуктом технологизации фор-
мирования информационной культуры;

• информационная культура и информационная грамотность [23] определяются в един-
стве составляющих теоретизации и объяснения выделенных процессуальных харак-
теристик как необходимые факторы формирования готовности будущих педагогов к 
реализации инновационной образовательной деятельности;

• непрерывность и преемственность [24] в описании составляющих детерминируются 
как ресурсы и продукты педагогического образования;

• реальные и мнимые инновации [25] рассматриваются в унифицированной и техноло-
гизированной системе сравнения и сопоставления результатов и возможностей оцен-
ки практической ценности исследований в образовании как системе выбора личности 
и общества, уникальность совместных решений которых предопределяют будущее и 
личности, и общества;

• современная модель инженерной подготовки [26] является одним из эталонов форми-
рования профессионализма личности, профессионально ориентированное обеспечение 
уровня информационной культуры является ресурсом повышения уровня и качества 
решения профессиональных задач в деятельности и общении в системе непрерывного 
инженерного образования;

• информационная культура личности и информационная культура общества в России 
[27] определяются как важные эталоны и продукты развития антропологически обу-
словленных отношений и выстраиваемых приоритетов развития;

• цифровое образование [28] рассматривается в контексте теоретизации методов, моде-
лей и технологий развития, обеспечивающих обновление структуры и содержания со-
временного развития личности в системе непрерывного образования.
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Целью работы является научное обоснование значимости и теоретизация необходимости 
информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе 
непрерывного образования.

Материалы и методы / Materials and methods. Особенности теоретизации основ и состав-
ляющих информационной культуры определяются в контексте выбора адаптивно-продуктивного 
подхода и на его основе адаптивно-продуктивного решения задач развития личности в системе 
непрерывного образования. 

Адаптивно-продуктивный подход является базовым в теоретизации основ развития лич-
ности на основе гуманистического построения идей развития и управления качеством развития. 

Технологиями адаптивно-продуктивного решения задач развития личности в системе не-
прерывного образования будут определены технологии педагогической и профессиональной фа-
силитации, педагогической и профессиональной поддержки, технологии научного донорства в 
реализации идей научно-педагогической деятельности личности. 

Методами исследования качества формирования и сформированности информационной 
культуры выступают методы беседы, наблюдения, анкетирования, шкалирования, регистрации, 
теоретизации, моделирования, эксперимента. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Возможности и методологические ос-
новы формирования информационной культуры личности в системе непрерывного образования в 
конструктах адаптивно-продуктивного развития определяют специфику разработки и использо-
вания технологий теоретизации и формирования информационной культуры в структуре возрас-
тосообразного развития личности в системе непрерывного образования.

Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в си-
стеме непрерывного образования (широкий смысл) – система научной теоретизации и решения 
задач обеспечения личности ресурсами научного познания, накопления и наукосообразного ис-
пользования информации в возрастосообразной деятельности личности; все составляющие опре-
деляются и уточняются в соответствии с выделяемой системой ограничений и возможностей, 
функционирование которой гарантирует управляемость и жизнеспособность теоретизируемого, 
педагогически обусловленного явления и / или процесса.

Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в си-
стеме непрерывного образования (узкий смысл) – продукт эволюции антропосреды и представле-
ний личности и общества о возможности научного познания и накопления данных научного позна-
ния в определённой теоретизируемой и регламентируемой практике и технологии сбора, хранения, 
представления, трансформации, модификации, унификации, трансляции, получения, обобщения, 
классификации, оптимизации, закрепления, применения и прочих составляющих современной те-
ории деятельности в образовании и педагогике, позволяющих повысить уровень качества развития 
личности и общества в соответствии с выделяемой системой ограничений и возможностей, функци-
онирование которой определяются в контексте описываемого явления и процесса.

Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в си-
стеме непрерывного образования (локальный смысл) – ситуационная модель смыслового и гносео-
логического уточнения и коррекции качества решения задач использования информации в возрас-
тосообразном развитии и возрастосообразной деятельности личности, построенных в соответствии 
с условиями адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования.

Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в си-
стеме непрерывного образования (унифицированный смысл) – механизм самоидентификации и 
самоорганизации качества возрастосообразного развития личности с учетом конкретно выделен-
ной специфики адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образова-
ния гарантирует надлежащего качества работу с унифицированным, наукообусловленным кон-
структом «информация».
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Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в 
системе непрерывного образования (персонифицированный смысл) – способ объективизации, 
регламентации и уточнения качества получения и персонифицированного использования транс-
формируемой информации в развитии личности, особенности теоретизации осуществляются на 
уровне адаптивно-продуктивного типа развития личности и управления качеством достижений 
личности в системе непрерывного образования. 

Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в си-
стеме непрерывного образования (синергетический смысл) – ресурс самоорганизации качества 
развития и управления, составляющие и продукты которого непосредственно связаны с процес-
сом и возможностями поливариативного, полифункционального, смыслообразующего, системно 
акмеверифицирующего способа, а также методы, условия, технологии и направленность исполь-
зования информации в модели адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерыв-
ного образования. 

Модели формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования – идеальные системы, которые раскры-
вают составляющие процесса формирования информационной культуры в структуре адаптив-
но-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования и его продуктов в 
унификации и объективизации возможностей личности и позитивно создаваемой образовательно 
ориентированной среды.

Типологии (классификация) моделей формирования информационной культуры личности 
в контексте адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования – 
совокупность элементов формирования информационной культуры личности в контексте адаптив-
но-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования, объединенных в си-
стему по определённому признаку, фактору, условиям или основам теоретизации и использования. 

Модели информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития лично-
сти в системе непрерывного образования могут быть классифицированы по следующим состав-
ляющим научной теоретизации: 

• адаптивная модель информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования (самый распространённый тип 
моделей, первый тип модели, раскрывающий основы адаптивного развития, адаптив-
ного обучения и социально-образовательной адаптации в использовании информации 
как условия и продукта научного представления и понимания потребности в развитии 
у личности, значимости перехода от адаптивного типа развития к продуктивному);

• игровая модель информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного раз-
вития личности в системе непрерывного образования (игра как технология и метод, 
средство и форма определяет все составляющие информационной культуры в структуре 
адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования);

• фасилитационная модель информационной культуры в структуре адаптивно-продуктив-
ного развития личности в системе непрерывного образования (фасилитация как способ 
и технология возрастосообразного и персонифицированного упрощения гарантиру-
ет успешное и своевременное формирование информационной культуры в структуре 
адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования);

• возрастосообразная модель информационной культуры в структуре адаптивно-продук-
тивного развития личности в системе непрерывного образования (различные типы воз-
раста являются способами и моделями уточнения качества формирования информаци-
онной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе 
непрерывного образования);
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• уровневая модель информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования (любая создаваемая в педаго-
гике уровневая структура или модель может быть определена как идея моделирования 
и теоретизации основ формирования информационной культуры в структуре адаптив-
но-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования);

• интегрированная модель информационной культуры в структуре адаптивно-продук-
тивного развития личности в системе непрерывного образования (интеграция образо-
вания, спорта, искусства, культуры, науки позволяют обеспечить повышение уровня 
качества формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктив-
ного развития личности в системе непрерывного образования);

• суггестивная модель информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивно-
го развития личности в системе непрерывного образования (гипноз рассматривается 
как технология и механизм самоорганизации и уточнения качества формирования ин-
формационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в 
системе непрерывного образования);

• научно-педагогическая модель информационной культуры в структуре адаптивно-про-
дуктивного развития личности в системе непрерывного образования (педагогическая 
наука разрабатывает и системно внедряет эффективные технологии, формы, методы, 
средства, конструкты и прочие составляющие научно-педагогической деятельности в 
процесс и составляющие процесса формирования информационной культуры в структу-
ре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования). 

Функции формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования – основные идеи и задачи формирования 
информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе 
непрерывного образования.

Функции формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования:

• научности и наукосообразности в теоретизации и регламентации возрастосообразного 
развития и становления личности в деятельности и общении;

• социализации личности как основы для оптимального управления и коррекции каче-
ства реализуемой деятельности личности;

• конкурентоспособности на основе учета уровня востребованности личности, продук-
тивности, гибкости и гуманизма;

• оптимизации формирования информационной культуры в структуре адаптивно-про-
дуктивного развития личности в системе непрерывного образования;

• генерации моделей и решений проблем, задач и противоречий развития личности;
• самостоятельности и продуктивности в унификации и персонификации идей развития 

личности;
• объективизации уровня потребностей и возможностей общества и личности с учётом 

всех составляющих наукосообразного поиска, т. е. системы согласуемых и корректиру-
емых противоречий «хочу, могу, надо, есть»;

• направленности смыслообразования и мониторинга процесса формирования информа-
ционной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе 
непрерывного образования;

• целостности и гибкости управления качеством формирования информационной куль-
туры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывно-
го образования;
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• уникальности личности и процесса формирования информационной культуры в струк-
туре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования;

• востребованности личности в возрастообразной деятельности, основы которой регла-
ментированы в социально-образовательном пространстве;

• корректности переноса знаний с модели на систему теоретизации проблем, регламен-
тацию процесса, с процесса на продукты и оценку качества создаваемых продуктов 
деятельности личности и общества;

• надежности создаваемых продуктов научно-педагогической деятельности (программ-
ное, дидактическое, методологические и прочие виды обеспечения);

• перспективности использования научного познания в теоретизации процесса форми-
рования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития 
личности в системе непрерывного образования;

• достоверности получаемого результата в модели теоретизации продуктов и составляю-
щих формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования;

• непрерывности развития личности и общества, основы которых могут быть целостно 
представлены в мультифакторной идее гуманизации развития личности и общества, по 
Ж. Делору, а именно: «научиться познавать», «научиться делать», «научиться жить», 
«научиться жить вместе».

Принципы формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктив-
ного развития личности в системе непрерывного образования – основные положения, раскры-
вающие возможности формирования ценностей и смыслов в контексте теоретизации качества 
информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе 
непрерывного образования.

Принципы формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивно-
го развития личности в системе непрерывного образования:

• научности, достоверности, объективности, целостности, системности, последователь-
ности, прочности формирования информационной культуры в структуре адаптив-
но-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования;

• единства внутренней и внешней регламентации качества формирования информацион-
ной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе не-
прерывного образования через теоретизацию возможностей доступной социально-об-
разовательной среды и педагогических условий оптимизации качества решения задач 
развития личности;

• опоры на позитивное в деятельности и развитии личности и социально-образователь-
ной среды в контексте учета нормального распределения способностей и здоровья;

• уровневых и возрастосообразных основ теоретизации качества мониторинга и само-
презентации результатов развития личности в избранном виде деятельности;

• согласованности и корректности формирования информационной культуры в структу-
ре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования.

Методы формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования – пути и способы формирования инфор-
мационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непре-
рывного образования.

Технологии формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктив-
ного развития личности в системе непрерывного образования – совокупность средств и методов, 
определяющих через цель возможность получения объективного и унифицированного результата 
процесса формирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного разви-
тия личности в системе непрерывного образования.
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Программное сопровождение формирования информационной культуры в структуре 
адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования – система те-
оретизируемых смыслов, целеполагания, конструктов и технологий, раскрывающих основы по-
строения и уточнения определённой программы, прямо или косвенно связанной с процессом фор-
мирования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности 
в системе непрерывного образования. 

Дидактическое сопровождение формирования информационной культуры в структуре 
адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования – система 
обеспечения качества деятельности личности в дидактически уточняемом процессе формирова-
ния информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в систе-
ме непрерывного образования. 

Методологическое сопровождение формирования информационной культуры в структу-
ре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования – система 
обеспечения качества деятельности личности в методологически уточняемом процессе форми-
рования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в 
системе непрерывного образования, особенности составляющей которой заключаются в систем-
ном осмыслении в соответствии с идеями философии и гносеологии, диалектики и синергетики, 
системно располагающих и личность, и общество к уникальному поиску оптимального и эффек-
тивного в теории и практике современной педагогики.

Программно-педагогическое сопровождение формирования информационной культуры в 
структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования – 
вид сопровождения, направленный на разработку программ и конструктов, технологий и дидак-
тических средств (в широком понимании явления это авторские программы, авторские формы 
организаций занятий, авторские технологии и пр.) формирования информационной культуры в 
структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования.

Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в 
системе непрерывного образования определяет основы общеучебного решения задач развития 
личности через систему возможностей уровневого развития личности, качество которых регла-
ментируется в возрастообразном развитии средствами, методами и технологиями фасилитации, 
поддержки и научного донорства.

Заключение / Conclusion. Информационная культура в структуре адаптивно-продуктивно-
го развития личности в системе непрерывного образования – сложное педагогическое явление, 
особенности которого могут быть представлены в контексте следующих составляющих научной 
теоретизации:

1)  уточнение понятийного аппарата формирования и мониторинга сформированности 
информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности 
в системе непрерывного образования;

2)  разработка моделей теоретизации и формирования информационной культуры в 
структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного об-
разования;

3)  разработка конструктов, технологий формирования и мониторинга качества форми-
рования информационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития 
личности в системе непрерывного образования;

4)  разработка программно-педагогического сопровождения процесса формирования ин-
формационной культуры в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в 
системе непрерывного образования.
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