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Своевременные мысли

Информационная культура педагога
как условие профессионального
саморазвития
Н.А. Баранова,
доцент кафедры алгебры и топологии

Удмуртского государственного университета,

г. Ижевск

e-mail: Natik-231 ©yandex.ru

В статье раскрывается значимость профессионального саморазвития педагога для современного
образования, выделяются компонентны информационной культуры как необходимого условия для
эффективного профессионального саморазвития и возможности ее формирования.

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие (professional self-development), информационная культура
(information culture), электронные образовательные ресурсы (electronic educational resources)

С овременному информационному обще-
ству необходимы специалисты, способ-

ные самостоятельно мыслить, видеть возни-
кающие проблемы и искать пути их рацио-
нального решения, используя современные
технологии; четко осознавать, где и каким об-
разом приобретаемые ими знания могут
быть применены; быть способными генери-
ровать новые идеи, творчески мыслить, бы-
стро ориентироваться в меняющихся жиз-
ненных ситуациях, самостоятельно приоб-
ретая необходимые знания, применять их на
практике для решения разнообразных воз-
никающих проблем.

В связи с этим перед образованием ста-
вится задача подготовки выпускника, спо-
собного к непрерывному самообразованию.
При этом собственно знаний, на передачу
которых ориентирована традиционная па-
радигма образования, уже недостаточно.
Актуальным становится также формиро-
вание умения построить свою деятель-
ность на основе полученных знаний, кото-
рые в этом случае превращаются из цели
в средство.

Решение проблем модернизации образо-
вания связывается с изменением педагогичес-
кой деятельности и системы требований к со-
временному педагогу. Формирование лично-
сти педагога не сводится к накоплению знаний,
умений и навыков, а связано с осознанием себя
как субъекта собственной профессиональной
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деятельности и с пониманием социального
и общекультурного значения своей профес-
сии. Профессиональное саморазвитие рас-
сматривается нами как творческая самореа-
лизация личности, которая осуществляется
исходя из самостоятельно принимаемых
субъектом ценностей и смыслов профессио-
нальной деятельности. В информационном
обществе необходимым условием професси-
онального саморазвития является опреде-
ленный уровень сформированности инфор-
мационной культуры.

Изменения в обществе связаны с изме-
нениями в культуре, особенности которой
определяются системой фундаментальных
ценностей и мировоззренческих ориенти-
ров, регулирующих человеческую жизне-
деятельность в рамках определенного типа
общества. Рассмотрение культуры как
текста (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и др.)
подразумевает диалог, понимание, толко-
вание, что связано с широким использова-
нием в культуре и в современной науке гер-
меневтических подходов. Новые способы
отображения текста с помощью информа-
ционных технологий расширяют социо-
культурный диапазон. В этой связи можно
выделить следующие информационные
технологии:

• мультимедиа;
• гипертекст;
• компьютерная коммуникация.



мыели

Мультимедиа обеспечивают переход от
фиксированного текста, характерного для
классической письменной культуры, к тек-
сту, способному изменяться на экране
компьютера. Мгновенная готовность муль-
тимедиа-текста к трансформации букваль-
но подталкивает читателя-зрителя к диало-
гу с ним, в результате чего обеспечивается
восприятие информации сразу несколькими
органами чувств.

Гипертекст позволяет информации стать
составной частью глобального открытого по-
лилога. Главной характеристикой гипертек-
ста является не протяженность, а нелиней-
ность, связность, структурированность, на-
сыщенность разнородными связями и, кроме
того, содержательная полнота, что позволя-
ет связывать в гигантском социальном су-
пертексте все проявления культуры [2].

Наконец, компьютерные коммуникации —
это универсальный вид общения, который
обеспечивает передачу информации от
текстов до компьютерных программ с по-
мощью носителей (жестких, гибких и ла-
зерных дисков), а также с помощью совре-
менных средств связи, включающих-'ком-
пьютеры. Компьютерные коммуникации
позволяют быстро передавать информацию
на большие расстояния. Для этого компью-
теры объединяются между собой в единую
среду.

Интернет и подобные ему сети в после-
дней четверти прошлого столетия опреде-
лили структуру нового средства коммуни-
кации - в архитектуре Сети, в культуре
пользователей, в фактических структурах
коммуникации. Архитектура Сети остает-
ся технологически открытой, способствуя
широкому публичному доступу и серьезно
препятствуя введению разного рода огра-
ничений. Несмотря на все попытки регули-
ровать, приватизировать и коммерциали-
зировать Интернет, он характеризуется
широчайшим распространением, децентра-
лизацией и гибкостью. На современном эта-
пе компьютерные коммуникации доступны
для большой части населения во многих
странах.

Однако, как бы ни прогрессировали куль-
турные коммуникации в информационном

обществе, невозможно без потерь перено-
сить духовные ценности из страны в страну,
из региона в регион. Разрешение вышеназ-
ванных проблем обусловливает необходи-
мость целенаправленной подготовки лично-
сти к жизнедеятельности в новом обществе.
Принципиальное значение приобретает об-
разование, ориентиры и приоритеты кото-
рого меняются в новых информационных ус-
ловиях:

• уточняются цели образования, его мо-
тивы и смыслы;

• модернизируется содержание образо-
вания;

• выявляется специфика учебной дея-
тельности ученика, преподавательской де-
ятельности в условиях использования ком-
пьютера и информационных технологий
и т.д.

Перечисленные выше изменения в ин-
формационном обществе обусловливают
необходимость становления информацион-
ной культуры педагога как социально зна-
чимого способа его педагогической деятель-
ности в информационной среде. Информа-
ционная культура педагога характеризует
его информационное мировоззрение, систе-
му знаний и умений, которые обеспечивают
самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению профессиональ-
ных информационных потребностей с ис-
пользованием как традиционных, так и но-
вых информационных технологий. Она
отражает особенности профессиональной
деятельности педагога: формирование ин-
формационной культуры учащегося, под-
держание в нем постоянной потребности
в информации и знаниях, развитие навыков
правильного формирования информацион-
ного запроса, поиска, фиксации и использо-
вания полученных данных, их критической
оценки и отбора. Информационная культу-
ра педагога может выступать и как условие
эффективности педагогической деятельно-
сти, и как ее составляющая, и как одна из ха-
рактеристик профессиональной компетен-
тности.

Ряд исследователей выделяют в инфор-
мационной культуре педагога следующие
компоненты.
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Когнитивно-операциональный компо-
нент, предполагающий наличие у педагога
представлений об информационной среде
и взаимодействиях в ней, осознание целей
и идентификацию своих возможностей
в осуществлении информационной деятель-
ности, выявление сочетания алгоритмичес-
кого, системного мышления и выработки не-
стандартных решений.

Инструментально-деятельностный ком-
понент связан с компетентностью педагога
в области методологии, организации разнооб-
разных видов своей информационной дея-
тельности: использования в самостоятель-
ной педагогической и исследовательской
деятельности универсальных технологий
(традиционных и электронных) поиска, обра-
ботки, манипулирования, представления, уп-
равления и хранения информации; развитие
речевой культуры и владение правилами де-
лового общения и творческого сотрудниче-
ства.

Коммуникативный компонент предпола-
гает компетентность педагога в гибком и кон-
структивном ведении диалога «человек - че-
ловек» (информационная проблематика),
«человек — компьютер» (эффективное уп-
равление компьютерной системой) и «чело-
век — компьютер — человек» (опыт коллек-
тивной и групповой коммуникации и совме-
стной деятельности в информационной
образовательной среде).

Мировоззренческий компонент опреде-
ляется выработкой у педагога собственной
позиции, ценностного отношения к объектам
и явлениям быстроменяющейся информаци-
онной среды, формированием мировоззре-
ния о глобальном информационном про-
странстве, информационных взаимодей-
ствиях в нем, возможностях и проблемах его
познания и преобразования человеком,
а также способах формирования этого ком-
понента информационной культуры у своих
учеников [1].

В современных условиях образование все
больше ориентируется не только на полно-
ту сообщаемых сведений, но и на умение до-
бывать информацию, осмысливать ее, пре-
образовывать, извлекать из нее необходи-
мые знания. Важно формировать у каждого
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педагога потребность непрерывного образо-
вания и самообразования в течение всей
жизни и готовность к ним. Учителю необхо-
димо знать особенности циркуляции инфор-
мационных потоков в образовательном про-
странстве, уметь проектировать информа-
ционно-образовательную среду в своей
образовательной области, уметь самостоя-
тельно вести информационный поиск, извле-
кать информацию из различных источников,
представлять ее в доступном ученикам виде
и эффективно использовать в педагогичес-
ком процессе. Если учитель владеет соот-
ветствующими знаниями и умениями по ра-
боте с информацией, он сможет научить это-
му и своих учеников. Для этого педагог
должен не только сам владеть особыми ин-
формационными знаниями и умениями, но
и уметь организовывать обучение, форми-
руя особый тип культуры — информацион-
ную культуру личности.

Внедрение в школу технологических нов-
шеств само по себе не улучшает качества
образования. Успех образования во многом
зависит от уровня сформированности ин-
формационной культуры педагога и выбора
способов использования информационных
и коммуникационных технологий. Например,
это может быть создание учителем своих
собственных электронных образовательных
ресурсов (презентаций, публикаций, сайтов,
тестов, иллюстративного материала, моде-
лей и др.) с учетом своеобразия педагогичес-
кого опыта и стиля педагогической деятель-
ности или использование программного
обеспечения, созданного специалистами,
когда в руки учителя даются полностью го-
товые программные продукты, отражающие
все основные аспекты процесса обучения:

• представление учебного материала;
• контроль за его усвоением;
• организация самостоятельной работы

учащихся и др.
Скорее всего, ни тот ни другой путь не яв-

ляется оптимальным. Первый — потому, что
потребует от учителя больших временных
затрат и не позволит создать эффективное
программное обеспечение, в силу того, что
учитель не является профессионалом-
разработчиком программного обеспечения.
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Второй — потому, что пред-
ложит учителю достаточно
жесткую (заранее смодели-
рованную) схему организа-
ции учебного процесса, с чем
не согласится учитель-
профессионал, т.к. в стороне
окажется индивидуальный
стиль его педагогической де-
ятельности.

Сегодня самый эффектив-
ный путь — создание образо-
вательных информацион-
ных систем, которые поз-
волят учителю из набора ин-
формационных материалов,
реализованных на компью-
тере, проектировать свой
урок, организовывать про-
дуктивную деятельность
учащихся и их взаимодей-
ствие в процессе обучения.

На современном этапе эф-
фективность деятельности
педагога проявляется в его
умении реагировать на но-
вые социальные ожидания,
мобильности, способности
к творческому росту и про-
фессиональному самосовер-
шенствованию, к восприя-
тию и созданию инноваций
и тем самым к обновле-
нию своих знаний, обога-
щению педагогической тео-
рии и практики. Реализация
этих умений является необ-
ходимым условием эффек-
тивного профессионального
саморазвития.
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С овременные требования к качеству содержания об-
разования определяют, что общеобразовательная

школа должна формировать определенный набор ком-
петенций. Для этого необходимо построить образова-
тельную модель, которая характеризуется следующи-
ми критериями:

• личностной ориентацией содержания образования;
• востребованностью результатов обучения в жизни;
• деятельностным характером образования;
• усилением социально-гуманитарной направленно-

сти образования;
• обеспечением вариативности и свободы выбора в об-

разовании;
• целостностью содержания образования, обеспече-

нием межпредметных связей;
• преемственностью содержания образования на раз-

личных его ступенях;
• ориентацией на компетентностный подход [4].
Характерной чертой современной научной картины

мира является признание фундаментальной роли инфор-
мационного фактора, информационных процессов в при-
роде и обществе. В период, когда реальностью становится
появление новой «цивилизации экрана» [4], в частности из-
за усиливающейся конвергенции между аудиовизуаль-
ными, телекоммуникационными и компьютерными техно-
логиями, следует стремиться к использованию того
положительного воздействия, которое подобная конвер-
генция может оказать на формы социальной организации,
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