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Авторами в данной статье исследуется проблема развития информационной культуры преподавателя 
вуза. Реальным вызовом времени стала для современного образования пандемия коронавируса, повлекшая 
за собой изменения организации образовательного процесса. Рассматривая развитие информационной куль-
туры специалистов во всех сферах деятельности, авторы обращаются к программе развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, описывают условия формирования информа-
ционной культуры личности. Авторы определили ряд условий, необходимых и достаточных для развития 
информационной культуры преподавателей: включение в учебный план профессиональной переподготовки 
дисциплин «Информационная культура преподавателя», «Информационные и коммуникационные техноло-
гии в науке и образовании», «Организационные основы образовательного процесса в виртуальной образо-
вательной среде» и др.; наличие пакета учебно-методической документации (тематические планы, рабочие 
программ, учебные пособия, сборники практических заданий, тренинги, технологические карты; база диа-
гностических методик); погружение в информационно-образовательную среду университета, включающую 
в себя: образовательный портал, электронную библиотеку, материально-техническую базу (современное 
оборудование), источники потребления информационных ресурсов. Для данного исследования авторами ис-
пользовались компоненты информационной культуры, такие как когнитивный; инструментальный; приклад-
ной. Авторы разработали и описали критерии и показатели развития информационной культуры препода-
вателя. К оценке результатов исследования были привлечены эксперты другого вуза, что позволило авторам 
получить объективные и достоверные данные. 
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The authors in this article investigate the problem of developing the information culture of a university 
teacher. The coronavirus pandemic has become a real challenge for modern education, which entailed changes in 
the organization of the educational process. Considering the development of the information culture of specialists 
in all spheres of activity, the authors refer to the program for the development of the information society in the 
Russian Federation for 2017 – 2030, describe the conditions for the formation of the information culture of an 
individual. The authors have identified a number of conditions that are necessary and sufficient for the development 
of the information culture of teachers: the inclusion in the curriculum of professional retraining of the disciplines 
«Information culture of the teacher», «Information and communication technologies in science and education», 
«Organizational foundations of the educational process in a virtual educational environment», etc. .; availability 
of a package of educational and methodological documentation (thematic plans, work programs, study guides, 
collections of practical tasks, trainings, flow charts; base of diagnostic techniques); immersion in the information and 
educational environment of the university, including: educational portal, electronic library, material and technical 
base (modern equipment), sources of consumption of information resources. For this study, the authors used 
components of information culture, such as: cognitive; instrumental; applied. The authors developed and described 
the criteria and indicators for the development of the teacher’s information culture. Experts from another university 
were involved in assessing the results of the study, which allowed the authors to obtain objective and reliable data.
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Глобальная информатизация мирового 
сообщества, дифференциация социальных 
процессов состоит в том, что преимуще-
ственным видом деятельности в различных 
направлениях общественного труда счита-

ется поиск, сбор, накопление и обработка 
научной информации. По словам Игнато-
вой Н.Ю., «…в информационном обществе 
наблюдаются перемены на уровне глубин-
ной основы времени, проявляющиеся в де-
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синхронизации процессов в действитель-
ной и виртуальной реальности. В системе 
высшего образования все более ощущается 
разрыв между высокоскоростным потоком 
информации в виртуальном секторе образо-
вания (дистанционном образовании) и мед-
ленным течением времени в традиционном 
образовательном процессе» [1]. 

В основе требований современного об-
щества лежит кардинальное изменение всей 
концепции образования, его цифровизации. 
Пандемия коронавируса COVID-19, охва-
тившая на сегодняшний день все страны 
мира, стала реальным вызовом для образо-
вательной системы многих стран. Соответ-
ственно, классическое образование face-
to-face стало практически невозможным. 
Образовательное сообщество должно быть 
готовым к неоднократным кардинальным 
переменам в профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, для всей общественно-
сти наступила необходимость неизменного 
погружения в новые потоки информации, 
реновации познания, приобретения новых 
профессиональных навыков.

«…Информационная культура лично-
сти выступает как составная часть базисной 
культуры личности и предоставляет возмож-
ность обучающемуся принимать эффектив-
ное участие во всех видах работы с информа-
цией» [1]. Преподаватели вуза, проходящие 
переобучение в системе профессиональной 
переподготовки по специальности «Препо-
даватель профессионального образования», 
получая образовательные услуги, в том чис-
ле с помощью образовательного портала 
и ZOOM, для успешного освоения профес-
сиональных компетенций должны уметь 
создавать и адаптировать полученную ин-
формацию к своей профессионально-педа-
гогической деятельности. Необходимо от-
метить, что к профессиональному уровню 
информационной культуры преподавателей 
медицинского вуза в современных услови-
ях повышаются требования. Подчеркнем, 
что «…развитие информационных техно-
логий, влияя на развитие мировой медицин-
ской науки, предъявляют повышенные тре-
бования» к преподавателю медицинского 
вуза» [2]. 

С целью формирования компетентной 
личности, способной на базе приобретен-
ных глубоких познаний к профессиональ-
ному развитию и самореализации в ус-
ловиях быстроменяющейся окружающей 
среды, была разработана новая стратегия 
информационного общества, направлен-
ная на обновление содержания образова-
ния нашей страны. Она подразумевает, 
что развитие информационной культуры 
специалистов во всех сферах деятельности 

станет ключевой составляющей, особенно 
у работников сферы образования, как ос-
новной базы подготовки всех других сфер. 
Обращаясь к программе развития инфор-
мационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы, можно выделить 
наиболее информативные для нас цели: «…
создание условий для формирования в Рос-
сийской Федерации общества знаний; раз-
витие человеческого потенциала; повыше-
ние роли России в мировом гуманитарном 
и культурном пространстве и т.д.» [3]. 

В последние годы в России формирова-
ние информационной культуры личности 
становится приоритетным. Решая актуаль-
ные задачи по адаптации образовательного 
процесса к условиям обновления содержа-
ния высшего образования в стране, можно 
констатировать трудности в проявлении 
у субъектов образовательного процесса та-
ких навыков, как: автономное мышление, 
самостоятельное приобретение знаний 
и работа с полезной информацией, полу-
ченной из различных интернет-источни-
ков. От этого зависит готовность обучаю-
щихся к дальнейшему самообразованию, 
умению эффективно применять компе-
тентности и навыки в профессиональной 
деятельности, совершенствуя и развивая 
их в дальнейшем. 

Цель исследования состоит в определе-
нии роли информационной культуры препо-
давателя вуза, в построении образователь-
ного процесса в современных условиях.

Материалы и методы исследования
Условия становления и развития ин-

формационной культуры человека – вопрос 
актуальный, и ему посвящены работы от-
ечественных, российских и зарубежных 
учёных Н.Б. Зиновьевой, В.А. Щербакова, 
Е.Ю. Фёдоровой, А.Ю. Уварова, М.М. Ста-
рук и пр. Наиболее значимыми и важными 
являются исследования А.Ю. Уварова, ко-
торый рассматривал вопросы развития ин-
формационного общества, Н.В. Збаровской, 
описывающей информационную культуру 
личности и проблемы ее формирования, 
А.П. Ершова, изучавшего информационную 
культуру личности и многих других. В ис-
следовании использовались следующие ме-
тоды: эмпирический метод (анкетирование, 
беседа, опрос, педагогический экспери-
мент, наблюдение за работой преподавате-
ля в процессе прохождения педагогической 
практики на занятиях с использованием 
Google-сервисов и других компьютерных 
технологий, тематических сайтов интерне-
та, цифровых образовательных ресурсов); 
метод графического представления инфор-
мации (построение диаграмм, таблиц, гра-
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фиков, наглядно отражающих исследова-
тельские процессы).

Результаты исследования  
и их обсуждение

 В условиях пандемии рост числа заня-
тий, проведенных в дистанционном режиме, 
приближается к 100 %, что влечет за собой 
ориентацию на развитие компетентностей 
преподавателей в области информацион-
ных и цифровых технологий, их подготовке 
к применению в профессиональной педаго-
гической деятельности. Как следствие, воз-
никают проблемы с развитием информаци-
онной культуры преподавателя. 

Возникающие вызовы времени ставят 
в качестве первоочередных задачу поиска 
новых, альтернативных форм развития ин-
формационной культуры преподавателей 
вузов, особенно в процессе профессиональ-
ной переподготовки.

«…Являясь важнейшим фактором 
успешной профессиональной и непрофес-
сиональной деятельности, а также соци-
альной защищенности личности в инфор-
мационном обществе, информационная 
культура личности представляет собой со-
ставляющую общей культуры человека; 
совокупность информационного мировоз-
зрения и системы знаний и умений, обе-
спечивающих целенаправленную самосто-
ятельную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных инфор-
мационных потребностей с использова-
нием как традиционных, так и новых ин-
формационных технологий, и требует 
специально организованного процесса 
для ее развития» [4].

Рассмотрим некоторые условия, кото-
рые позволяют этот процесс осуществлять 
целенаправленно и эффективно. К первому 
условию мы относим включение в учебный 
план программы переподготовки препода-
вателей «Преподаватель профессионально-
го образования» и «Преподаватель среднего 
профессионального образования», програм-
мы повышения квалификации «Психолого-
педагогические аспекты деятельности пре-
подавателя вуза в современных условиях» 
следующих дисциплин: «Информационная 
культура преподавателя»; «Информацион-
ные и коммуникационные технологии в на-
уке и образовании»; «Организация инфор-
мационно-образовательной среды кафедры 
медицинского вуза»; «Организационные 
основы образовательного процесса в вир-
туальной образовательной среде». Для пре-
подавателей вуза и медицинского колледжа 
предусмотрены 16-часовые учебно-методи-
ческие семинары «Дистанционные образо-
вательные технологии», которые включены 

в систему непрерывного психолого-педаго-
гического образования. 

Вторым немаловажным условием явля-
ется наличие пакета учебно-методической 
документации (тематические планы, рабо-
чие программы, учебные пособия, сборни-
ки практических заданий, тренинги, техно-
логические карты; база диагностических 
методик). 

Следующим условием стало погруже-
ние в информационно-образовательную 
среду университета, включающую в себя: 
образовательный портал, электронную би-
блиотеку, материально-техническую базу 
(современное оборудование), точки доступа 
к информационным ресурсам [4]. 

«…В качестве платформы для постро-
ения единой информационной образова-
тельной среды вуза используется образо-
вательный портал, который представляет 
собой построенную по модульному прин-
ципу информационную систему управле-
ния обучением (LMS), поддерживающую 
многопользовательский режим работы и ре-
ализующую большое разнообразие инте-
рактивных дидактических функций» [5].

В ходе подготовки к ранее никогда 
не практиковавшемуся формату дистанци-
онного обучения в медицинском вузе (так 
как данный вид образовательной деятельно-
сти был запрещен), были выявлены некото-
рые проблемы и трудности, которые заклю-
чались в отсутствии локальных документов, 
недостаточной разработанности цифровых 
образовательных ресурсов для организации 
образовательного процесса и, соответствен-
но, недостаточности практической под-
готовки и опыта работы в дистанционном 
формате у преподавателей.

Кроме того, при использовании онлайн-
сервиса ZOOM практически отсутствует 
возможность организации для каждого пре-
подавателя занятий с большой аудиторией 
в течение длительного периода времени 
без переподключения. 

Для решения обозначенных проблем 
перед нами была поставлена задача: в ко-
роткие сроки повысить информационную 
культуру преподавателей, что позволило 
бы им эффективно использовать имеющие-
ся материально-технические информацион-
ные ресурсы. 

Стандарт информационной культуры 
современного преподавателя предполагает 
многогранность и многофункциональность 
ее структуры. В ее стандарт входит мно-
жество компонентов. Для нашего исследо-
вания более интересны: когнитивный; ин-
струментальный; прикладной.

Когнитивный компонент подразумева-
ет наличие у преподавателя определенных 
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взглядов и представлений об информаци-
онной среде и типах информационного 
взаимодействия, опыта анализа и оценки 
происходящих в ней процессов и явлений, 
осмысление конечных результатов. 

Инструментальный компонент нами по-
нимается как умение преподавателя исполь-
зовать в своей деятельности различные ин-
формационные технологии для достижения 
целей образовательного процесса. Он тесно 
связан со знанием преподавателем методи-
ки преподавания дисциплины с помощью 
информационных технологий; умением ор-
ганизовать собственную информационную 
и исследовательскую деятельность, поиск 
и интерпретацию полученной информации; 
навыками презентации и самопрезентации; 
навыками делового общения и креативного 
сотрудничества в информационно-образо-
вательной среде; знанием принципов про-
дуктивного взаимодействия в триаде «пре-
подаватель – компьютер – обучающийся». 
На наш взгляд, немаловажной составляю-
щей компонента является обладание ма-
невренностью, гибкостью и высокой степе-
нью адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям информационно-образователь-
ной среды.

Прикладной компонент определяет де-
ятельность преподавателя при решении 
образовательных задач в информационно-
образовательной среде вуза и находится в не-
посредственной зависимости от понимания 
преподавателями необходимости информа-
тизации; овладением умениями эффективно 
использовать информационные технологии 
в своей деятельности; навыками проектиро-
вания учебных занятий на информационной 
основе; апробации и последующей коррек-
ции их внедрения в собственную педагоги-
ческую деятельность. Рефлексивная состав-
ляющая данного компонента подразумевает 
владение диагностическим инструментари-
ем и методами экспертной оценки, умение 
сочетать средства информационных техно-
логий с традиционными и инновационными 
образовательными технологиями. Согла-
сованность вышеназванных компонентов 
определяет уровень развития информаци-
онной культуры преподавателя. 

Рассмотрим критерии (когнитивный, 
прикладной, инструментальный) и показа-
тели развития информационной культуры 
преподавателя в цифровой образовательной 
среде вуза.

В исследовании приняли участие 
108 чел. из числа преподавателей уни-
верситета. В качестве внешних экспертов 
выступили три преподавателя кафедры 
информатики и методики обучения инфор-
матике ОмГПУ.

На первом этапе был выявлен уро-
вень сформированности информационной 
культуры преподавателей, обучающихся 
на 16-часовом учебно-методическом се-
минаре «Дистанционные образовательные 
технологии». По результатам анкетиро-
вания только 17 % опрошенных показали 
достаточный уровень владения информа-
ционными технологиями (ИТ). 56 % пре-
подавателей испытывали значительные 
трудности при применении современных 
информационных технологий в профессио-
нально-педагогической деятельности. 27 % 
преподавателей не использовали ИТ на за-
нятиях со студентами.

Следующим этапом нашей деятель-
ности было погружение преподавателей 
в информационно-образовательную среду 
вуза с помощью технологий образователь-
ного портала. Созданные педагогические 
условия, заключающиеся в «вынужденном» 
использовании ИТ в образовательном про-
цессе (переход на дистанционное обучение 
с использованием портала); изучении и ис-
пользовании новых методов и приёмов, на-
правленных на активное применение ИТ 
преподавателями в образовательной прак-
тике, позволили развить в достаточной мере 
их информационную культуру.

По окончании учебно-методического се-
минара было проведено повторное анкетиро-
вание (с расширенным перечнем вопросов), 
позволившее определить динамику уровня 
развития информационной культуры. 

Нами были определены критерии и по-
казатели результативности проведенного се-
минара с точки зрения развития информа-
ционной культуры преподавателя (таблица).

Диагностика уровня информационной 
культуры преподавателя медицинского вуза 
была проведена совместно с приглашен-
ными внешними экспертами, посетивши-
ми ряд занятий преподавателей вуза, про-
веденных ими после окончания обучения 
на семинаре. 

Проанализировав ответы на вопросы 
анкеты, получили следующие результаты. 

На вопрос «Используете ли Вы в своей 
образовательной практике созданную в вузе 
информационно-образовательную среду?» 
90,74 % участников семинара ответили 
утвердительно. 

Вопрос «Какие способы информаци-
онного взаимодействия Вы используете 
в своей образовательной практике (on-line, 
off-line, face-to-face и пр.)?» не вызвал за-
труднений у 100 % преподавателей.

Отвечая на вопрос «Какие сервисы 
Google Вы используете?», 100 % назвали 
You tube; 23 % – Google Keep; 63 % – Google 
nGrams; 19 % – Google Scholar и т.д.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 11, 2021

358 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Ответы на вопрос «Оцените по пяти-
балльной шкале свою готовность и спо-
собность к выстраиванию образователь-
ного процесса с помощью дистанционных 
технологий» распределились следующим 
образом: 

92,6 % преподавателей оценили на 5 бал-
лов свою готовность и способность; 

3,7 % указали на то, что не готовы ис-
пользовать ДТ, и поставили себе оценку 
0 баллов. 

Еще 3,7 % оценили себя на 4 балла.
Заключение

Оценка экспертов подтвердила, что  
у большинства респондентов, прошедших 
обучение на семинаре, уровень информа-
ционной культуры стал достаточно высо-
ким, наблюдалась положительная динамика 
по всем представленным критериям и пока-
зателям. Однако общая тенденция развития 
информационной культуры преподаватель-
ского состава вуза требует некоторых изме-
нений, а именно: включение в содержание 
курсов повышения квалификации и пере-
подготовки дисциплин по формированию 
и развитию информационной культуры, 
развитие материально-технической базы, 
создание организационно-педагогических 
условий для внедрения современных ком-

пьютерных и информационных технологий 
в методическую деятельность и в образова-
тельный процесс. 
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Критерии и показатели результативности семинара  
«Дистанционные образовательные технологии»

Критерии Показатели Методы 
диагностики

Когнитивный Наличие у преподавателя определенных взглядов и пред-
ставлений об информационной среде.
Знание типов информационного взаимодействия.
Умение анализировать и оценивать происходящие в инфор-
мационной среде процессы и явления.
Рефлексия конечных результатов

Анкетирование

Изучение 
продуктов 
деятельности 

Изучение 
документации 

Экспертная 
оценка

Инструментальный Умение преподавателя использовать в педагогической де-
ятельности информационные технологии для достижения 
целей образовательного процесса:
– сервисы Google; Zoom; Discord и т.д.

Прикладной Владение способами взаимодействия с обучающимися 
в цифровой образовательной среде.
Готовность и способность выстраивать образовательный 
процесс с помощью дистанционных технологий


