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The role o f educations in post-industrial informational society was consid

ered in the article. The basic foundations o f educational system performance are 
offered. The training and upbringing methods in new cultural conditions are 
described.

Формирование личности специалиста требует от социума постоянного 
и сознательно организуемого процесса общественного обучения и воспи
тания, Особое значение эта проблема приобретает в условиях глобального 
информационного общества, которое втягивает в свою орбиту все больше 
и больше стран планеты, и которое оказывает все более существенное 
влияние на жизнедеятельность людей во всех уголках земного шара.

Глобализация - это противоречивый, асимметричный процесс, пред
ставляющий собой, с одной стороны, стремление всех стран к "взаимоза
висимости и открытости" и затрагивающий экономические, политические 
и культурные, в первую очередь, информационно-коммуникационные 
сферы, с другой стороны, способствующий ослаблению роли националь
ных традиций, формированию жизни по единым принципам и стандартам, 
приверженности и следованию во многих случаях единым ценностям, 
обычаям и нормам поведения. Глобальное производство товаров всеобще
го потребления, стилей поведения, оценок, мыслей, идей зачастую унич
тожает нашу уникальность и неповторимость, стирает представление о се
бе как самоценности.

Кроме того, повсеместная компьютеризация и интернетизация всех 
сфер общества, развитие новейших информационных и коммуникацион
ных технологий способствует становлению глобального информационно
го общества. В настоящее время в научной литературе пока еще нет обще
принятой дефиниции информационного общества. Чаще всего, по мнению 
специалистов его сущность определяют несколько взаимосвязанных про
цессов: информация и знания становятся важным ресурсом и главной дви
жущей силой социально-экономического, технологического и культурного 
развития; формируется рынок информации и знания как факторов произ
водства наравне с рынками природных ресурсов, труда и капитала; стре
мительно растет удельный вес отраслей, обеспечивающих передачу и ис
пользование информации; развитая информационная инфраструктура пре
вращается в условие, определяющее национальную и региональную кон
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курентоспособность наравне с другими отраслями; развитие и активное 
внедрение во все сферы деятельности новых информационно
коммуникативных технологий сущностно меняет модели образования, 
труда, общественной жизни, отдыха и др. В целом, под информационным 
обществом понимается: общество нового типа, формирующееся в резуль
тате новой глобальной социальной революции, порожденной взрывным 
развитием и конвергенцией информационных и коммуникационных тех
нологий; общество знания, в котором главным условием благополучии че
ловека и государства становится знание, полученное, благодаря беспрепят
ственному доступу к информации и умению работать с ней; при этом об
мен информацией не будет иметь ни временных, ни пространственных 
границ, что односторонне способствует взаимопроникновению культур, но 
в тоже время открывает каждому сообществу новые возможности для са
моидентификации [], 380].

Движущей силой информационного общества являются информация, 
знания. Собственность как критерий социальной стратификации и нера
венства в обществе теряет в нем свое значение, а решающими факторами 
становятся уровень образования и знания. Д. Белл в работе «Грядущее по
стиндустриальное общество» отмечает, что в обществах модерна (постин
дустриальных обществах) теоретическое знание становится «осевым 
принципом» общества и является источником инновации. В экономике это 
приводит к упадку производства товаров как основной формы экономиче
ской жизни и замене его производством услуг [2]. Л.Туроу утверждает: 
«знание становится новым источником богатства, чего никогда не случа
лось прежде» [3], При этом, по мнению П. Дракера, «переход от общего 
знания к комплексу специализированных знаний превращает знания в си
лу, способную создать новое общество» [4, 100]. Таким образом, осново
полагающей компонентой в теоретических обоснованиях информационно
го (постиндустриального) развития выступает представление об особой 
роли информации, знаний, образования и науки в развитии общества. Если 
в индустриальном обществе, главными его структурными элементами вы
ступали капитал и труд, то основа информационного (постиндустриально
го) общества -  информация и знания. При этом в новых условиях откры
ваются и нетрадиционные функции знания: 1) способность непосредствен
но выступать самостоятельным товаром, имеющим собственную стои
мость; 2) способность кардинально трансформировать структуру социаль
ной коммуникации и управления из-за возрастающего участия в этих про
цессах производителей и носителей знания [5, 8]. Технологии машинные, 
характерные для индустриального общества, заменяются интеллектуаль
ными технологиями. Уровень квалификации, образованности, компетент
ности людей занятых в экономике, ставятся условием его экономической и

171



социальной эффективности, с одной стороны, и внутренним источником 
развития, с другой.

В период новой экономической реальности, где главным производст
венным ресурсом становится знания и информация, когда «само творчест
во как приоритетный вид труда превращается в мощную силу научно- 
технических и социально-экономических преобразований», главным фак
тором производственной деятельности становится работник интеллекту
ального труда. [6, 75] Исходя из того, что подготовка интеллектуального 
работника, и в целом воспроизводство общественного интеллекта стано
вится невозможным без такого социокультурного института государства и 
общества, как образование, его следует рассматривать высшим приорите
том в системе государственных целей любой страны.

Более того, в современном обществе, совершающем переход от инду
стриального к постиндустриальному (информационному), приобретение 
знаний, умений и навыков является важным не только для практической 
деятельности человека в настоящем, но и становится необходимым усло
вием для обеспечения гарантии устойчивости его положения в обществе в 
будущем, эффективного приспособления к постоянным изменениям в тех
нике, технологиях, организации производства. Поэтому обществу, ставя
щему перед собой гуманные цели развития, важно, чтобы процесс удовле
творения социально-культурных потребностей был направлен не только на 
получение определенных благ в соответствии с индивидуальными запро
сами личности человека, а в большей степени сориентирован на формиро
вание потребностей в самой деятельности на получение новых знаний, 
умений и навыков.

Таким образом, в современном обществе возрастает социальная зна
чимость и роль образования. Оно становится не только процессом и ре
зультатом приобретения знаний, умений и навыков в учебных заведениях 
или путем самообразования, но и процессом разностороннего развития че
ловека, осознания себя в окружающем мире. По утверждению выдающего
ся немецкого философа М. Хайдеггера, настоящее образование предназна
чено создавать, удерживать и возобновлять все богатство культурно
исторических и духовных ценностей, охватывать духовность человека в 
целом, открывать его сущность и достоинство, сохранять истину и тайну 
бытия [7, 117-130].

Все это предопределяет переход к новой модели образования, основ
ными принципами которой являются: ориентация обучения на интересы 
личности, общечеловеческие ценности; отход от чрезмерного «технокра
тизма» и переход к гуманитарности обучения; дифференциация и индиви
дуализация обучения; диверсификация образования, развитие негосудар
ственных учебных заведений; формирование новых взаимоотношений как 
между различными звеньями образовательной системы, государством и
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хозяйствующими субъектами, так и между преподавателем и обучающим
ся как равноправными субъектами процесса обучения, одинаково влияю
щими на конечный результат образовательного комплекса -  подготовку 
высокообразованной, свободной, моральной и творческой личности.

Особые требования в сложившейся ситуации предъявляются к мето
дам обучения и воспитания. На первый план выдвигаются такие педагоги
ческие технологии, как педагогика сотрудничества, для которой характер
но равноправное сотрудничество и партнерство между преподавателем 
(воспитателем) и обучающимся (воспитываемым), и педагогика свободно
го воспитания, направленная на абсолютное выявление творческих даро
ваний человека. Целью такого обучения и воспитания является целост
ность развития, то есть развитие всех человеческих качеств и свойств. Для 
такой образовательно-воспитательной системы характерно, прежде всего, 
самоформирование (саморазвитие), как главное средство учебно- 
воспитательного процесса, которое реализуется через самостоятельную 
работу с учебника.ми и учебно-методическими пособиями, учебными пла
нами и программами, техническими и другими средствами обучения.

Педагогика свободного воспитания тесно связана с развитием Я- 
концепции -  такой системы представлений человека о самом себе, в кото
рую входит как собственно осознание своих физических, интеллектуаль
ных и других качеств, так и самооценка, а также субъективное восприятие 
влияющих на данную личность внешних факторов. Индивид выступает в 
данной концепции в качестве целостной системы, перед которой стоит за
дача достижения гармонии с окружающей средой в процессе самосознания 
и самореализации [8, 32-39]. Следует при этом подчеркнуть, что формиро
вание «Я-концепции>> происходит в течение всего жизненного цикла инди
вида на основе индивидуальных особенностей личности, под воздействи
ем механизма его взаимного общения, а также общественных факторов. И 
на каждом этапе своей жизни человек на основе «Я-концепции» выражает 
свое отношение к обществу, к другим людям, к самому себе.
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During pedagogical practice theoretical knowledge is using in new circum
stance fo r solving practical tasks. Unity offorming system o f knowledge, ability 
and skills during studies and practice determines theoretical knowledge. Theo
retical knowledge is functioned in practical activity o f  pedagogue. Practical ac
tivity is unity o f  theoretical and practical components. However ^'transition" 
from theoretical knowledge to instrument o f practical activity requires special 
skills and circumstances.

Профессионально-педагогическая подготовка должна обеспечить 
функционирование педагога как субъекта педагогического труда. Модель 
деятельности и личности педагога представлена в профессиограмме. Она 
отражает его основные функции, требования к педагогу, круг теоретиче
ских знаний, перечень умений и навыков, интегративные профессиональ
но-личностные качества. Она, следовательно, моделирует результат, кото
рый должен быть достигнут в процессе обучения и воспитания в вузе и са
мостоятельной педагогической деятельности.

В процессе теоретического обучения учебно-познавательная и учебно
практическая деятельность студентов по овладению психолого
педагогическими знаниями, умениями и навыками организуется в соответ
ствии с логикой учебных предметов и межпредметных связей. В процессе 
педагогической практики теоретические знания используются в новых ус
ловиях длй решения конкретных практических задач. Единство формиро
вания системы знаний, умений и навыков в процессе учебных занятий и 
практики обусловлено тем, что теоретические знания функционируют в 
практической деятельности педагога и сама педагогическая деятельность
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