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— возрастает доля информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внут-
реннем продукте;
— быстро сокращается время удвоения объёма накопленных научных знаний; 
— материальные затраты на хранение, передачу и переработку информации превыша-
ют аналогичные расходы на энергетику; 
— информация превращается в ресурс общества наряду с природными ресурсами;
— создано глобальное информационное пространство, обеспечивающее информацион-
ное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовле-
творение их потребностей в информационных продуктах и услугах;
— сократилось число людей, занятых в промышленном производстве и сельском хо-
зяйстве;
— технологии сменяются чаще, чем поколения людей.

Последнее обстоятельство означает, что в течение жизни специалиста изменяют-
ся не только лежащие в основе технологии процессы и деятельность, но и вся сопутст-
вующая система механизмов и средств такой деятельности. Происходит смена целевых
установок, ценностных ориентаций, системы конкретных знаний.

Постиндустриальный тип общества характеризуется появлением нового вида гра-
мотности — информационной, когда на первый план выдвигаются такие качества, как
умение собрать информацию для решения задачи, способность анализировать и обоб-
щать, умение быстро ориентироваться в глобальном информационном пространстве
и др. Сущность информационного общества — разнообразить возможности выбора,
расширить границы сотрудничества, взаимопомощь и взаимоинформирование в бизне-
се, науке, культуре и образовании. 

В сфере образования в настоящее время можно выделить следующие признаки
информационного общества:
— расширяются источники получения знаний;
— образование можно получать в любом возрасте и в любое время; 
— месторасположение учебного заведения и место проживания обучаемого не имеют
особого значения; 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÀÀßß  ÏÏÀÀÑÑÑÑÈÈÂÂÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜ  ÓÓ××ÈÈÒÒÅÅËËßß

Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî

Информационное общество — новая историческая фаза развития цивилизации, в ко-
торой главные продукты производства — информация и знания. «Современное обще-
ство, начиная с последней четверти ХХ века, перешло к информационной эре» [1].
Отличительные черты информационного общества в том, что:
— увеличивается роль информации и знаний в жизни общества;
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— обучаемый может составлять програм-
му обучения в соответствии со своими по-
требностями и уровнем развития. 

Изменения в обществе требуют по-
высить профессиональную компетент-
ность педагогов, а также корректировать
содержание отдельных предметов и стра-
тегию образования в целом.

Èíôîðìàöèîííîå íåðàâåíñòâî

Анализ тенденций развития информаци-
онного общества свидетельствует, что
этот процесс создаёт для цивилизации не
только новые возможности, но и новые
проблемы. Одна из таких проблем — ин-
формационное неравенство.

Суть его в том, что новая высокоавто-
матизированная информационная среда
оказывается в различной степени доступной
отдельным людям, организациям, регионам
и странам. При этом тот, кто способен эф-
фективно использовать возможности новой
информационной среды общества, получает
существенные преимущества перед другими
субъектами мирового сообщества, которые
вытесняются на обочину цивилизации.

В структуре информационного нера-
венства специалисты особо выделяют
личностно-социальный аспект, который
связан с социальной адаптацией человека
в новой информационной среде. Именно
здесь возникает такая форма социального
неравенства людей, как информационное
неравенство. Снизить остроту этой про-
блемы призвана система образования, за-
дача которой — предоставить возмож-
ность всем членам общества получать не-
обходимые знания и умения, чтобы
правильно ориентироваться в новом ин-
формационном пространстве и эффектив-
но использовать его возможности.

Îñîáåííîñòè ñîäåðæàíèÿ
îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííîì
îáùåñòâå

Первоочередная задача образования —
преодолеть отставание от запросов со-
временной жизни, а это значит, что в под-

готовке учеников необходимо учитывать
не только проблемы и потребности сего-
дняшнего дня, но и те, что проявятся в
будущем. 

Как решается этот вопрос? Посмот-
рим, как подаётся в современной школе
материал по пространству и времени.
Школьникам помогает сориентироваться
в пространстве изучение географии. Уче-
нику показывают не только, где находится
его город, регион или страна, но и пыта-
ются объяснить, как расположена Земля
в космическом пространстве относитель-
но других планет Солнечной системы и
всей Вселенной.

При локализации же ребёнка во
времени возникает обратная ситуация.
Его погружают в прошлое собственной
страны и всего мира. Он изучает Египет,
Древнюю Грецию и Рим, он переполнен
бесконечными рассказами о войнах, рево-
люциях и переворотах… А дальше время
резко останавливается. О завтрашнем дне
школа хранит молчание. Внимание учаще-
гося направлено не вперёд, а назад. Буду-
щее? изгнанное из класса, вытесняется и
из сознания ученика. 

Содержание учебных предметов,
учебную информацию можно разделить на
два вида:

а) консервативная (традиционная,
инерционная) — общепринятая, утвер-
дившаяся культурная и научная информа-
ция, необходимая в качестве основы для
дальнейшего развития общества. Она пе-
редаётся от поколения к поколению, из
прошлого в настоящее;

б) прогрессивная (изменчивая, опе-
ративная) — информация об изменениях
в окружающем мире, необходимая для
адаптации к новым условиям; об открыти-
ях в научном мире и технологиях. Про-
грессивная информация направлена из
настоящего в будущее.

В современном образовании явно
преобладает информация консервативно-
го вида. Подобное соотношение ещё
50 лет назад не вызывало критики. Сей-
час окружающий мир быстро меняется, и
поэтому современное общество выдвигает
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требование непрерывности образования.

Количество новой информации становит-

ся избыточным, и человек не может её со-

отнести со своим прошлым опытом, нор-

мами и ценностями. Поэтому консерва-

тивная информация с её культурным

наследием и историческими традициями

часто становится невостребованной. Че-

ловек начинает жить сегодняшним днём,

реализуя принцип «после меня хоть по-

топ». Преувеличивая ценность настояще-

го времени, он боится будущего, быстрых

перемен. Можно проследить взаимосвязь

некоторых негативных социальных явле-

ний с отсутствием у людей заботы о буду-

щем. Желание получить удовольствие

сейчас от употребления алкоголя, нарко-

тиков, табака сильнее, чем страх перед

прогнозируемыми в будущем страданиями

от болезней, вызываемыми употреблени-

ем этих веществ. Человек не задумывает-

ся о создании полноценной семьи, о здо-

ровье и безопасности своих детей. Он не

голосует на выборах, потому что ему без-

различно будущее общества, в котором

живёт. Террористов и насильников мало

волнует будущее наказание, для них важ-

нее интересы настоящего момента.

Потребительское отношение к миру

искажает в человеке чувство времени. Он

бессмысленно расходует время, когда

смотрит фильмы и читает книги, которые

не заставляют его задумываться. Он ищет

развлечений, новых способов, как провес-

ти, точнее, убить время. Безразличие че-

ловека по отношению к самому себе, к

своему настоящему и будущему перено-

сится на его отношение к другим людям.

Разрушаются связи не только между

людьми разных поколений, но и среди

сверстников. Рушится то общее, что об-

разует общество. Но существуют и другие

примеры, когда за короткий промежуток

времени наша страна делала огромный

шаг в своём развитии. Это было возмож-

ным потому, что у людей была вера в бу-

дущее, к которому они стремились. На по-

ле боя воины умирали, защищая будущее

своих детей, своего народа. Можно ска-

зать, что патриотизм, любовь к Отечеству,

к своему народу немыслимы без заботы о

будущем. 

Следуя духу известного афоризма

«Кто предостережён, тот вооружён», хо-

чется снабдить людей новейшей информа-

цией о том, что их ждёт впереди. Упреж-

дающая информация действительно допу-

скает изменение поведения. Однако

привычка опережать события гораздо

важнее упреждающей информации. Эта

способность заглядывать вперёд играет

ведущую роль в адаптации к изменяю-

щимся условиям нового мира. Возникает

чувство будущего. 

На подготовке человека к будущим

событиям сказывается темп изменения

окружающей среды. Чем он стремитель-

нее, тем быстрее ускользает от нас со-

временная окружающая обстановка. Од-

нако чем с большей скоростью водитель

движется, тем дальше должен быть

отодвинут знак, чтобы водитель ус-

пел его прочитать и среагировать.

Точно так же и общее ускорение

темпа жизни вынуждает нас уве-

личить горизонт нашего времени,

зондировать всё более и более от-

далённое будущее. Иначе мы рис-

куем оказаться застигнутыми врас-

плох непредвиденными событиями.

Чем быстрее меняется среда, тем

больше надо проявлять интереса

к будущему.

Несоответствие информаци-

онной картины мира, существующей у

учителя, объективной реальности не поз-

воляет ему адекватно воспринимать окру-

жающий мир с его проблемами, взаимо-

действовать с ним, видеть направление

развития общества и готовить к измене-

ниям своих учащихся.

Èíôîðìàöèîííàÿ ïàññèâíîñòü
ó÷èòåëÿ

Быстрая смена событий вынуждает че-

ловека адаптироваться к ним, подстраи-

ваться под новую ситуацию, а динамика

образования должна упреждать динами-

ку появления новых знаний. Новые ус-

Â à ñ è ë è é  Ã à ô í å ð И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П А С С И В Н О С Т Ь

У Ч И Т Е Л Я
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ловия обучения требуют соответствующей квалификации
педагогов.

О степени важности «информационного соответствия» в
мире можно судить по исследованиям в сфере экономики, ко-
торые свидетельствуют, что в 97% случаев причиной неудач
фирм в борьбе с конкурентами является недостаток внимания
к происходящим на рынке изменениям или неспособность
учесть в своей работе жизненно важную информацию [2].
К сожалению, готовность учителя принять изменения в ин-
формационной сфере и выполнять профессиональные обязан-
ности на уровне, соответствующем информационному общест-
ву, по большому счёту можно охарактеризовать как информа-
ционную пассивность.

Информационная пассивность учителя как вид информа-
ционного поведения сформировалась в советский период.
Низкая социальная значимость информации в обществе вела
к отсутствию интереса к ней, что выражалось в пассивности
граждан, создавало нездоровую информационную среду, бо-
язнь использовать и обмениваться информацией. Жёсткая
регламентация школьной жизни и бюрократическое управле-
ние породили исполнительного, равнодушного, лишённого
инициативы педагога, сформировали пренебрежительное от-
ношение к новаторскому поиску и опыту, противились внед-
рению в педагогическую практику нового и передового, ук-
репляя в педагогах состояние беспомощности. Отсутствие
привычки к информационной обеспеченности привело к ин-
формационной нетребовательности и безразличию. 

Подтверждение этой мысли мы находим у экспертов ра-
бочей группы Мин-образования, которые пришли к следую-
щим выводам: «Многие из преподавателей существующих
учебных заведений приобрели практические знания и опыт в
устоявшихся условиях старого социального порядка. Они не
обучены и не умеют помогать людям справляться с быстро ме-
няющимися и нестабильными условиями. Более того, их пре-
дыдущая подготовка не позволила им накопить достаточный
опыт для существующей ситуации. Соответственно они не вы-
зывают доверия со стороны обучаемых. Многие из них не име-
ют представления о новых методиках, применяемых в учебном
процессе в России или за рубежом, или о новых технологиях в
поддержку учебного процесса» [3]. 

Низкий уровень знаний о новых методиках свидетельствует
о недостаточно эффективной работе системы переподготовки
работников образования. На наш взгляд, основная причина ин-
формационной пассивности кроется в шаблонах профессиональ-
ного мышления педагогов. «В профессиональном мышлении
каждого специалиста представлен понятийно-проблемный уро-
вень мышления его эпохи, свойственный ей способ понимания
педагогических процессов и явлений, что, в свою очередь, уси-
ливается установками, этическими нормами, ценностями и дру-
гими социально-психологическими механизмами, присущими со-

временному обществу. Ими обусловлива-
ется наличие того типа педагогического
мышления, который доминирует в настоя-
щее время» [4]. 

Сложившуюся ситуацию усугубляет
то, что сохраняется ориентация педагоги-
ческого мышления на конечность образо-
вания, которая понимается как подготов-
ка к жизни, выполнению определённых
социальных ролей. На практике этот сте-
реотип приводит к стремлению научить
всему и навсегда, усвоению готовых зна-
ний, перегрузке учебных программ кон-
кретным материалом, догматизму и фор-
мализму мышления. Преодолеть этот сте-
реотип в условиях стремительного
возрастания объёмов информации и её
быстрого устаревания, а также поддержи-
вать компетентность педагога возможно
при условии формирования у него уста-
новки на непрерывное образование в те-
чение всего активного периода жизни
и необходимость самообразования. 

Информационная пассивность име-
ет и сегодня серьёзную причину. Стреми-
тельный рост объёма информации, в том
числе и в сфере образования, создаёт
проблему в её отслеживании даже с учё-
том узкой профессиональной специализа-
ции. У человека всё меньше времени,
чтобы углубиться в изучение какого-либо
вопроса. Избыток имеющейся информа-
ции в совокупности с неумением работать
с большими её объёмами — такая же
преграда для становления профессио-
нальной компетентности, как и отсутст-
вие необходимых условий для её поиска и
обработки.

Считая умение учителя работать с
информацией одним из главных профес-
сиональных навыков, информационную
пассивность педагога следует рассматри-
вать как вид профессиональной деформа-
ции. Под профессиональными деформа-
циями понимаются деструктивные изме-
нения личности в процессе выполнения
профессиональной деятельности.

Информационная пассивность учи-
теля характеризуется тем, что информа-
ционная картина мира, имеющаяся у не-



го, не соответствует существующей ре-
альности и требованиям информацион-
ного общества. Кроме того, накопив оп-
ределённое количество информации,
учитель прекращает своё профессио-
нальное самообразование и самовоспи-
тание. Порой это связано с нежеланием
совершенствовать навыки работы с ин-
формацией и повышать свою информа-
ционную компетентность (информацион-
ную культуру).

Информационное общество требу-
ет отказаться от взгляда на учителя как
на ретранслятора знаний. Б.С. Гершун-
ский по этому поводу отмечает следую-
щее: «Зациклившись на трансляции
якобы бесспорных и однозначно тракту-
емых, да к тому же лавинообразно нара-
стающих по своему объёму научных
фактов, трансформируемых в процессе
обучения в опять-таки якобы бесспор-
ные и устойчивые, но непрерывно расту-
щие по объёму, а потому и непосильные

для полноценного системного усвоения знания, современное
образование оказалось ещё более беспомощным в трансляции
и, главное, в преобразовании ценностей духовных, в формиро-
вании и обогащении ценностей ментальных, в реализации сво-
их в конечном счёте главных культурообразующих и ментале-
образующих функций» [5].

В современной школе учителю важно не только «информа-
ционно соответствовать» сегодняшнему дню, но и знать направ-
ления дальнейшего информационного развития цивилизации с
возможными опасностями этого развития. В условиях распрост-
ранения информационных и коммуникационных технологий роль
учителя как источника информации должна постепенно перейти
к информационным устройствам, оставив на его долю воспита-
тельные функции, к выполнению которых он менее всего готов в
настоящее время.

Мир меняется и ничто не остаётся без изменения. Сами со-
бытия жизни подталкивают к новому мышлению. Необходимо
формировать мышление, обращённое в будущее и способное
решить задачи развития цивилизации и сохранения окружающей
среды. Поскольку речь идёт о принципиально новых подходах в
управлении жизнедеятельностью, то без опоры на науку и обра-
зование это невозможно. Образование — социальный институт,
формирующий потребности будущего общества. НО
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комплекты полноцветных плакатов (60 ✕✕✕✕ 90, 45 ✕✕✕✕ 60):

● сельскохозяйственные и автодорожные машины и приспособления,
● техника безопасности на производстве,
● безопасность на дорогах,
● военное дело,
● производственное обучение и т.д.
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