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Статья представляет собой авторское видение происходящих изменений в современном обществе ка-
сательно его масштабной информатизации и проникновения во все сферы деятельности человека современ-
ных средств информационно-коммуникационных технологий. делается особый акцент на складывающийся 
цифровой разрыв между постоянно возрастающими возможностями аппаратно-программных платформ 
современных аналогов персонального компьютера, его периферийных устройств и существующим явным 
отставанием развития информационных компетенций и информационной культуры их пользователей и по-
требителей. В статье реализуется попытка нахождения ответа на этот современный вызов информационного 
общества системе образования. В связи с этим обосновывается не только изменение трендов современного 
образования с «образование на всю жизнь» на «образование всю жизнь», но и предлагается пересмотреть 
подходы к подготовке будущих учителей в системе высшего педагогического образования в направлении 
усиления развития их уровня информационной компетентности и культуры. В этом аспекте высказывается 
мнение автора о необходимости интеграции соответствующих трансформаций в первую очередь через педа-
гогов высшей квалификации, ведущих ученых, методистов и практиков педагогических вузов, так как имен-
но они закладывают фундамент качественных изменений через подготовку кадров для системы образования.
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Появление первых поколений ком-
пьютера при всей его революционности 
не оказало такого тотального воздействия 
на общество, как появление массовых и пер-
сональных средств, к которым относятся, 
прежде всего, его современные аналоги: 
ноутбуки, планшеты, смартфоны, и разно-
образные периферийные устройства, рас-
ширяющие функциональные возможности 
современных средств информационно-ком-
муникационных технологий.

Все эти средства изначально проек-
тировались для решения наиболее слож-

ных и востребованных задач в ключевых 
отраслях деятельности человека: образо-
вания, науки, искусства, культуры, поли-
тики и экономики. Однако успехи «пер-
вичного» использования новых устройств 
очень скоро обнаружили возможность 
их массового применения практически 
всеми слоями общества, что постепенно 
стало отдельным важным направлени-
ем в развитии средств информационно-
коммуникационных технологий со сво-
ими особыми требованиями, задачами 
и решениями [1].
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программу, независимо от ее предметного 
содержания, характера решаемой задачи 
и применяемых методов, а также успехи 
электроники в обеспечении мощности, на-
дежности, относительно доступной стои-
мости привели к тому, что самые широкие 
слои общества за короткий промежуток 
времени получили в своё распоряжение 
мощное средство, возможности которого 
обществом не до конца осознаны и во вся-
ком случае ещё не полностью освоены.

Цель исследования: обосновать необ-
ходимость изменения требований к орга-
низации обучения в первую очередь при 
подготовке будущих педагогов в рамках 
формирования и развития информаци-
онных компетенций, и информационной 
культуры выпускников педагогических ву-
зов соответствующих запросам общества 
и государства.

Материалы и методы исследования
В ходе подготовки статьи применя-

лись преимущественно теоретические 
методы исследования дидактического 
и методологического аспектов рассматрива-
емой проблемы с опорой на практический 
опыт автора.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существующая скорость развития и об-
новления средств информационно-комму-
никационных технологий настолько высока, 
что реализовать их эффективное освоение 
через сложившуюся систему образования 
становится всё сложнее и сложнее. Еще чет-
верть века назад доступ к компьютеру имел 
лишь очень небольшой процент населения, 
а сегодня практически каждый человек при-
меняет компьютер в своей профессиональ-
ной деятельности и в обычной жизни, осва-
ивая аппаратно-программные возможности 
его современных аналогов и периферийных 
устройств самыми разными способами – 
от специальных курсов до самостоятель-
ного освоения. Более того, профессионалы 
также получают знания о новых техноло-
гиях в основном самостоятельно, зачастую 
методом проб и ошибок.

Несмотря на это, информационно-ком-
муникационные технологии уже внедри-
лись не только в те сферы, для которых 
и разрабатывались в первую очередь, но так-
же успели захватить многие другие про-
цессы, где сформировались «современные 
требования» работодателей. От работника 
теперь требуется не только умение выпол-
нять те или иные операции на компьютере, 
но также обладать информационной культу-

рой и информационной компетентностью, 
т.е. понимать, знать и уметь применять об-
щие правила коллективной работы в автома-
тизированных системах и технологиях [2].

С появлением новых электронных 
средств коммуникации изменился поря-
док взаимодействия людей. Целый ряд 
процессов предварительной договорен-
ности заменен на оперативное общение 
(мобильный телефон, электронная почта, 
мессенджеры…). Целый ряд документов, 
рассылаемых по подразделениям, заменен 
на простую ссылку через электронный до-
кументооборот и возможность получения 
информации через интернет, что в целом 
оптимизировало и усовершенствовало до-
ступ к информации.

Изменились и процедуры контроля. 
Сообщения о выполненных задачах ста-
ли поступать оперативно и автоматически. 
Видео- и электронная фиксация позволила 
контролировать выполнение установлен-
ных правил и своевременно фиксировать 
нарушения трудовой дисциплины, правил 
дорожного движения и т.п.

Старшему поколению специалистов, 
не подготовленных к жизни в таких ус-
ловиях, пришлось осваивать информа-
ционно-коммуникационные технологии 
«на ходу», причем это освоение не могло 
привести и не привело к глубокому и эф-
фективному владению техникой. доста-
точно и того, что основные возможности 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий получили применение. 
Однако никто не будет спорить с тем, что 
уровень практического применения техни-
ческих и программных возможностей со-
временных информационных технологий 
пока еще далек от идеального и даже же-
лаемого, эффективность его крайне низка. 
Пока в основной своей массе мы освоили 
только вершину айсберга, а главная рабо-
та еще впереди. Но возможности средств 
информационно-коммуникационных тех-
нологий продолжают непрерывно и стре-
мительно развиваться.

Во всех сферах человеческой деятель-
ности имеются немногочисленные специ-
алисты, знающие предмет глубже всех, 
а также другие, менее подготовленные 
специалисты, владеющие упрощенным 
или частным знанием. Наконец, осталь-
ные граждане имеют о предмете некоторое 
представление, недостаточное на данном 
этапе развития общества.

Большинство высших образователь-
ных организаций реализуют программы 
по узкоспециализированным отраслям зна-
ний и направлениям подготовки. При этом 
будущего выпускника стремятся ориенти-
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ровать на «передний фронт» развития на-
уки и практики. В результате получаем пе-
дагога, врача, физика или биолога, который 
осваивает уже достигнутый человечеством 
уровень и по возможности продвигает 
его вперед.

Заметим, что движение переднего фрон-
та не всегда обеспечивает соответствующее 
повышение общего уровня знаний соответ-
ствующего направления науки у остального 
населения. Этим занимаются отдельные эн-
тузиасты, работающие над созданием попу-
лярной методологии. Однако известно, что 
методологическая основа, как для специ-
алиста, так и для пользователя непрестан-
но развивается, и мы не можем считать, что 
учебный курс для пользователя должен быть 
лишь упрощенной версией курса специали-
ста или бакалавра. По крайней мере, такой 
путь не будет достаточно эффективным.

Решение данного вопроса становит-
ся еще более сложным, когда речь заходит 
об общем образовании. Здесь необходимо 
в жестко ограниченные сроки дать большой 
объем знаний подрастающему поколению, 
что достигается в основном за счет глубоко-
го методологического осмысления объема 
передовых сведений, его грамотном мето-
дологическом представлении и постоянном 
обновлении. Мало того, материал должен 
быть оформлен с учетом возрастных осо-
бенностей восприятия информации и не те-
рять своей актуальности.

Начинает складываться ситуация, что 
темпы развития информационно-коммуни-
кационных технологий сегодня сдержива-
ются уже не техническими возможностями, 
а недостаточным уровнем информацион-
ных компетенций их пользователей к орга-
низации решения тех или иных задач, кото-
рые представляют для них интерес.

Всё это говорит о необходимости сво-
евременных, существенных изменений 
в подготовке нового поколения, поскольку 
молодой гражданин должен обладать весь-
ма значительным базовым уровнем инфор-
мационной компетентности и культуры, по-
зволяющим ему не только самостоятельно 
осваивать возможности средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
но и уметь развивать уже имеющиеся зна-
ния и навыки с некоторого достигнутого 
уровня. При этом речь идет не об отдельных 
знаниях информационно-коммуникацион-
ных технологий вообще, а об определении 
базового уровня необходимых информаци-
онных компетенций выпускника на каждой 
ступени образования через отлаженную 
систему стандартизации, которая будет 
не просто формально содержать требова-
ния, но и адекватно реагировать на проис-

ходящие изменения в науке и технике. Как 
показывает практика, в современной шко-
ле уровень преподавания информатики 
находится на критически низком уровне, 
об этом говорят недавние заявления мини-
стра просвещения Ольги Васильевой: «Нам 
нужны специалисты в области информати-
ки, у нас их просто-напросто нет. Мы очень 
сильно с вами, по разным причинам запу-
стили в школах, опустили ниже плинтуса 
этот предмет» [3].

Если талант ученика своевременно обо-
значился, если он получил развитие – отлич-
но, но основная задача школы (даже по от-
ношению к таланту) – обеспечение базового 
уровня знаний согласно утверждённым фе-
деральным образовательным стандартам. 
другими словами, выпускник школы должен 
быть готов к освоению и всех передовых до-
стижений современного общества.

Легко представить, что на протяжении 
активной трудовой деятельности современ-
ного школьника (около 40–45 лет) в области 
науки, техники и информационно-комму-
никационных технологий произойдут ко-
лоссальные изменения. Поэтому он должен 
быть готовым к их развитию, готовым по-
стоянно и активно осваивать новое. Сегодня 
многие делают это под давлением необхо-
димости (иначе трудно получить желаемую 
работу). Однако освоение необходимого 
минимума не является удовлетворитель-
ным. От работника требуется не просто 
выполнять свои функции, но и развивать 
их, повышать качество и т.д. Это можно 
делать только на базе системной базовой 
подготовки выпускника в вопросе эффек-
тивного перспективного освоения посто-
янно возрастающих возможностей инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и применения их в своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Развитие – это не просто количествен-
ное пополнение имеющихся знаний. Осо-
бенности современного мира в том, что 
знания теперь стали более достижимыми. 
Еще каких-то 20–30 лет назад технология 
поиска информации была сложнее и дли-
тельнее (посещение библиотеки, поиск 
нужной книги, поиск лучшей библиотеки, 
поиск лучшей книги). Теперь средства ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и интернет-ресурсы позволяют практи-
чески сразу, мгновенно получать большой 
массив информации по выбранной теме. 
Вместе с тем этот информационный массив 
необходимо уметь оценивать с точки зрения 
актуальности, полноты и достоверности, 
поскольку качество информации в доступ-
ных источниках нередко оставляет же-
лать лучшего.
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профессионалу необходимо уметь опреде-
лять характер проблемы, выделять основные 
концептуальные параметры, строить модель, 
рассматривать варианты, определять техноло-
гию, учитывая наличие оборудования и ква-
лифицированных кадров, себестоимость, 
степень безопасности и риска, действия кон-
курентов и так далее, и тому подобное. На-
конец, требуется собирать и обобщать опыт 
практического применения полученных зна-
ний и принятой технологии. Нужно уметь ор-
ганизовать ремонт и обслуживание оборудо-
вания, обеспечить приемку, хранение и учет 
ресурсов, уметь корректировать планы при 
изменении внешней среды и внутренних ус-
ловий деятельности организации.

В процессе обучения школьника нужно 
не просто заложить некоторый минималь-
ный набор знаний, плюс воспитать тягу 
к знаниям, привычку к обновлению и само-
развитию, так как в дальнейшем грамотный 
и востребованный специалист может выра-
сти при недостаточных знаниях и мощной 
тяге к обновлению, но не наоборот. Учеб-
ный запас знаний зачастую является изна-
чально уже устаревшим практически для 
любого вида человеческой деятельности, 
профессии и направления подготовки. В ус-
ловиях высокого ритма развития и обновле-
ния технологий, образовательной системе 
любого уровня практически невозможно 
прогнозировать и держать его в актуальном 
состоянии, в этом образованию и образова-
тельным организациям приходят на помощь 
дистанционно-образовательные техноло-
гии, электронная информационно-образова-
тельная среда, цифровые образовательные 
ресурсы. На развитие и интеграцию кото-
рых и должен быть сделан главный акцент 
современных образовательных систем [4].

Так кто же должен решать эту задачу? 
С одной стороны, массовая подготовка 
требует самого активного участия педа-
гогов. С другой стороны, педагоги без it-
специалистов не смогут найти эффективные 
методы образования в современных услови-
ях. Вывод очевиден – нужна интеграция тех 
и других. Причем заметим, что массовое 
общее образование реализуется через под-
готовку учителей, которые проходят обуче-
ние под руководством педагогов высокого 
уровня (например, в рамках обучения в пе-
дагогических вузах). А это значит, что начи-
нать реорганизацию системы образования 
нужно именно с педагогов высокой квали-
фикации, то есть ведущих ученых, методи-
стов и практиков педагогических вузов, так 
как именно они закладывают фундамент 
качественных изменений через подготовку 
современного учителя школы.

Педагогические вузы оказываются 
здесь в довольно сложной ситуации. В ряде 
случаев они могут опираться на ведущие 
предприятия или институты, которые зани-
маются передовыми методами и могут ока-
зать методологическую поддержку. Но все 
без исключения педагоги должны уметь ра-
ботать с детьми и решать актуальные задачи 
воспитания в условиях конкретного обще-
ства, включая его региональные и этниче-
ские особенности. Педагоги без труда могут 
обнаружить требования различных направ-
лений в жизни общества, однако свести их 
в единое гармоничное целое оказывается 
совсем не просто. Заметим, что эту работу 
нужно вести параллельно с основной – ор-
ганизацией учебного процесса [5].

Особая ситуация складывается в об-
ласти информационных технологий. Во-
первых, эта сфера появляется вне тра-
диционных рамок школьных предметов, 
а во-вторых, она затрагивает практически 
все предметы и в значительной степени за-
трагивает систему воспитания, то есть ме-
ханизмы обновления знаний. Педагогиче-
ский вуз должен не просто сформировать 
систему подготовки школьников, но при 
этом найти наиболее простые, эффектив-
ные и «правильные» пути использования 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий в формировании современ-
ной личности.

Особенность подготовки педагога за-
ключается в том, что плохо подготовлен-
ного ученика или студента нельзя отдать 
на переплавку или выбросить как брако-
ванную деталь или неудачный проект, здесь 
речь идет о человеке, который перед собой 
и обществом ответственен за качество сво-
ей работы, и готовить таких людей нужно 
с особым подходом.

Заметим, что технический прогресс ста-
вит не только эту задачу. Появление средств 
коммуникации, развитие СМИ, социальных 
сетей, поисковых браузеров и других web-
сервисов в корне меняет нашу жизнь, тре-
бует совершенно иного подхода к решению 
традиционных задач. Причем это относится 
ко всем уровням образовательной систе-
мы страны, проникает во все учебные дис-
циплины и направления деятельности об-
разовательных организаций. Одновременно 
мы наблюдаем за практикой использования 
сложной техники на крайне примитивном 
уровне. Проблема информационной куль-
туры, готовности педагогов в применении 
и использовании в своей профессиональ-
ной деятельности современных средств ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий не сформулирована до конца, а потому 
и не начала решаться в полной мере [6].
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Школа в одиночку явно не может спра-

виться с такого рода задачами. Сегодня этим 
занимаются педагогические вузы, но и для 
них эта нагрузка оказывается крайне серьез-
ной и в настоящее время без соответствую-
щей поддержки учредителя непосильной. 
Следовательно, необходимо либо активи-
зировать специализированные научные ин-
ституты Академии наук, либо расширять 
возможности педагогических вузов по ре-
шению подобных задач, усиливая их науч-
ные и it-подразделения с соответствующим 
материальным и штатным обеспечением.

заключение
Таким образом, современная личность 

развивается и считается компетентной тог-
да, когда в ней сформированы механизмы 
саморазвития, обновления и творческого 
поиска. В наше время востребованы про-
фессиональным, высшим образованием, 
бизнесом и обществом именно такие вы-
пускники. Подчеркнем, что умение ра-
ботать с компьютером в данном случае 
не имеет самостоятельной ценности. Это 
умение дает эффект только в том случае, 
когда применение современных методов 
информационно-коммуникационных техно-
логий позволяет человеку успешно решать 
персональные, профессиональные и соци-
альные задачи, востребованные личностью 
и обществом.

Мы можем предполагать, каким образом 
со временем проблема ускоренного форми-
рования требований к рядовым пользова-
телям будет решена. Возможно, ее начнет 
решать Министерство науки и высшего об-
разования совместно с Министерством про-
свещения. Возможно, педагогические вузы 
возьмут на себя дополнительную функцию 
интеграции требований различных сфер 
деятельности общества. Возможно, будут 
найдены какие-то другие, принципиально 
новые, решения. Но в любом случае для 
этого потребуется время, возможно годы. 
Поэтому следует ожидать, что под вли-
янием потребностей общества процесс 
интеграции начнет развиваться стихий-
но, путем самостоятельных усилий самых 
разных специалистов, педагогов, ученых 
и администраторов.

Собственно, мы уже наблюдаем опре-
деленное движение в эту сторону. Весь во-
прос в том, что отдельные действия возни-
кают случайно и не всегда превращаются 
в устойчивый поток, в постоянно действу-
ющий процесс, который постепенно наби-

рает силу. для этого руководству педагоги-
ческих вузов было бы полезно проводить 
глубокий анализ поведения своих кафедр 
и сотрудников. Если ростки нового и по-
ложительные практики своевременно вы-
явить, подкрепить и направить, то эффект 
от их деятельности может возрасти и при-
умножиться многократно.

до тех пор, пока эта система еще не сло-
жилась (а для этого потребуется время, кото-
рое уже сейчас во многом упущено), по на-
шему мнению, есть только один наиболее 
эффективный способ компромиссного ре-
шения этой проблемы – перестройка систе-
мы подготовки студентов педагогических 
вузов. Если будущий педагог будет воспи-
тываться в «новом» формате, если в него 
будет заложена основа для «правильного» 
понимания проблем и задач, стоящих перед 
педагогическим корпусом, наиболее пере-
довые из них сами начнут двигаться в вер-
ном направлении, пробовать, накапливать 
опыт, создавать плацдарм для широких, ка-
чественных изменений в системе образова-
ния в целом.
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