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В статье описываются основные результаты апробации технологии формирования информационной культуры 
студенческой молодежи в условиях любительского объединения техногенной направленности, внедренной 
в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. С помощью методов 
математической статистики доказана однородность экспериментальной и контрольной групп на 
констатирующем этапе эксперимента и существенные различия на контрольном этапе. Подтверждены 
значимые различия в уровне сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного 
компонентов информационной культуры между экспериментальной и контрольной группами на контрольном 
этапе эксперимента. Особое внимание уделено интерпретации статистически значимых различий между 
переменными мотивационно-ценностного компонента экспериментальной и контрольной групп на контрольном 
этапе эксперимента. На основе доказанной существенной положительной динамики роста уровня 
сформированности информационной культуры в экспериментальной группе и незначительной динамики роста 
уровня сформированности информационной культуры в контрольной группе, сделан вывод о результативности 
разработанной модели и технологии формирования информационной культуры студенческой молодежи 
в деятельности любительских объединений техногенной направленности.
Ключевые слова: информационная культура, студенческая молодежь, любительское объединение 
техногенной направленности, методы математической статистики.
This article describes the main results of the testing of the technology of forming the information culture of students 
in the conditions of an amateur association of technogenic orientation, introduced at the Maxim Tank Belarusian 
State Pedagogical University. Using the methods of mathematical statistics, the homogeneity of the experimental 
and control groups at the ascertaining stage of the experiment and significant differences at the control stage 
are proved. Significant differences in the level of formation of motivational-value, cognitive, and activity components 
of information culture between the experimental and control groups at the control stage of the experiment were 
confirmed. Special attention is paid to the interpretation of statistically significant differences between the variables 
of the motivational-value component of the experimental and control groups at the control stage of the experiment. 
Based on the proven significant positive dynamics of the growth of the level of information culture formation 
in the experimental group and the insignificant dynamics of the growth of the level of information culture formation 
in the control group, the conclusion is made about the effectiveness of the developed model and technology 
of the formation of information culture of students in the activities of amateur associations of technogenic orientation.
Keywords: information culture, student youth, amateur association of technogenic orientation, methods of 
mathematical statistics.

Исследования, направленные на формиро-
вание информационной культуры (ИК) студен-
тов, характеризуются состоянием нарастающей 
актуальности в связи с лавинообразным приро-
стом объемов новой информации в мире. Под 
ИК студенческой молодежи мы понимаем «часть 
общей культуры человека, совокупность инфор-
мационного мировоззрения и системы знаний об 
информационных ресурсах, технологиях и плат-
формах, навыков поиска, анализа и передачи 
информации для результативной образователь-
ной и социально-культурной деятельности, при-

обретение опыта генерации контента различной 
направленности» [1, с. 64].

Н. И. Гендина, описывая процесс создания 
нового, оригинального контента, подчеркивает, 
что «принципиально важен самостоятельный, то 
есть не поручаемый другим лицам, поиск инфор-
мации и личностная интерпретация получаемых 
сведений», что дополнительно актуализирует 
важность формирования ИК студенческой моло-
дежи [2, с. 14].

Значительным потенциалом в формировании 
ИК студентов обладает социально-культурная де-
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ятельность (СКД), стимулирующая «проявление 
коллективной активности людей в процессе соз-
дания, освоения, сохранения и распространения 
значимых ценностей культуры» [3, с. 25].

Цель нашей статьи – оценить результатив-
ность модели и технологии формирования ИК 
студенческой молодежи в условиях любитель-
ского объединения техногенной направленности, 
апробированных в Белорусском государствен-
ном педагогическом университете имени Макси-
ма Танка (БГПУ).

Апробация технологии формирования ИК сту-
дентов осуществлялась в условиях организован-
ной досуговой деятельности студентов БГПУ – 
любительском объединении техногенной направ-
ленности «СтудТВ». Особенностью студенческих 
клубов в учреждениях высшего образования 
(УВО) является то, что «они представляют опре-
деленную форму клубного объединения как тако-
вого, а с другой стороны являются частью, подси-
стемой функционирования высшей школы» [4, 
с. 171]. Именно специально организованная досу-
говая деятельность является специфической осо-
бенностью создания модели формирования ИК 
студентов, предполагающая «целенаправленное 
и систематическое формирование выделенных 
нами структурных компонентов информационной 
культуры: мотивационно-ценностного, когнитив-
ного, деятельностного» [5, с. 84].

Опираясь на мнение, что «единственно оправ-
данные методы изучения социально-культурной 
деятельности – наблюдение и эксперимент, толь-
ко они могут дать точные, объективные и досто-
верные данные о результативности применения 
тех или иных технологий просвещения и образо-
вания» в рамках апробации технологии формиро-
вания ИК студенческой молодежи был проведен 
педагогический эксперимент [6, с. 19].

Общий объем выборки проводимого экспери-
мента составил 100 студентов БГПУ. 52 челове-
ка вошли в экспериментальную (ЭГ) и 48 чело-
век в контрольную группу. Распределение сту-
дентов в ЭГ и КГ было осуществлено рандомно.

Проверка однородности ЭГ и КГ на констати-
рующем этапе эксперимента осуществлялась 
с помощью t-критерия Стьюдента для независи-
мых выборок. Статистические значимые разли-
чия (p < 0,05) были обнаружены в 4 из 102 заме-
ряемых переменных. Испытуемые ЭГ и КГ раз-
личались между собой степенью проявленного 
интереса к ведению влога о повседневной жизни 
(t = -2,60, p = 0,010903). При сравнении среднего 

в ЭГ (M = 2,46) и среднего в КГ (M = 3,46) стано-
вится понятно (с учетом применения обратной 
шкалы оценивания), что студентов ЭГ в большей 
степени, нежели студентов КГ, интересовало ве-
дение влога о повседневной жизни в рамках за-
нятия фото- и видеосъемкой. Диагностируя мо-
тивационные предпочтения участия в «СтудТВ», 
студенты из ЭГ и КГ отличались друг от друга 
только в желании заняться любимым делом 
(t = -2,13, р = 0,035650). Сравнивая среднее, 
можно утверждать, что студенты ЭГ (M = 5,31) 
находили этот вариант более предпочтительным 
по сравнению со студентами КГ (M = 6,85).

Результаты тестирования ценностных ориен-
таций по М. Рокичу показали различия между сту-
дентами ЭГ и КГ в двух переменных: «наличие 
хороших и верных друзей» (t = -2,28, р = 0,024556), 
сопоставляя среднее студентов ЭГ (M = 9,4) и сту-
дентов КГ (M = 11,3), можем сделать вывод о том, 
что студенты ЭГ склонны выше оценивать дружбу 
нежели студенты КГ. Соотнеся среднее студентов 
ЭГ (M = 11,3) и среднее студентов КГ (M = 9,3) 
в переменной «исполнительность» (t = 2,19, 
р = 0,030883), отметим, что студенты КГ по срав-
нению со студентами ЭГ выше ценят старатель-
ность и способность быстро и точно выполнять 
поручения наставников. Таким образом, можно 
сделать следующий вывод: исследование эмпи-
рического материала путем применения 
t-критерия Стьюдента для независимых выборок 
позволило констатировать однородность ЭГ и КГ 
на констатирующем этапе эксперимента.

Для комплексной оценки результативности 
педагогического эксперимента, направленного 
на формирование ИК студенческой молодежи 
в деятельности любительских объединений тех-
ногенной направленности, мы сравнили уровни 
показателей мотивационно-ценностного, когни-
тивного и деятельностного компонентов у сту-
дентов ЭГ и КГ на констатирующем и контроль-
ном этапах эксперимента (таблица 1, таблица 2).

Анализируя исходный уровень мотивационно-
ценностного, когнитивного и деятельностного ком-
понентов у студентов ЭГ и КГ мы определили, что 
на этапе констатирующего эксперимента средний 
уровень сформированности всех компонентов пре-
обладает над низким и высоким уровнем.

Следующим этапом исследования уровней 
сформированности компонентов ИК студентов, 
стало сравнение результатов ЭГ и КГ на кон-
трольном этапе эксперимента, представленных 
в таблице 2.

Таблица 1 – Распределение уровней сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного 
и деятельностного компонентов ИК в ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента

Компоненты
ЭГ КГ

Низкий 
уровень, %

Средний 
уровень, %

Высокий 
уровень, %

Низкий 
уровень, %

Средний 
уровень, %

Высокий 
уровень, %

Мотивационно-ценностный 8 54 38 4 63 33
Когнитивный 16 71 13 14 71 15
Деятельностный 16 71 13 16 71 13
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Таблица 2 – Распределение уровней сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного 
и деятельностного компонентов ИК в ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента

Компоненты
ЭГ КГ

Низкий 
уровень, %

Средний 
уровень, %

Высокий 
уровень, %

Низкий 
уровень, %

Средний 
уровень, %

Высокий 
уровень, %

Мотивационно-ценностный – 38 62 2 60 38
Когнитивный – 4 96 15 73 12
Деятельностный 2 48 50 13 65 22

Преимущественный уровень сформирован-
ности мотивационно-ценностного компонента 
фиксируется в ЭГ: высокий (62 %); в КГ средний 
(60 %). Следует обратить внимание на суще-
ственную разницу, выявленную в уровне пока-
зателей мотивационно-ценностного компонента 
ЭГ и КГ, доказывающую результативность моде-
ли и технологии формирования ИК студентов 
в любительском объединении техногенной на-
правленности.

Преобладающий уровень сформированно-
сти когнитивного компонента у студентов ЭГ – 
высокий (96 %), у студентов КГ – средний 
(73 %). Следует отметить, что наиболее суще-
ственные различия между ЭГ и КГ на контроль-
ном этапе эксперимента выявлены в уровне 
сформированности когнитивного компонента, 
что еще раз подтверждает целесообразность 
проведения комплекса просветительских меро-
приятий, заложенных в авторской программе.

Преимущественными уровнями сформиро-
ванности деятельностного компонента у сту-
дентов ЭГ – средний (48 %) и высокий (50 %), 
у студентов КГ – средний (65 %). Поскольку дея-
тельностный компонент определяется в том 
числе мотивацией к поиску и анализу информа-
ции для создания нового контента, а также го-
товностью осуществлять деятельность в обла-
сти фотографии и видеотворчества, качество 
которой напрямую связано с уровнем теорети-
ческих знаний, следовательно положительная 
динамика сформированности деятельностного 
компонента в ЭГ является логическим продол-
жением выявленной ранее положительной ди-
намики изменения уровней мотивационно-цен-
ностного и когнитивного компонентов.

Важным исследовательским условием при 
интерпретации деятельностного компонента, 
является анализ показателя, описывающего 
приобретение опыта генерации контента. Это 
связано, во-первых, с обеспечением равных 
условий для студентов ЭГ и КГ, имеющих опыт 
создания фото- и видеоконтента и не имеющих 
опыта. Во-вторых, показатель результативно-
сти генерации контента студенческих съемоч-
ных групп оценивался членами жюри конкурса 
«#ЯволонтерБГПУ» и по итогам учебного года 
учитывалось активное участие студентов 
в университетских и факультетских мероприя-
тиях: творческих встречах, форумах, фестива-
лях, выставках, медиапроектах, а также нали-
чие достижений – побед в республиканских, 

общегородских конкурсах фото и видеоработ. 
Следовательно, измерить результативность 
формирования этого показателя возможно 
только при сравнении результов у студентов 
ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента. 
В результате оценки уровней сформированно-
сти данного показателя, получены следующие 
результаты: у студентов ЭГ 100 % высокий уро-
вень показателя, у студентов КГ 34 % – низкий 
уровень, 33 % – средний уровень и 33 % – вы-
сокий уровень показателя. Таким образом, мы 
можем констатировать существенные разли-
чия в ЭГ и КГ в уровнях сформированности 
всех компонентов ИК на контрольном этапе 
эксперимента.

Для выявления статистически значимых 
различий между ЭГ и КГ на контрольном этапе 
эксперимента был применен t-критерий Стью-
дента для независимых выборок. Всего обнару-
жены статистически значимые различия 
(p < 0,05) в 46 переменных мотивационно-цен-
ностного, когнитивного и деятельностного ком-
понентов ИК. Поскольку статистически значи-
мые различия обнаружены во всех переменных 
когнитивного компонента, то можно констатиро-
вать, что студенты ЭГ показали более высокий 
уровень знаний в области информационной де-
ятельности и техногенных искусств по сравне-
нию со студентами КГ. Несмотря на то что тео-
ретический блок авторской программы закон-
чился в 1-м семестре, активное внедрение на 
практике полученных знаний, позволило сту-
дентам ЭГ не только сохранить уровень этих 
знаний, но и существенно их приумножить во 
время практической деятельности.

Констатируя статистически значимые разли-
чия в большей части переменных деятельност-
ного компонента ИК, можно отметить, что сту-
денты ЭГ обладают лучшими навыками для ра-
боты в специализированных программах, лучше 
справляются с фото- и видеосъемкой, выше оце-
нивают свои умения и навыки в следующих на-
правлениях: информационная безопасность, ав-
торское право, написание сценариев, актерское 
мастерство, съемка видео, монтаж видео, фото-
графия, съемочное оборудование, компьютер-
ная техника по сравнению со студентами КГ. По-
лученный результат стал логическим следствием 
роста экспертности студентов ЭГ во всех направ-
лениях создания фото- и видеоконтента. Выяв-
ленное преимущество студентов ЭГ можно объ-
яснить практико-ориентированным характером 
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получения теоретических знаний авторской про-
граммы – активно использовались такие формы 
работы, как мастер-класс, тренинг, практическое 
занятие, творческая встреча, интерактивная экс-
курсия и т. д.

Поскольку наименьшее количество статисти-
чески значимых результатов в ЭГ и КГ выявлено 
в переменных мотивационно-ценностного компо-
нента ИК, рассмотрим полученные данные бо-
лее детально (таблица 3). 

Анализ мотивационных предпочтений, позво-
лил выявить, что студенты ЭГ проявили боль-
шую заинтересованность в желании приносить 
пользу людям и сильнее замотивированы в ду-
ховном развитии, чем студенты КГ. Студенты КГ 
обнаружили больший энтузиазм в стремлении 
интересно проводить время и отдыхать от уче-
бы, чем студенты ЭГ. Полученный результат вы-
являет существенные различия в духовно-нрав-
ственных характеристиках студентов ЭГ и КГ 
и акцентирует наше исследовательское внима-
ние на тенденцию преобладания преимуще-
ственно развлекательных и рекреационных 
функций занятия фотографией и видеотворче-
ством без специально смоделированной просве-
тительской и воспитательной среды в любитель-
ских объединениях техногенной направленности.

Интерпретируя статистически значимые раз-
личия в терминальных ценностях (методика 
М. Рокича), отметим, что студенты из ЭГ силь-
нее ценят счастье других людей и более заин-
тересованы в получении общественного при-
знания, чем студенты КГ. Студенты КГ отметили 
большую заинтересованность в материально 
обеспеченной жизни и выше ценят свободу, чем 

студенты ЭГ. Различия в инструментальных 
ценностях обнаружены в выявленном предпо-
чтении терпимости студентами ЭГ по сравне-
нию со студентами КГ. Вместе с тем определе-
но, что самоконтроль выше оценен студентами 
КГ. Данный результат фиксирует значимый ду-
ховно-нравственный рост студентов ЭГ по срав-
нению с КГ и свидетельствует об осознании об-
щественной значимости занятий техногенными 
видами искусств.

Представляет особый исследовательский 
интерес тот факт, при ответе на вопрос о пред-
почитаемых тематиках фото- и видеоработ на 
констатирующем этапе ЭГ и КГ отличались 
только одной темой – ведением влога о повсе-
дневной жизни, которая больше интересовала 
студентов ЭГ. На контрольном этапе экспери-
мента количество тематик увеличилось до 5: 
научно-образовательная, обучающая, соци-
альная, музыкальная, влог о повседневной 
жизни. На наш взгляд, такой результат может 
быть связан с ростом экспертности студентов 
ЭГ, активизацией познавательной активности, 
увеличивающих степень вовлеченности сту-
дентов в любительское техногенное искусство 
и расширение творческого кругозора.

Логическим завершением исследователь-
ской работы стало основанное на анализе 
сформированности компонентов ИК студенче-
ской молодежи в деятельности любительских 
объединений техногенной направленности, 
определение порогового, продвинутого, твор-
ческого, пассионарно-творческого уровней [5] 
для ЭГ и КГ, графически представленные на 
рисунке 1.

Таблица 3 – Различие переменных мотивационно-ценностного компонента ИК в ЭГ и КГ 
на контрольном этапе эксперимента

Переменные Среднее в ЭГ Среднее в КГ t p
Мотивационные предпочтения студентов

принести пользу людям 5,52 7,13 -2,57 0,011561
духовный рост 5,06 6,52 -2,23 0,028014
интересно провести время 7,13 5,31 3,01 0,003355
отдохнуть от учебы 9,87 8,58 2,38 0,019243

Терминальные ценности (М. Рокич)
счастье других 10,44 12,50 -2,01 0,046812
общественное признание 12,35 14,04 -2,02 0,046011
свобода 9,21 6,85 2,48 0,014899
материально обеспеченная жизнь 11,52 9,15 2,24 0,027045

Инструментальные ценности (М. Рокич)
терпимость 8,25 10,69 -2,57 0,011560
самоконтроль 9,81 7,48 2,54 0,012580

Предпочитаемые студентами тематики фото- и видеоработ
научно-образовательная 2,88 3,79 -2,78 0,006600
обучающая 2,50 3,25 -2,48 0,014906
социальная 1,96 3,02 -3,46 0,000794
музыкальная 2,06 2,85 -2,45 0,016118
влог о повседневной жизни 2,37 3,25 -2,38 0,019097

ВВЦ БДПУ



Педагогіка 27

творческого уровней [5] для ЭГ и КГ, графически представленные на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 Уровни сформированности информационной культуры 
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Рисунок 1 – Уровни сформированности информационной культуры

На контрольном этапе эксперимента были 
получены следующие результаты: в ЭГ зафикси-
рована существенная положительная динамика: 
пороговый уровень на контрольном этапе не ди-
агностировался, продвинутый уровень снизился 
с 65 до 30 %, творческий уровень увеличился 
с 20 до 25 %, пассионарно-творческий уровень 
на контрольном этапе составил 45 %. В КГ за-
фиксирована незначительная положительная 
динамика уровней сформированности ИК: поро-
говый уровень уменьшился с 12 до 10 %, продви-
нутый уровень изменился с 68 до 66 %, творче-
ский уровень увеличился с 20 до 24 %, пассио-
нарно-творческий уровень не зафиксирован.

Итак, поскольку условием достижения пассио-
нарно-творческого уровня является характеристи-
ка показателя деятельностного компонента, опи-
сывающего опыт генерации контента, данный 
уровень был выявлен только на контрольном эта-
пе. Таким образом, опираясь на доказанную су-
щественную положительную динамику роста 
уровня сформированности ИК в ЭГ и незначи-
тельную динамику в КГ, можно сделать вывод 
о результативности разработанной модели и тех-
нологии формирования ИК студенческой молоде-
жи в деятельности любительских объединений 
техногенной направленности.
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