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Аннотация: В статье актуализируется проблематика формирования инфор-
мационно-аналитической культуры как основы общей культуры профес-
сионала экономического профиля. Автор рассматривает данную проблему 
с позиций поиска путей определения средств диагностики показателей 
сформированности информационно-аналитической культуры обучающихся 
экономических направлений. Цель работы: разработка системы заданий 
для диагностики формирования информационно-аналитической культуры 
на основе учета составляющих информационно-аналитической культуры 
и критериев ее сформированности. Предмет: диагностика формирования 
информационно-аналитической культуры обучающихся экономических на-
правлений. В статье использованы следующие методы: синтез-вычленения 
структур, обобщения, анализа, поисково-исследовательский, описательный. 
Новизна: в работе предложена система заданий для проверки показателей 
критериев формирования информационно-аналитической культуры обуча-
ющихся; разработаны бизнес-кейсы, отражающие возможность диагностики 
формирования информационно-аналитической культуры в рамках создания 
профессионального портфолио. Результаты: в статье выявлены основные 
компоненты информационно-аналитической культуры; представленные 
разработанные критерии формирования на основе выявленных компо-
нентов; разработаны задания для оценки каждого критерия; разработаны 
бизнес-кейсы для итоговой оценки сформированности информационно-ана-
литической культуры обучающихся, позволяющих оценить показатели всех 
критериев. Область применения результатов: сфера обучения информаци-
онно-аналитической деятельности для всех секторов экономики, практиче-
ских областей (производство, практическая медицина и др.).

Ключевые слова: информационно-аналитическая культура, диагностика 
формирования, разработка заданий для проверки показателей критериев, 
бизнес-кейс, профессиональное портфолио.
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Summary: The article actualizes the problems of the formation of 
information and analytical culture as the basis of the general culture of a 
professional economic profile. The author considers this problem from the 
perspective of finding ways to determine diagnostic tools for indicators 
of the formation of the information-analytical culture of students in 
economic areas. Objective: to develop a system of tasks for diagnosing the 
formation of an information-analytical culture based on accounting for 
the components of an information-analytical culture and the criteria for 
its formation. Subject: diagnostics of the formation of information and 
analytical culture of students in economic areas. The following methods 
were used in the article: synthesis-isolation of structures, generalization, 
analysis, search and research, descriptive. Novelty: the work proposes a 
system of tasks for checking indicators of the criteria for the formation 
of information and analytical culture of students; business cases have 
been developed that reflect the possibility of diagnosing the formation 
of an information-analytical culture in the framework of creating a 
professional portfolio. Results: the article identifies the main components 
of the information-analytical culture; presented developed criteria for 
the formation on the basis of identified components; tasks for evaluating 
each criterion are developed; business cases have been developed for the 
final assessment of the formation of students’ information-analytical 
culture, which allow evaluating the performance of all criteria. Scope of 
the results: the field of training information and analytical activities for all 
sectors of the economy, practical areas (production, practical medicine, 
etc.).

Keywords:  information and analytical culture, formation diagnostics, task 
development for checking criteria indicators, business case, professional 
portfolio.

Информатизация глобализирующейся среды жизне-
деятельности современного социума (в том числе 
и профессионального сообщества) обусловливает 

необходимость формирования навыков аналитической 
деятельности, основанной на осознании, осмысленном 
восприятии и должной интерпретации информации. 
Тенденции развития работы с информацией, основан-
ные на постоянном обновлении информационной сре-
ды, определяют формирование (особенно у будущего 
специалиста экономических направлений профессио-
нальной деятельности) информационно-аналитической 
культуры, характеризующейся способностью личности 
содержательно и технологически ориентироваться в ин-

формационном многообразии [1; 3].

Многоаспектность информации и ее растущие объе-
мы в условиях реального социально-экономического раз-
вития обусловливают такой подход к ее дифференциации 
и обработки, при котором одним из условий устойчивого 
развития становится актуализация деятельностных форм, 
представляющих основу аналитического подхода опери-
рования информацией. К таким деятельностным формам 
относят информационно-аналитическую деятельность, 
опосредующую формирование информационно-анали-
тической культуры, которая обеспечивает успешность 
решений в различных областях [5; 8; 9; 11].

DOI 10.37882/2223-2982.2020.07.33



106 Серия: Гуманитарные науки №7 июль 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

Одной из основных составляющих информационно-
аналитической культуры является фактор значимости 
информации, оцениваемой не просто с позиций ее на-
личия для конкретной решаемой задачи, а с позиций 
ее достаточного уровня достоверности для определе-
ния успешности решения, а также ее качества, опре-
деляющего социальную значимость. Данный аспект 
определяет ценностно-смысловой компонент инфор-
мационно-аналитической культуры, обеспечивающий 
формирование ценностных ориентаций в отношении 
выбираемой профессии (экономиста, аналитика и т.п.), 
осознание социальной значимости информационно-
аналитической деятельности, понимание роли культур-
ных основ формирования социального блага как катего-
рии социальной защищенности и т.п. [7; 10].

Эта ценностная составляющая заложена в основе 
одного из основных критериев сформированности ин-
формационно-аналитической культуры будущего специ-
алиста, а именно, ценностно-прогностический, заключа-
ющийся в способности и готовности к анализу, оценке, 
интерпретации полученных результатов, определяю-
щих обоснование экономических выводов. 

Проверка сформированности показателей каждо-
го из критериев (а их в статье мы рассмотрим четыре, 
акцентируя внимание на них как на основных аспек-
тах, отражающих концепты структурных составляющих 
информационно-аналитической культуры) в процессе 
диагностики формирования информационно-аналити-
ческой культуры осуществляется, конечно же, на основе 
соответствующих заданий, качество выполнения кото-
рых констатирует динамику ее [культуры] развития.

Так, например, для проверки вышеуказанного кри-
терия обучающимся можно предложить следующее за-
дание:

Произвести анализ динамики и структуры основных 
производственных фондов предприятия на основании 
данных, приведенных в таблице 1.

Обосновать, для какой цели может служить анализ 
этих данных.

Следующим важным компонентом информационно-
аналитической культуры является ее операциональный 

Таблица 1
Динамика и структура основных производственных фондов предприятия

Группы основных фондов
2018 2019 Отклонение

Тысяч. Руб. Удельный вес, % Тысяч. Руб. Удельный вес, % Тысяч. Руб. Удельный вес, %
Всего общих производ-
ственных фондов

2735053 100 3857832 100 1122779 141,1

Здания 13226 0,48 27880 0,72 14654 0,24

Сооружения 82890 3,03 88235 2,29 5345 -0,74

Оборудование 1234505 45,14 1870216 48,48 635711 3,34

Ср-ва транспортн. 1401421 51,24 1864272 48,32 462851 -2,92

Инвентарь 3011 0,11 7229 0,19 4218 0,08

Активы 2638937 96,5 3741717 97,0 1102780 0,5

Таблица 2
Показатели движения по группам основных производственных фондов

Группы основных фондов производства
Коэффициенты

ввода выбытия прироста компенсации

Всего основных производственных фондов 36,45 10,36 4,94 496,18

Здания 52,56 110,79

Сооружения 6,06 6,45

Оборудование 40,83 10,36 51,5 596,93

Средства транспортн. 33,15 11,07 33,03 398,29

Инвентарь 62,62 10,26 140,09 1465,05

Инвентарь 62,62 10,26 140,09 1465,05
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понятийный аппарат, составляющий теоретико-мето-
дологические основы реализации процессуально-дея-
тельностного критерия. Данный критерий заключается 
в способности ориентироваться в основных понятиях, 
методах, способах, обусловливающих продуктивный по-
иск необходимой информации, определенный характе-
ристиками аналитической задачи, а также сбор, обра-
ботку, анализ данных и их хранение.

Для проверки показателей этого критерия можно ис-
пользовать следующее задание:

В рамках задания ознакомиться с понятиями: коэф-
фициент ввода, движение по группам основных произ-
водственных фондов, коэффициент (выбытия, приро-
ста, компенсации).

Проанализировать данные из таблицы 2:

Исходя из анализа данных, ответить на вопросы:
 — Достаточно или недостаточно происходит об-

новление основных производственных фондов?
 — Изношены ли объекты на предприятиях?
 — Какие объекты производственных фондов обнов-

ляются наиболее интенсивно?
 — За счет чего происходит расширение производ-

ства и увеличение масштабов деятельности 
данного предприятия?

 — Какие позиции можно охарактеризовать как по-
зиции значительного износа?

Дальнейшая методология работы с данными: раз-
работайте «дерево» хранения основной информации по 
производственным фондам, используя теги «анализ», 
«период», «динамика», «исходные данные», «показатели 
движения». Данные располагайте в табличном виде.

Необходимо отметить, что, формируя фонд заданий 
для проверки сформированности показателей критери-
ев, можно планировать создание бизнес-кейсов в рам-
ках реализации проектного метода Case study. Задания 
могут быть подэтапами решения как одной наиболее 
объемной профессионально-ориентированной ситуа-
ции, так и быть отдельными самостоятельными задача-
ми. Проверяя показатели критериев сформированности 
информационно-аналитической культуры обучающихся 
в контексте одного многоэтапного бизнес-кейса, можно 
говорить о реализации в образовательном процессе 
профессионально-контекстной поисково-исследова-
тельской технологии. Такие бизнес-кейсы могут рассма-
триваться как профессиональные портфолио. Если же 
в рамках бизнес-кейса обучающие смогут предложить 
программируемые варианты каких-либо решений (опе-
рации с данными, хранение данных и пр.), то можно го-
ворить об актуализации в их деятельности такого ком-
понента информационно-аналитической культуры как 

способность использовать компьютерные приложения, 
программное обеспечение для обработки информации, 
работы с ней, осуществлять прогнозирование экономи-
ческих выводов (используя построение регрессий, ли-
ний тренда, математические функции и пр.).

Так, например, проверка показателей критерия (ос-
нованного на сущности вышеизложенной составляющей 
информационно-аналитической культуры), заключаю-
щегося в развитии способностей обучающихся вклю-
чаться в процесс достижения соответствия скорости 
поступательного увеличения объемов необходимой для 
анализа информации, а также владением прогрессивной 
методологии ее поиска, может быть осуществлена с по-
мощью следующего задания:

Имея данные деятельности предприятия, выражен-
ные в коэффициентах ввода, проанализируйте дина-
мику обновления и износа в группе основных производ-
ственных фондов на основе знаний работы с массивами 
(определенными структурами данных, в которых мож-
но хранить множество значений): 

Этап 1. Отсортируйте по возрастанию целочислен-
ный массив из n элементов, используя цикл for и условную 
конструкцию if.

Этап 2. Выведите отсортированный массив из пре-
дыдущей задачи в консоль, используя цикл for.

В контексте данного задания скорость работы с 
данными, используемыми для аналитической деятель-
ности, обусловливается умениями и навыками основ 
программирования, что говорит о более высоком уров-
не сформированности информационно-аналитической 
культуры в рамках технологического обеспечения ин-
формационно-аналитической деятельности и готовно-
сти обучающегося к построению модели сравнительно-
го ресурсного анализа [4].

Говоря о составляющей, связанной с вычислением 
основных экономических понятий [2; 6], необходимо об-
ратить внимание на то, что данный компонент инфор-
мационно-аналитической культуры отражен в таком 
критерии ее [культуры] сформированности как способ-
ность обучающихся на основе данных понятий осущест-
влять проведение аналитических расчетов экономиче-
ских и социально-экономических показателей на основе 
типовых методик с учетом критериев действующей 
нормативно-правовой базы и локальных актов. Так, на-
пример, в процессе диагностики показателей данного 
критерия можно предложить обучающимся расчет ре-
сурсного потенциала предприятия, который в рамках 
единичной самостоятельной задачи может заключать-
ся в расчетах, относящихся к первому этапу – расчету 
единичных показателей критериев оценки ресурсного 
потенциала (конкретного предприятия, можно регио-
нального):
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 — уровень организации предприятия или коэффици-
ент специализации;

 — уровень технической базы предприятия или коэф-
фициент (обновления, выбытия, износа);

 — эффективность производственной деятельно-
сти (производительность труда, рентабель-
ность товара и т.п.).

Оформив все задания по диагностике показателей 
каждого критерия в одно направление по одному или 
нескольким связанным предприятиям, можно сформи-
ровать портфолио-ориентированный бизнес-кейс. 

Например: 
а) стратегический кейс;

Имея сводный рейтинг ресурсного потенциала четы-
рех (А, В, С, D) предприятий, составить прогноз рейтинга 
ресурсного потенциала после проведения слияния (по-
глощения):

I этап. Анализ основных производственных фондов 
предприятий, расчет единичных показателей критериев 
ресурсного потенциала (уровень организации произ-
водства, уровень технической базы, эффективность про-
изводственной деятельности; оценка рыночной устой-
чивости, деловой активности, социального уровня).

II этап. Расчет критериев ресурсного потенциала 
(производится расчет всех критериев в соответствии с 
данными анализа для I этапа).

III этап. Расчет общего рейтинга предприятий. Про-
гноз эффективности слияния (поглощения). Презента-
ция.

б) кейс, касающийся организации, технологий и про-
цессов на производстве;

Определение устойчивости развития предприятия н 
основе оценки медико-биологического фактора обеспе-
чения надежности кадрового потенциала:

I этап. Сбор информации об индикаторах и показате-
лях процессов. Проверка информации на достоверность 
и объективность. Системный анализ полученной инфор-
мации, ее оценка. Сортировка данных, распределение 
данных для хранения.

II этап. Расчет надежности кадрового потенциала пу-

тем построения модели биологических отказов. Модель 
биологических отказов необходимо выстраивать путем 
изучения данных заболеваемости кадров, например, за 
годовой период: так, например, если уровень нетрудо-
способности по причине заболеваемости в пересчете 
на тысячу работников составляет 7000 дней, то число 
отказов на 1 работника в месяц будет варьироваться в 
пределах 0,6 или 0, 02 отказа в сутки (0, 0008 в 1 час).

III этап. Расчет приращения параметров с учетом 
данных полученных на этапах I и II (продолжительность 
рабочего времени, число отказов по причине заболева-
ний, число отказов по причине переутомления и пр.).

Для расчета ошибок, совершаемых кадрами в про-
цессе трудовой деятельности использовать формулу: 

N =

Для расчета надежности кадрового фактора в произ-
водственной системе:

 

IV этап. Построение модели мониторинга. Прогнози-
рование репрезентирующих факторов. Формирование 
информационно-аналитической базы мониторинга.

Решение бизнес-кейсов, характер и технологиче-
ское исполнение которых может носить стратегиче-
ский, операциональный, финансовый, технологический, 
модельно-мониторинговый и др. характер, позволяет 
диагностировать уровень информационно-аналитиче-
ской культуры его [кейса] исполнителя. Поэтапное вы-
полнение заданий, которые являются и автономными, 
и одновременно, составными подзадачами целостной 
ситуативной проблемы, позволяет обучающимся де-
монстрировать умения работы с информацией, навыки 
управления информацией, а также важные надпрофес-
сиональные (интегрированные предметные) навыки, 
обеспечивающие успешность работы в команде с целью 
боле высокой эффективности рабочего процесса, и глу-
бокие профессиональные навыки, демонстрируемые на 
уровне профессионального информационно-аналити-
ческого портфолио с конкретными бизнес-решениями.
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