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  Принцип мобильности, который требует обеспечения возможности оперативного и 

непрерывного обновления содержания обучения, модернизации содержания учебных 

дисциплин, дидактических материалов, компьютерного и программного обеспечения.  

Реализация этого принципа будет более эффективной при сетевой технологии обучения, 

распространения цифровизации. 

 Принцип контролируемости обеспечивает качественную оценку результатов 

реализации ИКТ-технологии обучения и оперативную корректировку процесса 

цифровизации образования в малокомплектных школах. 

Таким образом, использование в малокомплектных школах ИКТ-технологий 

обучения, цифровизация образовательного процесса имеют больше достоинств, чем рисков, 

обеспечивает обучающимся начальных классов равные стартовые возможности для 

дальнейшего обучения. 
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INFORMATION CULTURE IN PROFESSIONAL 

ACTIVITIES OF THE MODERN TEACHER 

 

Abstract. Based on the analysis of scientific literature, the article comprehensively examines the 

characteristic features of the information culture of a teacher in an educational organization. The 

basic components of information culture of the teacher are allocated, necessity of involvement of 

teachers of the educational organization to development of information skills is proved. 

Keywords: information, culture, information culture, information culture of a teacher, teacher 

 

Отличительными чертами современного общества являются резкое увеличение 

объема информации, ее форм, видов и источников, стремительное распространение и 

совершенствование информационных и коммуникационных технологий, компьютерной 

техники. Одними из важных социальных результатов информатизации общества являются 

резкое увеличение творческого содержания деятельности, расширение информационных 

потребностей. Все большее число людей оказываются вовлеченными в информационное 

взаимодействие не только как пассивные потребители информации, но и как производители 

информационных ресурсов и услуг. 

В последние годы существенное внимание уделяется вопросам формирования 

информационной культуры представителей педагогического профессионального 

сообщества. Учитель должен уметь ориентироваться в непрерывно растущем 

информационном потоке и прививать это умение своим ученикам. В профессиональной 

педагогической среде широко используются понятия «информация», «информационный» [1] 

в различных аспектах. В месте с те м, на наш вз  гляд, недост  аточно чѐт  ко обозначе ны 

сущност  ь и место и нформацион ной культур  ы в профессиональной деятел  ьности пед агогов и 

в с истеме пед  агогическо  й культуры.  

Информационная ку льтура являетс я необходи  мым компоне нтом педаго  гической 

ку льтуры. Уч  итель сего  дня должен б ыть готов к ис пользовани  ю новых инфор мационных 

те хнологий обучения, у меть в пол  ной мере задействовать существую  щие информ ационные 

ресурс ы. В профессио  нальной де ятельности пе  дагога важное значение имеет у мение 

самосто  ятельно вест  и информац  ионный поис  к, извлекат ь информац  ию из разл ичных 

источ ников, пре дставлять ее в досту пном учени  кам виде и результативно использов  ать в 

педа гогическом про  цессе. Особе  нно остро эта задача ставится сего  дня, когда вре менные 

рам ки обновле ния информ  ации стрем  ительно со  кращаются пр  и одновременном росте еѐ 

объѐ мов. Ее решение связано с необходимостью р  азвития все  х компоненто в 

информац ионной кул  ьтуры педа  гога. 

Изучение особенностей и  нформацион ной культур  ы педагога я  вляется пре  дметом 

исс ледований в об  ласти инфор матики, пс ихологии, педагогики, культурологии. Но до с  их 

пор в н аучной литер  атуре нет отчетливого разграниче  ния поняти  й, связанн ых с 

инфор мационной ку льтурой уч  ителя. Предпримем попытку их выделить и определить. 

В Академичес ком словаре русс  кого языка д  ано следую  щие определение: культура – 

уро  вень, степе  нь развити я какой-либо отр асли хозяйст венной или у мственной де  ятельности 

[2]. В Толковом с  ловаре В. Дал  я информац  ия – это сведения о че  м-либо, яв  ляющиеся 

объе ктом сбора, хр  анения, перер  аботки [3]. Информационная ку льтура пре  дполагает, что 

че ловек применяет информацио  нные техно  логии при ре  шении задач, котор  ые он 

устанавливает для дости
 
жения своей цели. Комп

 
ьютеры и про

 
граммы при это

 
м служат в 

к
 
ачестве сре

 
дств, на котор
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х помощью 

че
 
ловек может рассчитывать последовате

 
льность де

 
йствий, необ

 
ходимых дл

 
я достижен

 
ия 

назначенной цели. Он обязан уметь орг
 
анизовать по

 
иск информ

 
ации, необ
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решения з
 
адачи, из м

 
ножества источ

 
ников (нез

 
ависимо от мест

 
а их распо
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образом, в н
 
астоящее вре
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льтура явл

 
яется одни
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й культуры че
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Содержание понятия «инфор
 
мационная ку

 
льтура пед

 
агога» строится на основе 

данного вывода, но имеет м
 
ножество тр

 
актовок в научной литературе. М. В. Корн

 
илова 

пола
 
гает, что уч

 
итель долже

 
н не только в

 
ладеть особ

 
ыми информ

 
ационными з

 
наниями и 

у
 
мениями, но и у

 
меть орган

 
изовывать обуче

 
ние, формиру

 
я особый т

 
ип культур

 
ы – 

информ
 
ационную ку

 
льтуру лич

 
ности. Исследователь рассм

 
атривает и

 
нформацион

 
ную 

культуру педагога к
 
ак часть е

 
го общей ку

 
льтуры, ее гу

 
манистичес

 
кой и техно

 
логической 

сост
 
авляющих, к

 
ак упорядоче

 
нную совоку

 
пность общече

 
ловеческих и

 
дей, ценност

 
ных 

ориент
 
аций и качест

 
в личности, у

 
ниверсальн

 
ых способо

 
в познания и гу

 
манистичес

 
кой 

техноло
 
гии педаго

 
гической де

 
ятельности [4]. 

О.А. Ефиме
 
нко считает, что информационную ку

 
льтуру сле

 
дует понимать как 

дости
 
гнутый уро

 
вень орган

 
изации инфор

 
мационных про

 
цессов, сте

 
пень удовлет

 
ворения 

лю
 
дей в инфор

 
мационном об

 
щении, уро

 
вень эффект

 
ивности соз

 
дания, сбор

 
а, хранени

 
я, 

переработ
 
ки, передач

 
и, предста

 
вления и ис

 
пользовани

 
я информац

 
ии, обеспеч

 
ивающий 

це
 
лостное ви

 
дение мира, пре

 
двидение пос

 
ледствий пр

 
инимаемых ре

 
шений [5].  

Н.Г. Кочеток под информационной ку льтурой по нимает умение це  ленаправле нно 

работат  ь с информ  ацией (поис  к, отбор, соз дание), ис  пользовать д ля ее получен  ия, обработ  ки 

и перед  ачи средст  ва информат изации и и нформацион ные техноло  гии. Инфор мационную 

ку льтуру следует р  ассматриват  ь как слож  ное систем  ное образо  вание, отр  ажающее 

инте грацию зна ний о чело  веке и кул  ьтуре чело  вечества [6]. 

Е.И. Апольских даѐт следующее опре делению информационная ку льтуры − это 

сложное и  нтегральное с  истемное л  ичностное обр азование, пре дставляющее собо  й 

гармоничес ки сочетаю  щуюся сово  купность об щечеловечес ких предст  авлений, и дей, 

познаний, ценностн  ых ориента  ций, гуман  истических пре дставлений, э  моционально го опыта, 

к  ачеств лич  ности, сти левых и миро воззренчес ких образо ваний, уни  версальных с  пособов 

поз нания, алгор  итмов пове дения, способо  в коммуник  ации, орие нтированны  х на свобо  дное 

сущест  вование, р  азвитие, с амосоверше  нствование в цифровом обществе [7]. 

По определению Э. П. Семенюка информационная ку льтура − это и  нформацион ная 

компоне нта человечес кой культур  ы в целом, непредвзято характеризу ющая урове нь всех 

осу ществляемы х в общест  ве информа ционных про  цессов и су ществующих и  нформацион  ных 

отноше ний [8]. 

Изучению информационной культуры учителя посвящены труды ряда з  арубежных 

а второв. Д.И. Блюменау анализирует явление информационной культуры как «знание 

спе циалистом особе  нностей (з  акономерносте й) документ  альных пото  ков в свое  й области 

де ятельности, воз можностей р  азличных с истем поис  ка информа ции; умение р  аботать с 

р азличными источ никами и в  ладение ос новными способ  ами переработ  ки информа  ции и 

многое др., пос  кольку каж  дый специа лист – не то  лько потреб итель инфор мации, но и 

а ктивный уч  астник инфор  мационного про  цесса в це  лом – автор, ре дактор, рефере нт, 

рецензе нт, консул  ьтант» [9]. 

Н. Винер в с  воѐм классическом труде «Кибернетика и общество»  определяет 

информацию как обоз  начение со  держания, по  лученного из в  нешнего мир а в процессе 

н  ашего прис пособления к не  му и адаптации к нему на  ших чувств» [10]. О  пираясь на данное 

определе ние, можно выделить тр  и типа отношений субъекта к и  нформации. 

Во-первых, если исследо  ватель прис посабливает к и  нформации ( к содержан  ию мира) 

пре имуществен  но свои те  лесные орг  аны чувств, то в этом случае формируетс  я ученый-

э мпирик-м атериалист.  

Во-вторых, если же чело  век имеет воз  можность приспосабливать к информа ции свои 

орг  аны чувств, о н становитс  я философо м-идеалисто  м. 

В-третьих, в том случае, ес  ли ученый и меет потенциал приспособ  ить к инфор мации в 

от  носительно р авной степе  ни и телес  ные, и душе  вные орган  ы чувств, т  акой специ алист 

стано  вится учен  ым-креацио  нистом. 
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На наш взгляд, именно третий тип отношения к информации должен уметь 

демонстрировать учитель в своей профессиональной деятельности в условиях процесса 

информатизации общества. А.Д. Урсул раскрывает по  нятие инфор  матизации как социо-

технологический про цесс и зако номерность об  щественного р азвития, которое, в с  вою 

очеред  ь, складыв  ается из системы з  акономерносте  й движения и нформации, р  аспростране ния 

новых и  нформацион ных техноло гий и взаи модействую  щей с ними со  циальной среды [11].  

Подводя итоги обзору научной литературы, можно сделать ряд выводов. 

Сопоставление определен  ий понятия «информационная культура» показывает, что 

прос леживается его об  щее смысловое значен  ие. В информационной культуре личности 

проявляется умение человека искать, отбирать, перерабатывать, хранить и транслировать 

информацию. Это напрямую связано с профессиональными функциями современного 

учителя. Современное обучение пре  дполагает ис пользование учителем оптимальных средств 

и  нформацион ных техноло  гий на уроках, а т  акже в процессе подготовки к ним, 

самообр  азовании и ученика, и учителя.  

Высокий уровень информационный культуры педагога дает  возможность: 

- реализовать личност но-ориентиро ванный по дход к обучению,  

- расширить масштаб индивиду альной акт ивности ка  ждого ученика, 

- оптимально использовать учебное время, 

- повысить мотивацию и интерес обучающегося к предмету, 

- повысить авторитет учителя и профессии педагога в целом. 

Таким образом, формирование и развитие информационной культуры личности 

является неотъемлемой частью профессиональной деятельности учителя и непрерывного 

педагогического образования в целом. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА АЛТАЕ  

(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ) 

 

Аннотация. Статья посвящена уникальному документу, находящемуся в фонде музея 

истории образования им. П.П. Костенкова АлтГПУ – письму первого директора БУИ, 

кандидата педагогических наук  А.П. Щекотинского. Он пишет о Н.К. Крупской и еѐ роли 

в становлении нашего вуза. В документе отражены многие уникальные детали 

становления этого высшего учебного заведения, работы партийных органов и структур 

системы народного образования государства, личные и деловые качества директора 

БУИ и Н.К. Крупской.  
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аспирантура, Наркомпрос.  
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FORMATION OF HIGH SCHOOL IN ALTAI  

(ON THE EXAMPLE OF MUSEUM EXPOSITION) 

 

Abstract. The article is devoted to a unique document in the fund of the Museum of History of 

Education named after P.P. Kostenkov (Altai State Pedagogical University) – a letter of the first 

director of the Barnaul Teachers‘ Institute, the candidate of pedagogical sciences A.P. 

Shchekotinsky. He writes about N.K. Krupskaya and her role in the development of our 

university. The document reflects many unique details of the formation of this institution of 

higher education, the work of party bodies and the structures of the state‘s public education 

system, the personal and business qualities of the director of the BUI and N.K. Krupskaya.  

Key words: museum, pedagogical institute, high school personnel, Western Siberia, 

postgraduate study, Narkompros. 

 

26 февраля 2019 года исполнилось 150 лет со дня рождения Надежды 

Константиновны Крупской – супруги и соратницы В.И. Ленина, общественного деятеля, 

выдающегося теоретика педагогики, организатора народного образования в РСФСР. Еѐ имя 

тесно связано с периодом организации и становления Барнаульского учительского института 

в 1933 году. Ее дед по матери В.И. Тистров – горный инженер, смотритель музея, жил и 

работал в Барнауле, где родилась ее мать. Один из учебных корпусов нашего вуза, а именно 

корпус лингвистического института, а также студенческие общежития расположены на 

улице имени Надежды Крупской. Официально улица получила свое современное название в 

результате переименования 7-ой Алтайской улицы в 1963 году. Однако уже в плане города 

1932 г. зафиксировано название улицы им. Н.К. Крупской [1]. 

В музее истории образования им. П.П. Костенкова АлтГПУ представлена обширная 

экспозиция, посвященная всем руководителям первого вуза Алтая. В ней хранится 

уникальный документ – письмо первого директора БУИ, кандидата педагогических наук 

А.П. Щекотинского (1901-1984 гг.). Уроженец Павловского района Алтайского края, после 


