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Вхождение человеческой цивили
зации в информационное общество 
изменяет условия развития личности, 
обостряет проблему формирования 
ценностно-смысловой сферы субъекта 
образования (будущего специалиста) 
как инструмента, посредством которо
го происходит становление субъектив
ности, предъявляет качественно новые 
требования к системе образования.

Нас интересует субъект образова
ния культуры информационного обще
ства (будущий педагог) в соответствии 
с той функцией, которая возлагается 
на систему образования, -  формирова
ния у человека совокупности качеств, 
позволяющих ему быстро адаптиро
ваться к социальной жизни в условиях 
«массированных информационных 
потоков», создавать собственный жиз
ненный проект, самостоятельно полу
чать знания.

Исследование профессионального 
мировоззрения педагога предполагает 
рассмотрение феномена в контек
сте ситуации становления информа
ционного общества, происходящего 
параллельно с развитием процессов, 
которые «являются мотором плане
тарной динамики, а именно: наука, 
техника, экономика, прибыль» [1]. По 
словам Э. Морена, крупнейшего со
временного французского мыслителя, 
эти процессы, «равно как и развитие 
всего компьютерно-информативно
коммуникационного комплекса. пред
ставляют собой глубокую амбивалент
н о сть . Продолжая ухудшать плохое, 
они дают возможность предсказать 
хорошее» [2].

Теоретики информационного обще
ства определяют суть современной 
ситуации как «вневременное время» 
(Э. Гидденс, Д. Харвей), основные харак
теристики которого: «сжатие» времени, 
ускорением темпа жизни и «расшире
ние» пространства [3]. Это означает,
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с одной стороны, увеличение спектра 
вариантов самореализации человека, 
переизбыток информации, с другой -  
размывание, сужение жизненных ори
ентиров, информационные стрессы, 
формирование «ложных потребно
стей», трансформацию смыслов [4].

При исследовании понятия «миро
воззрение» мы опирались на идеи 
М. П. Арутю нян, Л . А . М икешиной, 
Т. И. Ойзерман, В. Н. Сагатовского, 
В.С. Степина (философский аспект 
анализа), работы А.А. Дергач, В.Н. Ко- 
зиева, Л.М. Митиной, В.П. Саврасова,
В.А. Сластенина, посвященные рассмо
трению мировоззрения в психолого
педагогическом аспекте. Философское 
осмысление новых условий формиро
вания личности и становления ее ми
ровосприятия представлено в теориях 
информационного общества Э. Гидден - 
са, М. Кастельса, М. Маклюэна и др.

М ировоззрение в философском 
контексте -  это «систем атическое 
единство многообразия обобщ ен
ных, непосредственно связанных с 
осознаваемыми интересами людей 
убеждений относительно сущности 
природных или социальных явлений 
или же их совокупности», -  отмечает 
Т.И. Ойзерман [5]. В.С. Степин делает 
акцент на аксиологическом, эпистемо
логическом и онтологическом аспектах 
мировоззрения [6].

В соответствии с этими положе
ниями мировоззрение может харак
теризоваться не только как система 
представлений, взглядов и убеждений, 
но и как способ освоения окружающей 
действительности, соединяя, таким 
образом, духовное и практическое на
чала человека.

Родовым по отношению к понятию 
«профессиональное мировоззрение пе
дагога» будет «личностное мировоззре
ние». В педагогике понятие трактуется 
следующим образом: «Мировоззрение

личности -  это целостная система взгля
дов и убеждений, в которых человек 
осознает себя, свое место в мире и вы
ражает свое отношение к окружающей 
его действительности -  природной и 
социальной среде. Являясь высшим 
синтезом знания, опыта и эмоциональ
ных оценок... мировоззрение человека 
определяет направленность всей его 
жизни и деятельности» [7].

Контекст компетентностного под
хода предполагает личностную направ
ленность педагогического мировоззре
ния. Учитель не может стать профес
сионалом, не обладая сложившимся 
мировоззрением. Профессионал -  это 
не только специалист, обладающий 
высокой квалификацией, уникальны
ми умениями и навыками, но и вы
сококультурная личность с широким 
взглядом на мир. Поэтому вопрос о 
сущности профессионального миро
воззрения будущего педагога остается 
одним из актуальных для педагогики 
профессионального образования.

В.А. Тестов рассматривает профес
сионально-педагогическое мировоз
зрение как «интегральное личностное 
образование, динамически развиваю
щуюся систему взглядов, убеждений, 
ценностей и идеалов, которые основа
ны на научных знаниях, определяющих 
направленность профессиональной 
педагогической деятельности и находя
щих свое выражение в увеличении про
фессиональной идентификации» [8].

Одной из основных функций миро
воззрения является функция самосо
знания. «Только мировоззрение дает 
человеку сознание своего места в мире 
и тем самым “почву" в жизни, возмож
ность выйти из себя самого, оставаясь 
вместе с тем самим собой», -  отмечал
С.И. Гессен [9].

Жизненная позиция педагога не 
может быть позицией стороннего на
блюдателя, с одной стороны, с другой
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стороны, учитель не может навязывать 
свою точку зрения ученикам. Функция 
самосознания субъекта предполагает 
«генерализацию высказываний, ука
зание на всеобщие закономерности, 
вытекающие из сущности человека или 
мирового порядка вещей» [10].

Синтезирующая функция направ
лена на интеграцию духовного опыта 
личности с культурным опытом со
циума. Определение человеком своего 
места в мире связано с овладением 
личностью ценностями определенного 
общества и поведенческими стереоти
пами, принятыми в нем.

Среди составляющих профессио
нального мировоззрения учителя мож
но выделить:
-  познавательный компонент (знания 

о профессии, предмете преподава
ния, теоретические знания);

-  релевантный компонент (отноше
ние к профессии педагога, готов
ность к занятиям различными вида
ми педагогической деятельности);

-  аксиологический компонент (цен
ностный) (осознание социальной 
значимости профессии учителя, 
призвания, удовлетворенность про
фессиональным выбором, наличие 
системы ценностных ориентаций на 
педагогическую деятельность);

-  праксиологический (действенно
практический компонент) (готов
ность к педагогической деятельно
сти в соответствии с усвоенными на 
практике идеями).
Указанные компоненты отобра

жают содержание профессиональ
ной деятельности педагога. Внешний 
аспект профессиональной деятельно
сти фундируется нормами социально
экономической активности индивидов, 
внутренний аспект -  совокупностью 
составляющих индивидуальной кар
тины мира как ключевого элемента 
мировоззрения, как то: овладение

профессиональными знаниями и уме
ниями; готовность к самообразованию; 
система образов профессиональной 
деятельности, представлений о про
фессиональной этике и др.

Возможности субъекта образова
ния (будущего педагога) в плане его 
профессионального становления будут 
зависеть главным образом от развития 
его взгляда на мир, способности миро
воззренческого мышления, требующе
го развития как многопозиционного 
познания, так и рефлексии, глубоких 
научных знаний и интеллектуальной 
интуиции, гибкости и т.д.

Процесс обучения и воспитания, 
рассматриваемый как движение лич
ности в поле культуры, содержит две 
составляющие. Во-первых, человек, 
активно двигаясь по пути познания, 
структурирует и совершенствует си
стему моделей мира, создает образы 
мира, получает профессиональные 
знания, создает собственную систе
му ценностей. Во-вторых, будучи не
отъемлемой частью культурной среды, 
личность принимает нормы, обычаи, 
привычки сообщества, осваивает его 
модельный фонд, его ценности.

Отсюда вытекают требования к со
ответствующей подготовке будущих 
педагогов, учитывающие «всю много
гранность человеческого фактора в 
развитии интеллектуальных способно
стей» [11], предполагающие не только 
высококвалифицированный труд, но и 
особое отношение к миру. Это -  идея 
формирования педагога в качестве об
разца для подражания, несущего в се
бе нравственный заряд, осознающего 
гуманистические ценности, ценности 
познания, владеющего достаточно 
широкими мировоззренческими пред
ставлениями [12].

Профессиональное мировоззрение 
педагога проходит в своем развитии 
следующие этапы:
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-  кумулятивный (этап адаптации), 
предполагающий знакомство со 
схемой профессиональной дея
тельности на основе первично на
копленного опыта. На этом этапе 
получают развитие профессиональ
ные способности субъекта образо
вания;

-  этап систематизации. На этом этапе 
происходит дальнейшее развитие и 
корректировка мировоззренческих 
ориентаций, появляются профес
сиональные потребности, склады
ваются принципы и убеждения;

-  продуктивный этап -  соотносится 
с осмыслением и принятием цен
ностей профессиональной группы, 
осознанием перспектив творческой 
самоактуализации, стремлением 
быть признанным в своей профес
сиональной среде, формированием 
профессиональных компетенций. 
Другой аспект вопроса -  дополне

ние профессионального мировоззре
ния педагога новыми составляющими, 
определяющими контекст информаци
онного общества, создающий новые 
условия формирования личности.

Философы усматривают сущность 
мировоззрения в духовно-практи
ческой природе бытия человека, обу
словливающей его (мировоззрения) 
«амбивалентность как целостность 
противоположностей» [13].

Одна из таких противоположно
стей -  «глобальное -  индивидуаль
ное». Мировоззрение современного 
субъекта образования (будущего пе
дагога) может рассматриваться как 
«духовный диалог с миром» [14] с 
опорой на одну из ведущих идей пост- 
неклассической картины мира -  идею 
единства Вселенной.

Сегодня самой острой для человека 
является проблема выживания в ряду 
экологических катастроф, борьбы с 
болезнями и голодом. Человечество

все больше осознает необходимость 
заботы не о «техническом», а об «орга
ническом». «Техника -  это лишь часть 
человека, и притом не самая человече
ская» [15]. Актуализируется проблема 
формирования глобального (плане
тарного) мировоззрения, соотношения 
«индивидуального» субъекта, челове
ка, и «глобального» -  мира информа
ционной цивилизации, который все 
больше «игнорирует» человека. Такое 
положение дел обусловливает поиск 
«человекоразмерности» технических 
процессов, поиск баланса духовного 
и материального в контексте преодо
ления «катастрофы человеческой сущ
ности » [16].

Э. Морен считает, что глобализа
ция является последним шансом для 
человечества восстановить единство. 
Углубление ситуации зависимости 
государств друг от друга происходит 
параллельно с «движением к неза
висимости человека», складыванием 
«сообщества единой судьбы de facto 
для всего человечества» [17].

Сходные мысли высказывает физик 
Ф. Капра: «Мы не можем разделить 
мир на независимые друг от друга 
мельчайшие частицы. Проникая вглубь 
материи, мы убеждаемся, что в приро
де не существует изолированных “про
стейших кирпичиков", -  скорее присут
ствует сложная сеть взаимоотношений 
и взаимодействий между различными 
частями единого целого» [18].

Современные исследователи еди
нодушны в том, что первым шагом к 
гармонизации отношений «человек -  
мир» будет создание «устойчивого 
образа мира человека и его личност
ная обусловленность » [19] . Поэтому 
вся подготовка учителя, его профес
сиональное, нравственное, культурное 
воспитание должны ориентировать 
сознание студента на ценностные 
установки, формирующие умения и
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навыки управлять переходом к инфор
мационному обществу.

Ныне мировоззрение педагога до
полняется такой его составляющей, 
как информационное мировоззрение, 
которое появляется как потребность 
осмысления человеком новой инфор
мационной реальности и своего места 
в ней. Складывание информационного 
мировоззрения как «осознания влия
ния информационных технологий на 
развитие общества и системы образо
вания, структуру и содержание совре
менных профессий» [20] связывается с 
усилением значимости таких факторов 
в развитии общества, как знания, до
ступ к информации, информационным 
услугам. В связи с этим сегодня важен 
акцент на выработке умений кодиро
вать, декодировать и самостоятельно 
получать информацию [21].

Особенности современного миро
восприятия находят отражение в про
фессиональном мировоззрении буду
щего педагога. Происходит переосмыс
ление функций процесса преподавания: 
от информационных, транслирующих -  
к развивающим и коммуникативным 
(А.А. Орлов), а также осознание новых 
функций преподавателя, поиск новых 
средств обучения, в том числе с приме
нением информационных технологий.

Это, во-первых, функция когнитив
ного гида в интерактивном взаимо
действии, анализе полученной инфор
мации, продуцировании новых идей. 
Во-вторых, особую важность приоб
ретает функция фасилитатора (Э.Ф. Зе- 
ер, С.В. Кульневич), предполагающая 
помощь обучающимся в самореали
зации, самоактуализации, учитывая 
современный подход, ориентирован
ный «на организацию обучения на 
основе разработки индивидуальных 
образовательных траекторий» [22]. 
Преподаватель не стремится доми
нировать, но косвенно направляет и

поощряет эффективную деятельность 
обучающихся, стимулирует раскрытие 
их потенциала, корректирует неэффек
тивную деятельность. В-третьих, роль 
интерпретатора реализуется в толко
вании окружающей действительности 
как текста, в способности ориентиро
ваться в современном мире.

Вместе с тем компетентность пе
дагога сегодня проявляется не только 
в глубоком знании своего предмета 
и владении новыми функциями, но и 
в «экзистенциальных потребностях», 
соотносимых с новыми условиями 
существования: потребности в непре
рывном профессиональном развитии, 
совершенствовании мастерства; по
требности в саморазвитии в контексте 
информационного общества; потреб
ности в самореализации посредством 
применения ИКТ, включающей разные 
области существования [23], потреб
ности в постоянных изменениях, соот
ветствующих темпу жизни.

Таким образом, профессиональное 
мировоззрение педагога в контексте 
информационного общества будет 
определяться как система образов, 
представлений и смысловых отноше
ний к профессии, воздействующих 
на формирование педагога как про
фессионала, имеющая личностную 
направленность, включающая его «эк
зистенциальные потребности», соот
носимые с условиями существования в 
информационной цивилизации.

Сегодня основной стратегией обу
чения является, как отмечают А.В. Бо
ровских и Н.Х. Розов, «подготовка к 
участию в деятельности человеческого 
общества» [24], которая может быть 
реализована только с опорой на социо
культурный потенциал личности, когда 
становление ее профессионального 
мировоззрения обеспечивает основу 
для создания системы формирования 
профессиональной компетентности.



112 М.В. Пац

Тактической целью обучения вы
ступает овладение умениями самооб
разования, самореализации, освоение 
методик саморазвития и самопроекти- 
рования, формирование мировоззрен
ческого мышления.
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