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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
 

Каминская О.В., Сергеева Н.В. 

 

 

INFORMATION CULTURE AS A COMPONENT OF PROFESSIONALISM  

OF THE TEACHER OF HISTORY OF CULTURE 
 

Kaminskaya O.V., Sergeyeva N.V. 

 

Резкое увеличение объема информации, ее 

форм, видов и источников, стремительное 

распространение и совершенствование 

информационных и коммуникационных технологий, 

компьютерной техники привело к необходимости 

определения таких личностных качеств, которые 

будут обеспечивать целенаправленную 

самостоятельную профессиональную деятельность 

по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием 

как традиционных, так и новых информационных 

технологий. 

Формирование информационной культуры 

сегодня следует рассматривать как одну из 

приоритетных задач профессиональной подготовки 

и переподготовки преподавателя, который должен 

владеть информационной культурой 

применительно к трем сферам деятельности: 

учебной, педагогической и исследовательской.  

В статье рассмотрены основные компоненты 

информационной культуры, определена ее роль в 

профессиональном развитии современного 

преподавателя истории культуры. 

Ключевые слова: информационная культура, 

профессиональная деятельность, история 

культуры, преподаватель высшей школы. 

 

 

Постановка проблемы. Система 

образования ЛНР стремительно шагает в ногу 

со временем, появляются новые 

государственные стандарты и обучающие 

программы, обновляются учебники, учебные 

пособия и методические требования к 

освоению дисциплин. Это процесс вхождения 

каждого преподавателя в профессиональную 

инновационную среду, овладения новыми 

технологиями с перспективой индивидуального 

роста. Именно поэтому современное 

образовательное пространство выдвигает ряд 

определенных требований к личности 

преподавателя высшей школы.  

Анализ исследований и публикаций. 

Стоит отметить, что в современных 

психологических исследованиях проблема 

формирования и развития информационной 

культуры личности достаточно актуальна. Так, 

ученые С. И. Дьяков, С. Б. Кузикова, С. Д. 

Якушева рассматривают информационную 

культуру как направление базовой культуры 

личности, которая исследуется ими в контексте 

психологической культуры [11]. 

На современном этапе развития 

психологической науки проблема 

информационной культуры преподавателя как 

составляющей его профессионализма остается 

недостаточно исследованной, она 

проанализирована лишь в контексте отдельных 
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аспектов профессиональной культуры 

преподавателя высшего учебного заведения. 

Целью статьи является теоретический 

анализ структуры информационной культуры, 

определение ее роли в профессиональном 

развитии современного преподавателя истории 

культуры. 

Изложение основного материала. 

Своеобразие профессиональной деятельности 

преподавателя высшего учебного заведения 

зависит от осуществления им в ходе 

образовательного процесса целого рядаь 

функций, тесно связанных со спецификой 

преподаваемых дисциплин, уровнем 

подготовки студенческой группы, ее составом, 

особенностями конкретных педагогических 

ситуаций, а также с научными интересами 

самого преподавателя истории культуры. Эти 

функции заключаются в следующем: 

 получение и накопление новых знаний в 

сфере преподаваемого предмета (в содержании 

учебных дисциплин) и в области методов, 

организационных форм и средств его 

преподавания; 

 проектирование процесса обучения;  

 отбор и структурирование содержания 

учебного занятия;  

 организация учебного процесса;  

 установление коммуникативных связей;  

 воспитательное воздействие на 

студентов.  

История культуры способствует изучению 

явлений с позиции их ценностно-смысловой 

значимости в общей цепи событий, что дает 

возможность научно обосновывать 

необходимость использования межпредметных 

связей в образовательном процессе. Изучение 

определенного научного явления в 

культурологическом измерении 

предусматривает включение нового знания в 

общую систему представлений о мире. Таким 

образом, полученная новая информация 

становится не только результатом 

образовательного процесса, но и необходимой 

предпосылкой, стимулом к дальнейшему 

научному познанию. 

История культуры как средство познания 

осуществляет принципиально новый подход к 

качественным характеристикам полученной 

информации. Знания, которые предлагаются с 

учетом его роли и места в определенной 

культуре, способно не только поднять 

собственный статус, но и способствовать 

дальнейшему единению процессов 

образования, развития, воспитания и 

становления человека как личности. Высшее 

образование в этом случае выполняет функцию 

формирования мировоззренческой позиции 

личности, обогащает ее национальной идеей. 

Современные историко-

культурологические знания способствуют 

формированию у студенческой молодежи 

представлений и навыков общей социальной 

адаптации к быстро меняющимся условиям 

жизни и ценностным ориентациям 

современного общества, развитию 

национальной, социальной и религиозной 

толерантности, пониманию и уважению к 

нормам общественного существования 

собственной страны и других государств.  

Соответственно, современное высшее 

образование является средством трансляции 

культуры, овладевая которой преподаватель не 

только адаптируется к условиям постоянно 

меняющейся преподавательской деятельности, 

но и развивает собственную профессиональную 

и личностную культуру. В связи с этим одним 

из направлений базовой культуры личности 

преподавателя является информационная 

культура, которую мы можем рассматривать 

как сложное системное образование, 

отражающее интеграцию знаний о человеке и 

культуре человечества. 
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В связи с этим одним из приоритетных 

направлений базовой культуры преподавателя 

истории культуры  является информационная 

культура. По мнению И.Г. Хангельдиевой, 

информационная культура рассматривается как 

качественная характеристика 

жизнедеятельности человека в области 

получения, сохранения, передачи и 

использования информации, где 

приоритетными являются общечеловеческие 

духовные ценности [9].  

Н.Г. Вохрищева считает, что 

информационная культура – это область 

культуры, связанная с функционированием 

информации в обществе и формированием 

информационных качеств личности [4].  

Е.О. Медведева рассматривает 

информационную культуру как уровень знаний, 

позволяющий человеку свободно 

ориентироваться в информационном 

пространстве, участвовать в его формировании 

и способствовать информационному 

взаимодействию [7]. 

Вышесказанное дает нам возможность 

обобщить, что информационная культура 

современного преподавателя  включает 

следующие компоненты: интеллектуальную, 

мотивационную, волевую, эмоциональную, 

коммуникативную культуру, индивидуальный 

творческий потенциал, саморазвитие и 

саморегуляцию, предметно-практическую 

деятельность, профессиональную 

компетентность, конкурентоспособность 

личности. 

Важность интеллектуального компонента 

информационной культуры в 

профессиональной деятельности преподавателя 

определяется тем, что она включает: 

 знания информационных технологий; 

 способность анализировать 

информационные ресурсы и выявлять их 

возможности в решении задач 

профессиональной деятельности 

преподавателя;  

 проявление креативности, гибкости, 

критичности, системности, мобильности и 

оперативности мышления в ситуации поиска, 

преобразования и трансформации необходимой 

информации.  

Обозначенные способности и умения 

являются основополагающими в 

профессиональной деятельности современного 

преподавателя истории культуры. 

Мотивационная составляющая 

информационной культуры рассматривает: 

 стремление преподавателя к овладению 

современными информационными 

технологиями; изучение передового опыта в 

области информатизации образования;  

 направленность преподавателя на 

достижение высокого уровня информационной 

культуры.  

Реализация элементов мотивационной 

составляющей информационной культуры 

возможна при условии сформированности 

волевых качеств личности преподавателя 

истории культуры. К ним относятся: 

 целенаправленность действий в 

информационной среде, волевое разрешение 

противоречий, способность выполнять 

деятельность на оптимальном уровне 

активности, психическая устойчивость по 

отношению к трудностям; 

 терпение и владение собой в ситуациях 

поиска информации и ее обработки;  

 настойчивость в овладении новыми 

информационными технологиями. 

Развитие волевых качеств способствует 

преодолению препятствий на пути к 

поставленным целям, профессиональному 

росту и самореализации преподавателя. 

Важность эмоционального компонента 

информационной культуры преподавателя 
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заключается в способности понимать 

собственные эмоциональные состояния в 

ситуациях поиска и обработки научной 

информации; в умении сосредотачивать свое 

внимание на способах и путях получения новой 

информации; возможности достойно 

переживать отсутствие результата, технические 

и другие помехи при работе в информационной 

среде; в умении адекватно оценивать 

собственные достижения в использовании 

информационных технологий, свой уровень 

информационной культуры; в эмоциональной 

культуре как профессионально значимом 

качестве личности преподавателя истории 

культуры, которая является 

многокомпонентной и включает его знания, 

умения, навыки, поступки и чувства. 

Эмоциональная культура преподавателя 

высшей школы включает: 

 знание норм общечеловеческой морали 

и профессиональной этики, особенностей 

собственной эмоциональной сферы, психолого-

педагогические знания; 

 способность сознательно создавать 

положительный эмоциональный фон учебного 

процесса;  

 умение помогать студентам осознавать 

эмоциональные проблемы и находить пути их 

решения;  

 способность устанавливать 

эмоциональную связь между участниками 

учебного процесса;  

 способность обсуждать эмоции, 

которые возникают в процессе 

профессиональной деятельности и 

межличностных отношений. 

Реализация представленных знаний, 

умений и навыков эмоциональной культуры 

преподавателя осуществляется в процессе 

общения со студентами и коллегами. Уровень 

развития навыков общения преподавателя 

определяется его способностью правильно 

использовать средства языка, мастерски 

оперировать ими в процессе взаимодействия и 

является показателем его коммуникативной 

культуры. 

Важной предпосылкой развития 

информационной культуры преподавателя 

является его индивидуальный творческий 

потенциал, который можно рассматривать как 

совокупность личностных качеств, которые 

определяют возможность и границы участия 

преподавателя в профессиональной 

деятельности. Сущность этого компонента 

определяется по наличию творческих 

способностей, творческой активности и 

креативности преподавателя истории культуры, 

способствующих его профессиональному 

саморазвитию. 

Саморазвитие и саморегуляция 

преподавателя в профессиональной 

деятельности предусматривают развитие ряда 

способностей и умений: 

 способность к рефлексии в процессе 

поиска и преобразования информации, в 

овладении информационными технологиями и 

их использовании;  

 умение сопоставлять свою деятельность 

и уровень информационной культуры с 

социальным и профессиональным опытом;  

 интерес к созданию новых 

информационных технологий; осознание 

собственных внутренних изменений в 

информационной среде, которая также 

постоянно меняется. 

Профессиональное саморазвитие и 

саморегуляция преподавателя осуществляются 

в условиях предметно-практической 

деятельности. 

Рассматривая предметно-практическую 

составляющую информационной культуры 

преподавателя, отметим, что она включает: 

 умение ориентироваться в 

информационной среде;  
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 владение навыками поиска, обработки и 

воспроизведения информации;  

 владение такими операционными 

навыками, как умение работать с программным 

обеспечением, быстро принимать решения, 

продуцировать идеи;  

 способность усваивать и 

воспроизводить новые знания, виды, формы 

деятельности в информационной среде, 

способность продуцировать новые знания;  

 умение общаться с использованием 

информационных средств и технологий;  

 готовность к коллективной 

деятельности с использованием 

информационных технологий.  

Соответственно, результаты предметно-

практической деятельности современного 

преподавателя свидетельствуют об уровне 

развития его профессионализма. 

Отметим, что профессиональная 

компетентность свидетельствует о привлечении 

преподавателя к общему историко-

культурному миру ценностей, в которых он 

реализует себя как профессионал, обладающий 

не только знаниями, умениями и навыками, но 

и способностью к самообразованию. 

Профессиональная компетентность – 

личностное образование, которое определяется 

следующими особенностями: базовыми 

знаниями и умениями, ценностными 

ориентациями специалиста, мотивами его 

деятельности, осознанием самого себя в мире и 

мира вокруг себя, стилем взаимодействия с 

людьми, общей культурой, способностью к 

развитию своего творческого потенциала [2]. 

Следовательно, профессиональная 

компетентность свидетельствует о привлечении 

преподавателя к общему культурному миру 

ценностей, в которых он реализует себя как 

профессионал, обладающий знаниями, 

умениями, навыками, способностью к 

самообразованию и саморазвитию. 

Стоит отметить, что одним из наиболее 

благоприятных условий для приобретения 

человеком личностно необходимых и 

профессиональных компетентностей на 

протяжении всей его жизнедеятельности 

является конкурентоспособность личности, 

формирующейся в демократическом обществе. 

Проанализированные выше структурные 

компоненты информационной культуры 

(интеллектуальная, мотивационная, волевая, 

эмоциональная, коммуникативная культура, 

индивидуальный творческий потенциал, 

саморазвитие и саморегуляция, предметно-

практическая составляющая, профессиональная 

компетентность, конкурентоспособность) 

обусловливают определение основных условий 

ее формирования как составляющей 

профессионализма преподавателя истории 

культуры. 

Условиями формирования и развития 

информационной культуры могут быть: 

 решение творчески-поисковых задач; 

 включение преподавателя высшего 

учебного заведения в проектную деятельность; 

 организация самостоятельной 

разработки педагогом творческих проектов и 

их реализация на основе информационных 

технологий; 

 самодиагностика и самоанализ 

достижений в области проектной деятельности, 

осуществляемой на основе информационных 

технологий; 

 самообразование и 

самосовершенствование в сфере 

информационных технологий; 

 сотрудничество с коллегами и обмен 

опытом (проведение открытых занятий, мастер-

классов, круглых столов, дискуссий и др.). 

Выводы. Информационная культура 

является основой профессионально - 

личностного становления и совершенствования 



88                  ВЕСТНИК ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Владимира Даля № 9 (15) 2018 
 

 

 

современного преподавателя. Владение 

информационно-коммуникативными 

технологиями, разнообразием историко-

культурологических знаний и достаточным 

уровнем информационной культуры 

способствуют достижению преподавателем 

истории культуры надлежащего уровня 

развития профессиональной компетентности, 

качественно нового уровня профессионального 

мастерства и конкурентоспособности, развития 

способности быстро адаптироваться  в 

постоянно меняющемся информационном 

окружении. 
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Kaminskaya O.V., Sergeyeva N.V. 

INFORMATION CULTURE AS A COMPONENT 

OF PROFESSIONALISM OF THE TEACHER OF 

HISTORY OF CULTURE 

A sharp increase in the volume of information, its 

forms, types and sources, the rapid spread and 

improvement of information and communication 

technologies, computer technology has led to the need 

to determine such personal qualities that will provide 

targeted independent professional activities to optimally 

meet individual information needs using both traditional 

and new information technologies. 

Today, the formation of information culture should 

be considered as one of the priority tasks of 

professional training and retraining of teachers, who 

should have an information culture in relation to three 

areas of activity: educational, pedagogical and 

research.  

The article deals with the main components of 
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