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Основными требованиями, которые предъявляются со стороны 
информацион-ного общества к целям (и, соответственно, содержанию) 
образования, яв¬ляются следующие: прогностичность (ориентация на 
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будущее), формиро¬вание информационных умений, фундаментализация 
образования. Под фундаментализацией понимается усиление интеграции 
образования и фундаментальной науки, преодоление разоб¬щенности 
естественнонаучных и гуманитарных знаний, формирование целостного 
научного мировоззрения [3].

Анализ прогностичности целей и содержания профессиональной 
подготовки будущего учителя.

Для системы профессионального образования характерны противоречия 
между стремительными темпами научно-технического прогресса, 
непрерывным обновлением требований производства и уровня подготов¬ки 
специалистов и трудностью оперативного обновления этих требований в 
учебно-программной документации. Реализация прогностического подхода 
позволит уменьшить инерционность системы образования и ус¬корить 
процесс адаптации студентов к их профессиональной деятельно¬сти. 
Однако для этого необходимо постоянно осуществлять отбор ин¬формации 
о перспективах развития тех или иных отраслей знаний для внесения 
соответствующих корректив в цели и органично связанное с ними 
содержание обучения [4].

Если применить данное требование к педагогическому образова¬нию, 
то необходимо констатировать, что учитель в настоящее время на¬ходится 
в сложных условиях, т.к. вводятся образовательные стандарты для 
общеобразовательной школы, постоянно меняются учебные планы, 
выпускается авторские программы преподавания физики, разрабатываются 
компьютерные технологии обучения и т.д. 

Требование прогностичности целесообразно реализовывать в процессе 
изучения дисциплин, обеспечивающих углубленную подготовку студентов 
к различным областям трудовой деятельности, в частности,при изучении 
дисциплин специализации и курсов по выбору.

Итак, реальное выполнение данного требования зависит от уровня 
готовности вузовского преподавателя, т.е. от того, насколько полно он 
отслеживает изменения, происходящие в образовательном процессе, 
и участвует ли он в них сам. Подтверждается один из основных тезисов 
информационного общества о том, что именно профессиональная 
компетентность специалистов позволяет оптимально решать стоящие перед 
ним профессиональные задачи.

Анализ реализации требований к формированию информационных 
умений будущего учителя.Профессиональная компетентность учителя 
в сфере информационных технологий – один из важнейших факторов, 
оказывающих сущест-венное влияние на решение проблемы информатизации 
общества. Следо¬вательно, подготовка педагога должна включать 
процесс формирования умений работать с информационными системами 
и информационными потоками. Информационные образовательные 
технологии используются в области профессиональной педагогической 
подготовки двояко: в каче¬стве средства профессиональной подготовки и 
в качестве объекта изуче¬ния, с которым должен познакомиться учитель 
в процессе учебы в вузе, т.к. в дальнейшем ему придется использовать 
полученные знания в про¬цессе педагогической деятельности.

В связи со становлением личностно-ориентированного подхода на 
последующих этапах в понятие информационной культуры стали включаться 
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также аксиологические, мировоззренческие и другие составляю¬щие [1].
Опираясь на представление об информационной культуре как о 

целостной готовности человека к освоению современной информационной 
среды (К.К.Колин, А.И.Ракитов, А.Д.Урсул, Н.В.Ходякова), с одной стороны, 
и результаты анализа основных источников данной среды, с другой, мы 
пришли к выводу о необходимости формирования оценочной составляющей 
информационных умений. Данная составляющая связана с необходимостью 
постоянно фильтровать информационные потоки (т.е. критически оценивать 
поступающую информацию). Если информационная культура общества 
определяется как способность «эффективно ис¬пользовать имеющиеся в 
его распоряжении информационные ресурсы, средства информационных 
коммуникаций…» [2], то информация в этом обществе часто рассматривается 
как коммерческий продукт. У каждого физического или юридического лица 
появляется возможность рас¬пространять информацию, следовательно, 
она, как и любой товар, может быть различного качества.

К сожалению, при подготовке учителя редко поднимается вопрос 
о достоверности информации, полученной из различных источников 
информационной среды, в связи с чем и не рассматривается необходи¬мость 
формирования умения оценивать подученную информацию.

Формирование умения оценивать достоверность информации 
необходимо осуществлять при подготовке преподавателя любого предмета, 
но особо важную роль данное умение играет в профессиональном воспитании 
учителя физики, что объясняется следующими причинами. Во-первых, 
самой сущностью физического знания, отражающего наиболее общие 
закономерности явлений природы, свойств, строения и движения материи. 
Содержание физики как науки обуславливает основные цели ее изучения 
в школе, в число которых входят формирование в сознании учащихся 
современной научной картины мира и знакомство с основными методами 
естественнонаучного исследования. Во-вторых, ролью физики в жизни 
современного общества. Методы физических исследований используются 
в химии, биологии, астрономии; физика является теоретической основой 
техники, а радиотехника, электроника, ядерная энергетика (в том числе 
устройства, на основе которых базируются современные информационные 
технологии) — возникли целиком на основе физических открытий. Т.о., 
большей частью именно под влиянием физических зна¬ний складывается 
научное мировоззрение учащихся. Следовательно, для учителя физики 
оценка информации очень важна.

Анализ отражения в ГОС требований к фундаментализации 
образования.В настоящее время можно выделить два возможных способа 
реализации фундаментального подхода в образовании. Первый из них 
заключается в органичном внедрении в учебный процесс научных 
исследований. 

Данный способ фундаментализации образования подразумевает, 
что в основе образовательной системы должны лежать те современные 
знания, которые открывает наука сейчас, отсюда следует, что образование 
должно быть встроено в научные исследования, их проведение является 
необходимым условием существования классического университета.

Второй способ реализации принципа фундаментализации образования 
– создание специальных интегрированных курсов.
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В высшей школе по целому ряду направлений образовался существенный 
разрыв между потребностями общества и результатами образования, в том 
числе между современными методологическими подходами в различных 
нау¬ках и архаическим стилем их преподавания. Поэтому одним из 
важных направлений новой образовательной парадигмы является переход 
с исторического контекста становления научного знания на современные 
представления о структуре и целостном содержании системы наук. Для этого 
необходимо создание фундаментальных учебных курсов, направленных на 
универсальные и обобщенные знания, на формирование общей куль¬туры 
и на развитие мышления; их согласование вплоть до образования единых 
циклов. В фундаментальном образовании должно быть реализовано 
единство онтологического и гносеологического аспектов учебной 
деятельности. Онтологический аспект связан с позна¬нием окружающего 
мира, гносеологический – с освоением методологии и приобретением 
навыков познания.

Требование фундаментальности образования распространяется не 
только на дисциплины предметного блока. В.В.Краевский, характеризуя 
творческую деятельность преподавателя, вносит в число специ¬альных 
умений такие, как видеть проблему и соотносить с ней факти¬ческий 
материал; выразить проблему в конкретных познавательных зада¬чах; 
выдвинуть гипотезу и осуществить мысленное упреждение; пользо¬ваться 
аналогией и переносом, искать альтернативные решения. Пере¬численные 
умения формируются в процессе исследовательской деятель¬ности. Если 
педагогическое мышление учителя характеризуется способ¬ностью к 
прогнозированию, умением сочетать теоретический анализ и эмпирику, то 
такими способностями может обладать только учитель, еще на студенческой 
скамье приобщенный к педагогической науке. Форми¬руются такие 
умения в процессе овладения студентами «методологичес¬кой культурой, 
в содержание которой входят: методологическая рефлек¬сия (анализ 
собственной научной деятельности), а также способность к научному 
обоснованию, критическому осмыслению и творческому приме¬нению 
определенных методов познания, управления, конструирования. 
Ос-новными составными частями культуры этого вида являются 
проектирова¬ние и конструирование учебно-воспитательного процесса, 
осознание, фор¬мулирование и творческое решение педагогических задач.
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