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предоставляют возможность значительно расширить круг учебных задач; 

предоставляют возможность совместной деятельности преподавателя и 

учащегося на всех этапах изучения предмета, создавая условия для 

индивидуализированного обучения. 

Изменение форм организации обучения происходит в направлении 

перехода к формам смешанного обучения и предусматривает использование 

как традиционных форм обучения математике, так и инновационных. 
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Социально-технологическая подготовка бакалавров педагогического  

образования в холистичной информационно-образовательной среде 

вуза 

 

Актуальность организации социально-технологической подготовки 

бакалавров педагогического образования в период их обучения в вузе 

очевидна с учётом того обстоятельства, что необходимость и обязательность 

формирования и развития социальных и технологических компетенций при 

реализации основных образовательных программ (ООП) бакалавриата 

определяется требованиями ныне действующего федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) [5].  

Область профессиональной деятельности бакалавров, которая включает в 

себя образовательную, социальную и культурную сферы, вряд ли будет 

эффективной и соответствующей социальному заказу нынешнего 

информационного общества и требованиям работодателя, если эти три 

компонента не будут объединены в единую цепочку (систему) 

технологическими (системообразующими) звеньями и единым 

информационно-образовательным пространством (ИОП). Очевидно также, 

что без соответствующей социально-технологической подготовки в 

условиях современной информационно-образовательной среды (ИОС) 

неизбежны весьма существенные затруднения при решении бакалаврами 

основных профессиональных задач в педагогической и культурно-

просветительской деятельности (КПД).  

mailto:vnaniskin@gmail.com
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Поэтому ФГОС ВПО относит к обязательным общекультурным (ОК), 

общепрофессиональным (ОПК) и профессиональным (ПК) компетенциям 

для бакалавров, подготавливаемых вузами такие как: способность 

понимания значения культуры как формы человеческого существования и 

руководства в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); готовность к 

использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, работе с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-9); готовность к использованию основных методов 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, бедствий (ОК-11); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОК-12); способность использования 

систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); готовность к применению современных 

методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (ПК-2); способность к 

использованию возможностей образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4); способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для реализации категорий населения, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) (ПК-8) [5].  

Приведённые компетенции, относимые ФГОС ВПО к разряду ключевых 

в структуре общей профессиональной компетентности бакалавров 

педагогического образования и анализ результатов исследований в области 

компетентностной парадигмы образования, позволяют нам рассматривать 

социально-технологическую компетентность педагога как его интегральную 

деятельностную характеристику, позволяющую свободно ориентироваться в 

возникающих социальных проблемах и оперативно решать их с 

использованием достижений научно-технического прогресса (НТП) в целом 

и современных средств ИКТ, в частности [1].  

При этом важной особенностью процесса формирования социально-

технологической компетентности современных бакалавров-педагогов, 

является то обстоятельство, что их социально-технологическая подготовка 

осуществляется в условиях всё возрастающего социокультурного кризиса, 

детерминированного обострением социокультурных противоречий, что 

является одной из основных проблем многих психолого-педагогических и 

специальных исследований. Анализ литературы по данной проблеме 
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показывает наличие определенного несоответствия между запросами 

практики и состоянием теоретического знания, выражающегося в том, что 

действующие ныне ООП, учебные планы и программы учебных курсов 

бакалавриата далеко не в полной мере отражают особенности и специфику 

профессиональной деятельности современного педагога, нуждающейся в 

коренных изменениях по причине формирования нового образовательного 

социокультурного и информационно-технологического пространства. 

Это обстоятельство позволяет говорить о том, что данная проблема в 

настоящее время становится особенно актуальной. На наш взгляд, она может 

быть решена только на основе системного анализа педагогической 

деятельности в структуре формирующих и регулятивных отношений, 

причем эта деятельность должна анализироваться как нечто отдельно 

существующее от субъекта, заранее данное и обусловленное 

изменившимися, качественно новыми целями и задачами ИОП, как некая 

форма, объективно необходимая для эффективного функционирования 

педагогических систем в условиях сегодняшнего социокультурного 

пространства [4].  

По мнению учёных-социологов на современном этапе развития общества 

очевидно то обстоятельство, что: «применение социальных технологий 

может дать эффект лишь в том случае, если субъект социального действия 

компетентен в отношении их содержания и порядка использования» [3]. 

Следовательно, способность к технологизации процесса решения 

социальных проблем становится обязательным атрибутом 

профессиональной компетентности личности, а реальная социально-

технологическая компетентность личности продуктивна лишь тогда, когда 

определена её связь с социально-технологической культурой, обязательным 

элементом которой она и является. При этом, социально-технологическая 

компетентность рассматривается как: «стандарт (алгоритм) действий, 

осуществляемых человеком в типичных ситуациях с целью реализации 

своих жизненных стратегий адекватными средствами» [3]. 

Социально-технологическая подготовка бакалавров педагогического 

образования в условиях холистичной информационно-образовательной 

среды (ХИОС) вуза, реализуется за счет выполнения ими значительной 

части учебной и внеучебной работы с обязательным использованием 

аппаратных и программных средств современных и перспективных ИКТ, 

традиционных технических средств обучения (ТСО) и лабораторного 

оборудования, специально создаваемых предметных и метапредметных 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Примером такого ЭОР, 

созданного для социально-технологической подготовки бакалавров 

педагогического образования, может послужить сайт учебной дисциплины 

«ИКТ в КПД» (автор – доцент кафедры ИКТ в образовании Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии (ПГСГА) Е.А. 

Иванаевская).  
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Непременным атрибутом ХИОС являются также специализированные 

учебные кабинеты, библиотека, медиатека, музеи вуза, иные 

общекультурные и культурно-просветительские объекты, находящиеся как в 

вузовской инфраструктуре, так и за её пределами. Например, на факультете 

математики, физики и информатики ПГСГА создаётся мини-

политехнический музей, в котором студентами и преподавателями 

факультета собраны традиционные и современные средства обучения. 

Экспонаты этого мини-музея являются, в большинстве своём, как 

средствами обучения студентов, так и объектами изучения. При изучении 

некоторых моделей ретро-ТСО, представленных в экспозиции мини-музея, 

таких, например, как первый в мире катушечный видеомагнитофон «Ампекс 

200», выпущенный одноимённой американской фирмой, основанной нашим 

соотечественником А.М. Понятовым, родиной которого является соседний 

Татарстан, решаются задачи не только социально-технологической 

подготовки, а и патриотического воспитания будущих бакалавров-педагогов. 

Поэтому общий уровень социально-технологической подготовленности 

бакалавров может определяться не только уровнем информационно-

технологической грамотности, проявляющейся в овладении умениями и 

навыками использования в своей профессионально-педагогической 

деятельности совокупности традиционных технических и современных 

компьютерных средств, предназначенных для информационного обмена, а и 

в осознании полезности и нужности информации, её оценке и способности к 

эффективному использованию в сфере культурно-просветительской 

деятельности.  

В целом, под ХИОС вуза мы понимаем системно-интегративный 

комплекс современных и перспективных ИКТ; аналоговых и цифровых 

средств их реализации (аппаратных и программных); электронных и 

бумажных учебных, научных, культурно-просветительских и иных ресурсов; 

средств их разработки, хранения и обеспечения дистанционного и 

непосредственного доступа для обмена необходимой информацией; 

традиционных ТСО, лабораторного и иного учебно-производственного 

оборудования. 

В современном тезаурусе образовательных ИКТ понятие «ХИОС вуза» 

практически не встречается. Холистичность традиционной ИОС понимается 

нами как философская позиция по проблеме соотношения части и целого, 

исходя из приоритета целого по отношению к его частям. Учитывая данную 

трактовку, мы можем рассуждать о холистичности, синонимизируя её с 

интеграцией или интегративностью. Поэтому в основу предлагаемой нами 

модели ХИОС вуза заложен принцип интеграции или комплексирования 

форм, методов, средств и технологий обучения, в том числе аппаратных и 

программных аналоговых и цифровых средств ИКТ, а также дидактический, 

научный и культурно-просветительский потенциал инфраструктуры вуза и 

его партнёров (в этом случае мы можем говорить о холистичном 
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информационно-образовательном пространстве (ХИОП) не только вуза, а и 

района, города, региона). 

Экспериментальная работа по определению потенциальных 

возможностей ХИОС вуза показывает, что интегративные дидактические 

функции такой среды весьма эффективны для реализации синергетического 

эффекта и достижения высокой степени эмерджентности в процессе 

социально-технологической подготовки бакалавров педагогического 

образования. Можно предположить также, что подобная ХИОС наиболее 

оптимальна и перспективна для организации концентрированной 

технологической подготовки студентов за счёт синергии ХИОС, т.е. 

возрастания эффективности учебной деятельности в условиях этой среды за 

счёт интеграции её отдельных частей, этапов и механизмов в единую 

систему [2]. Системно-интегративный комплекс ХИОС выполняет функции 

единого инструментария трансляции и ретрансляции информации учебного, 

научного и культурно-просветительского назначения. Особую роль при этом 

играют компьютерные средства, которые определяют отдельную категорию 

ИКТ. Данная категория является основой глобальных, региональных и 

локальных компьютерных сетей включая всемирную информационную сеть 

Интернет, т.е. технической базой сетевых образовательных технологий, 

которые занимают в настоящее время особое место в формировании и 

развитии социально-технологической компетентности личности. 

Как уж отмечалось нами, необходимость социально-технологической 

подготовки бакалавров-педагогов является одной из центральных задач для 

системы высшего педагогического образования. Несмотря на относительно 

высокую стоимость, перспективные средства ИКТ активно внедряются в 

учебный процесс образовательных учреждений всех уровней, активно 

формируя их локальные ХИОС. При этом одним из основных критериев 

эффективности деятельности бакалавра-педагога в ХИОС станет его 

социально-технологическая грамотность, т.е. совокупность знаний, умений и 

навыков, необходимых для применения электронно-коммуникативных 

средств обучения (ЭКСО) в процессе решения учебных, социальных и 

культурно-просветительских задач.  

В свою очередь, уровень этой грамотности будет во многом определять и 

уровень социально-технологической культуры педагога, которую можно 

понимать как свод эффективных и конструктивных правил поведения, 

выполняемых личностью в информационном социуме и техносистемах, в 

идеальном случае, на уровне рефлексии. С учетом этого обстоятельства, мы 

можем предложить вариант дефиниции социально-технологической 

культуры бакалавра педагогического образования как его способности к 

практической реализации образовательных и социальных технологий в 

своей повседневной профессиональной деятельности. 

Приведенные варианты определений социально-технологической 

грамотности и социально-технологической культуры бакалавра-педагога 
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позволяют нам предположить, что предписываемая директивными 

требованиями ФГОС ВПО необходимость формирования и развития 

социально-технологической компетентности будущего преподавателя 

дополнительно мотивируется и его личностными потребностями. Они 

определяются насущной потребностью личности педагога в овладении 

достаточно широким спектром специальных знаний и практических умений, 

а также эксплуатационными правилами эффективного и рационального 

применения ЭКСО и ИКТ, обеспечивающими правильную ориентацию и 

комфортные условия выполнения своей профессиональной деятельности в 

условиях современного ИОП в целом и в ХИОС, в частности. Знание этих 

средств и технологий, умения и навыки их применения необходимы 

современному педагогу также как и сама информация, чтобы поддерживать 

свой профессиональный рейтинг на должном уровне. 
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