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К вопросу о новой парадигме обучения в условиях 
информационного общества

В статье рассматриваются подходы к новой парадигме обучения в условиях информационного обще-
ства, раскрываются цели, условия и результаты электронного обучения. 

Выстраивая модель инфокоммуникационной личности школьника и учителя, мы исходили из того, 
что личность представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершен-
ствуется, наполняясь новым содержанием. Сформированность признаков инфокоммуникационной гра-
мотности предоставляет основу для формирования инфокоммуникационной компетентности, которая 
формирует инфокоммуникационную культуру человека и т.д. Чтобы учитель осознал новую парадигму 
обучения и смог выстроить новую режиссуру урока, у него должна быть сформирована инфокоммуни-
кационная культура. Инфокоммуникационная грамотность личности – совокупность знаний и умений, 
позволяющих работать с ИКТ в учебно-познавательной (ученику) или профессиональной (учителю) де-
ятельности на уровне продвинутого пользователя. Учитель, уже не являясь основным и единственным 
источником знаний, превращается в тьютора, который не просто транслирует ученику входную учебную 
информацию, а организует работу ученика с учебным материалом, взаимодействие учащихся между со-
бой в учебных целях, консультирует их и оказывает поддержку в случае необходимости.

Ключевые слова: информационное общество, инфокоммуникационная грамотность, инфокоммуни-
кационная культура, электронное обучение, информатизация образования.

E.V. Artykbayeva
To the question about a new paradigm in education in the conditions of information society

The article discusses approaches to a new paradigm of learning in the information society; indicate the goals, 
conditions and results of е-learning. 

Building a model of information-communication personality of the pupil and teacher, we proceeded from 
the fact that the person is a dynamic system, which is constantly changing, self improvement, fi lled with new 
content. Readiness signs ICT literacy provide the basis for forming of information-communication competence, 
ICT competence person forms his information-communication culture and other. For the teacher realized a new 
paradigm of learning to build the new Director of the lesson, he must be formed information-communication 
culture. Information-communication literacy personality is a combination of knowledge and skills, allowing to 
work with ICT in learning (of the pupil ) or professional (of the teacher) at the level of advanced user. The 
teacher, not being the only source of knowledge, turns into a tutor, who will not only translates the student input 
educational information and organizes the work of a student with educational materials, interaction of students 
between educational purposes, providing advice and support if necessary.

Keywords: information society, information-communication literacy, ICT culture, e-learning, informatization 
of education.

Е.В.Артыкбаева
Ақпараттық қоғам жағдайындағы оқытудың жаңа парадигмалары туралы 

Мақалада ақпараттық қоғам жағдайындағы оқытудың жаңа парадигмасының амалдары 
қарастырылады, электронды оқытудың мақсаты, шарттары мен нəтижелері айқындалады. Мектеп оқушысы 
жəне мұғалімнің тұлғалық ақпараттық коммуникативтік моделін жасауда біз тұлғаның жаңа мазмұнмен 
толығып, үнемі жетіліп, өзгеріп отыратын динамикалық даму жүйесін басшылыққа алдық. Ақпараттық 
коммуникативтік сауаттылық белгілері ақпараттық коммуникативтік құзыреттіліктің қалыптасуына 
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негіз болады, ал адамның ақпараттық коммуникативтік құзыреттілігі оның ақпараттық коммуникативтік 
мəдениетін жəне т.б. қалыптастырады. 

Мұғалімнің оқытудың жаңа парадигмаларын түсініп, сабақтың жаңа режиссурасын құрастыра 
алуы оның ақпараттық коммуникативтік мəдениетінің қалыптасуына ықпал етеді. Тұлғаның ақпараттық 
коммуникативтік сауаттылығы – бұл АКТ ( оқушыға ) оқу-танымдық іс-əрекетте жəне (мұғалімге) ше-
бер қолданушы деңгейінде кəсіби əрекетте жұмыс жасауға мүмкіндік туғызатын білім жəне біліктердің 
жиынтығы. Мұғалім бұл жерде негізгі жəне жалғыз білім беруші ғана емес, сонымен қатар оқушының оқу 
материалымен жұмыс жасауын ұйымдастыратын, оқу мақсатында өзара əрекетке түсетін, қажет жағдайда 
кеңес беретін, оқушыға алуы тиіс ақпараттық материалдарды жеткізетін тьюторға да айналады. 

Түйін сөздер: ақпараттық қоғам, ақпараттық коммуникативтік сауаттылық, ақпараттық комму-
никативтік мəдениет, электронды оқыту, білім беруді ақпараттандыру. 

Введение

Поиск новой парадигмы обучения рассма-
тривается как реакция системы образования на 
переход общества к более высокой ступени сво-
его развития. В настоящее время наше общество 
переживает революционный переход к новой 
фазе своего эволюционного развития – фазе ин-
формационного общества, которая характеризу-
ется интенсивным проникновением информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) во 
все сферы жизнедеятельности человека, а роль 
информационных ресурсов становится не менее 
важной, чем вещественных и энергетических.

Основная часть

В философской литературе парадигма опре-
деляется как «система теоретических, методоло-
гических и аксиологических установок, приня-
тых в качестве образца решения научных задач 
и разделяемых всеми членами научного сообще-
ства» [1]; как «…признанные всеми научные 
достижения, которые в течение определенного 
времени дают модель постановки проблем и их 
решений научному сообществу» (Т. Кун [2]); 
как «дисциплинарная матрица» упорядоченных 
компонентов различного рода, которые образу-
ют единое целое и функционируют как единое 
целое, обеспечивая относительную полноту про-
фессиональной коммуникации и относительное 
единодушие профессиональных суждений на-
учного сообщества» (И.М. Ильинский [3]). Как 
считает С.Кови, это понятие сопряжено с такими 
понятиями, как «теория», «система координат». 
Говоря простым языком, «это призма, через ко-
торую мы смотрим на мир. Ее можно сравнить 
с картой какой-нибудь территории или города. 

Если она неправильная, то сколько бы усилий 
Вы не прилагали, чтобы прибыть в пункт на-
значения, и как бы позитивно не мыслили, – Вы 
все равно заблудитесь. Если же карта точная, то 
в игру вступает старание и установка. Но никак 
не ранее того» [4]. 

По мнению Е.В. Бондаревской, парадигма в 
науке выполняет концептуальную (ценностно-
ориентационную), теоретико-методологическую 
и технологическую функции. Это такой методо-
логический конструкт, который интегрирует ос-
новополагающие научные теории, объясняющие 
устройство мира, способы поиска новых знаний 
о нем и приоритетные ценностные ориентации 
научного сообщества (Е.В. Бондаревская [5]). 

Парадигма образовательная – это не просто 
собственно метод обучения в школе, а тип бы-
тия и мышления, базирующийся на некоторых 
базовых принципах [6]. Ее смена имеет большое 
значение, так как открывает путь дальнейшему 
развитию образования. Исходя из этого, поиски 
новой парадигмы, отвечающей новым вызовам 
общества, происходят в педагогической науке 
постоянно. Например, в прошлом веке такой по-
пыткой было появление в зарубежной педагогике 
ассоциативно-рефлекторной, бихевиористской и 
деятельностной теорий учения [7, 8], моделей 
«школ-фабрик» и «школ-семей» [9], в советской 
педагогике – педагогики сотрудничества, лич-
ностно-ориентированного подхода (Ш.А. Амо-
нашвили [10], В.Ф. Шаталов [11]) и т.п.

Современные ученые также находятся в по-
иске новой парадигмы образования. Содержание 
этого понятия исследователи интерпретируют 
в зависимости от доминирования определен-
ного элемента в системе основных параметров 
образования, вкладывая в его трактовку свой 
личностный смысл, опираясь на свои исследова-
тельские задачи. В современной педагогической 
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науке выделяются формирующая и гуманисти-
ческая (Е.В. Бондаревская [12]), личностно-ори-
ентированная и духовно-ориентированная (Т.И. 
Власова[13]), авторитарная, манипулятивная и 
поддерживающая (Г.Б. Корнетов[14]), социотех-
нологическая (А.Т. Чакликова [15]), информа-
ционно-технологическая (Л.Г. Сандакова [16]) и 
другие парадигмы образования. 

На протяжении уже не одного десятка лет 
исследователями отмечается неадекватность 
уровня развития образовательных систем по-
стиндустриальному вектору цивилизационного 
развития (К.К. Колин [17]). По словам индийско-
го ученого К.Синкха, национальные системы об-
разования устарели на десятки лет, в их основе 
лежит доядерное и доглобальное мышление, от-
жившие ортодоксальные взгляды и устаревшие 
ориентации, и они не в состоянии выдвинуть 
новые парадигмы, которые сейчас нужны для 
благосостояния и выживания человечества [18, 
с. 248]. В докладе Международной комиссии 
по образованию для XXI века, представленном 
ЮНЕСКО в конце прошлого века, отмечалось, 
что система образования и, прежде всего школь-
ная система «застыла и целиком погружена в 
прошлое; использует устаревшие методы для 
передачи устаревших же знаний, вызывая тем 
самым скуку у школьников и студентов, а то и 
отвращение к учебе» [там же, с. 111].

Речь идет о поиске совершенно новой пара-
дигмы обучения, для перехода к которой есть все 
существенные основания. Во-первых, инфор-
мационное общество характеризуется глобаль-
ными социально-экономическими переменами, 
связанными с комплексным внедрением ИКТ во 
все сферы общественной жизни, объединением 
глобальных телекоммуникационных сетей и ин-
теллектуальных компьютерных систем, что при-
вело к формированию совершенно новой инфор-
мационной интеллектуальной среды общества 
– инфосферы, которая уже сегодня неизбежно 
распространяется по всему миру (К.К.Колин). 
Интернет становится основной информацион-
ной и коммуникационной магистралью всего 
земного шара, объединяющей мир в единое ин-
формационное пространство. 

В этих условиях неизбежно меняется идео-
логия образования. Исследователи подчерки-
вают приоритет конструирования личностно-
го знания на основе самостоятельной работы с 
раз¬нообразной информацией. Знание стано-
вится общественным достоянием, которое долж-
но быть доступным для каждого (Д. Белл, Дж. 

Мартин, И. Масуда, К.К. Колин, А.И. Ракитов, О. 
Тоффлер, А.Д. Урсул и др.). 

Для экономики, основанной на знаниях 
(«knowledgebased society), в которой происходит 
значительное увеличение доли продуктивного, 
творческого, интеллектуального труда, необхо-
димы кадры, готовые к такому труду, что обу-
славливает необходимость их подготовки уже со 
школьной скамьи. 

Во-вторых, важнейшей характеристикой 
современного общества становится также не-
отвратимое интенсивное обновление научно-
технической информации, что приводит к невоз-
можности дать знания единовременно и на всю 
жизнь. Как отмечал Ю.М. Лотман, сколько ни 
распространяли бы мы круг наших сведений, по-
требность в информации будет развиваться, об-
гоняя темп нашего научного прогресса По мере 
роста знания незнание будет не уменьшаться, а 
возрастать, а деятельность, делаясь более эффек-
тивной, не облегчаться, а затрудняться [19]. 

Современное поколение, которое сегодня 
выходит из стен школы, скорее всего, не сможет 
позволить себе иметь одну профессию в течение 
всей трудовой деятельности, как было раньше. 
Будущее требует от каждого готовности быть 
разносторонним и продолжать обучение всю 
жизнь. От людей будет требоваться, как говорит-
ся в английской поговорке, «to think globally and 
act locally» (мыслить глобально и действовать 
локально). Формирование личности будущего 
специалиста должно стать процессом, обеспечи-
вающим непрерывное образование, постоянное 
развитие знаний, содержания и структуры про-
фессиональной деятельности.

То есть современное общество характеризу-
ется как обучающееся общество, в котором при-
обретение знаний не ограничивается ни стенами 
образовательных учреждений (в пространстве), 
ни завершением общего образования (во време-
ни). Человек находится в сердце постоянного 
процесса приобретения и передачи знания. В 
обучающемся обществе ценность представляет 
сам процесс приобретения знаний (А.А. Кочето-
ва [20]), а благополучие каждого человека опре-
деляется доступом к информации и умением 
с ней работать на основе ИКТ. Таким образом, 
весь учебный процесс в общеобразовательной 
школе – от цели до результата – должен быть 
пронизан информационно-коммуникационными 
технологиями.

Основные ответы на вызовы XXI века долж-
на дать новая образовательная парадигма, адек-
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ватная изменившимся условиям существования 
человечества, а также реалиям научно-техни-
ческого и социального развития, – это та фило-
софия, та методология, которые определяют на-
правленность как всей системы образования, так 
и режиссуры отдельно взятого урока [21]. 

В русле идей научной школы Г.К. Нургали-
евой такой парадигмой рассматривается фило-
софия инфокоммуникационного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, обращен-
ная к новой генерации людей с планетарным 
мышлением, способных к дистанционному вза-
имодействию и профессиональному сотрудни-
честву на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Размышляя о цели и результатах обучения 
в условиях новой парадигмы, мы обратились к 
результатам образования, выдвинутым Б.С. Гер-
шунским [22]: грамотность, образованность, ком-
петентность, культура и менталитет – отражаю-
щим очень важную взаимосвязь образования и 
культуры в контексте «образование есть условие 
культуры, а культура − условие образования». 

Мы выдвигаем тезис о том, что в совре-
менных условиях продуктом системы средне-
го общего образования должна быть личность, 
об¬ладающая соответствующим менталитетом, 
высоким уровнем инфокоммуникационной куль-
туры, инфокоммуникационной компетентности 
и инфокоммуникационной грамотности. 

Исходя из системного подхода, мы рас-
сматриваем понятие «инфокоммуникационная 
личность» как систему, представляющую со-
бой совокупность характеристик, необходимых 
и достаточных для социализации и жизнедея-
тельности в информационном обществе. Все ее 

компоненты (показатели) находятся в очень тес-
ной диалектической взаимосвязи, очень тонко 
переплетаются между собой и переходят одно 
в другое. Их нельзя представлять себе как па-
раллельно осуществляемые, неперекрещиваю-
щиеся линии: все они находятся в сложно пере-
плетающихся связях, признаки одного являются 
одновременно признаками другого, формирова-
ние признаков одного показателя предшеству-
ет формированию признаков другого, являясь 
их необходимым условием. Каждый показатель 
обогащает личность, облекает ее по принципу 
матрешки, формируя над ней как бы защитный 
зонт, своеобразную ауру, позволяющую челове-
ку чувствовать себя защищенным в этом глоба-
лизированном, насыщенном информационными 
потоками мире. Поэтому к взаимосвязям этих 
показателей надо подходить, учитывая диалек-
тический характер их единства.

Выстраивая модель инфокоммуникационной 
личности школьника и учителя, мы исходили из 
того, что личность представляет собой динами-
ческую систему, которая постоянно изменяется, 
самосовершенствуется, наполняясь новым со-
держанием. Сформированность признаков инфо-
коммуникационной грамотности предоставляет 
основу для формирования инфокоммуникаци-
онной компетентности, которая формирует ин-
фокоммуникационную культуру человека и т.д. 
(рисунок 1). А значит, и модель инфокоммуни-
кационной личности − это не конечный резуль-
тат, не итог в развитии личности, а тот базовый 
уровень, дальнейшему непрерывному развитию 
и становлению которого в новой социокультур-
ной среде должна максимально способствовать 
современная школа.

Рисунок 1 – Динамическая модель 
инфокоммуникационной личности 
(ИКЛ) субъектов образовательного 
процесса (СОП)
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Иерархически высшую ступень в данной 
модели занимает именно формирование мента-
литета, так как в нем воплощаются глубинные 
основания мировосприятия, мировоззрения и 
поведения человека, предопределяя содержание 
всех других звеньев. На индивидуальном уровне 
менталитет проявляется в конкретных поступ-
ках людей, в их отношении к различным сторо-
нам жизни общества, в том числе и к информати-
зации образования, и к электронному обучению. 

Формирование инфокоммуникационного 
мен  та литета учителей очень важно для достиже-
ния эффективных результатов электронного об-
учения, ведь именно от них исходят корни новой 
философии образования, на их уроках «по кир-
пичику» формируется личность гражданина Ка-
захстана. Они должны быть ориентированы на 
полноценную жизнь в информационном обще-
стве, осознавать свою причастность к единому 
мировому инфокоммуникационному простран-
ству, осознавать необходимость формирования 
личности ученика с планетарным мышлением, 
с ощущением себя гражданином мира, имею-
щего доступ к любым информационным ресур-
сам. Основной целью обучения в средней школе 
становится выработка ценностных отношений, 
способностей, умений, позволяющих ученику 
самостоятельно приобретать знания, необходи-
мые для решения различных проблем, самостоя-
тельно отбирать, перерабатывать, анализировать 
и накапливать необходимую для этого инфор-
мацию. Иными словами, самым важным стано-
вится умение учиться, потребность продолжать 
обучение с использованием ИКТ на протяжении 
всей жизни.

Чтобы учитель осознал новую парадигму об-
учения и смог выстроить новую режиссуру уро-
ка, у него должна быть сформирована инфоком-
муникационная культура. Культура определяет 
систему ценностей, широту и глубину знаний, 
стиль мышления человека. Информационно 
культурный, грамотный человек должен осозна-
вать ценность информации в современном мире 
как стратегического ресурса развития общества 
в целом, быть способным найти, оценить, эффек-
тивно использовать полученную информацию и 
творчески ее переработать. Необходимость осоз-
нания ценности взаимодействия индивидуумов 
в общей системе ценностей как признака куль-
туры личности в информационном обществе 
существенно повышается. Трансформация куль-
туры происходит и за счет развития самих спо-

собов и средств коммуникации (сотовая связь, 
Интернет-телефония, Skype, электронная почта 
и т.д.). Поэтому наличие навыков дистанцион-
ного интерактивного взаимодействия на основе 
ИКТ, стремление к нему в профессиональных и 
учебно-познавательных целях являются обяза-
тельным условием работоспособности и конку-
рентоспособности специалиста в современном 
мире.

Инфокоммуникационная компетентность – 
ключевая компетентность граждан информаци-
онного общества, трактующаяся нами как ком-
плекс знаний, умений, способов деятельности и 
ценностного отношения к использованию ИКТ 
в профессиональной или учебно-познаватель-
ной деятельности и взаимодействии. Так, ин-
фокоммуникационная компетентность учителя 
предполагает осознание возможностей ИКТ и 
умение пользоваться ими в предъявлении пред-
метной области знаний (например, при изучении 
географии – работа со спутниковыми снимками 
для изучения местности, по физике – проведение 
опытов, которые не могут быть воспроизведены 
в школьной лаборатории, по химии – демонстра-
ции явлений и процессов, которые невозможно 
пронаблюдать в реальной действительности и 
т.д.)

Инфокоммуникационная грамотность лич-
ности – совокупность знаний и умений, позволя-
ющих работать с ИКТ в учебно-познавательной 
(ученику) или профессиональной (учителю) дея-
тельности на уровне продвинутого пользователя.

Инфокоммуникационная парадигма может 
быть осуществлена на основе электронного об-
учения как нового самостоятельного вида обуче-
ния. Именно электронное обучение, как никакое 
другое, способно сформировать инфокоммуни-
кационную личность, так как основано на рабо-
те с информацией в информационно-образова-
тельной среде и предполагает формирование у 
субъектов образовательного процесса навыков 
взаимодействия на основе ИКТ.

Содержание образования в условиях новой 
парадигмы обогащается за счет широкого вне-
дрения цифровых образовательных ресурсов и 
прикладных программных продуктов, которые 
образуют контентное обеспечение процесса об-
учения. Безусловно, и отбор содержания, и спо-
собы его реализации также модернизируются за 
счет трансферта последних достижений инфор-
мационно-коммуникационных технологий, ин-
тегрированных с педагогическими.
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Методы, формы обучения и способы взаимо-
действия учителя и ученика как субъектов обра-
зовательного процесса в условиях электронного 
обучения также претерпевают кардинальные из-
менения. В центре обучения становятся личность 
ученика и его активная учебно-познавательная 
деятельность. Актуализируются интерактивные 
методы обучения. В условиях применения ИКТ 
ученик по большей части активно и самостоя-
тельно осваивает содержание обучения, полу-
чая необходимые знания, умения и навыки с по-
мощью цифровых образовательных ресурсов и 
прикладных программных продуктов. Учитель, 
уже не являясь основным и единственным источ-
ником знаний, превращается в тьютора, который 
не просто транслирует ученику входную учеб-
ную информацию, а организует работу ученика с 

учебным материалом, взаимодействие учащихся 
между собой в учебных целях, консультирует их 
и оказывает поддержку в случае необходимости.

Заключение

Таким образом, целью, условием и резуль-
татом электронного обучения в условиях инфо-
коммуникационной парадигмы рассматривается 
формирование инфокоммуникационной лично-
сти учителей и учащихся, характеризующейся 
осознанно мотивированном отношением субъ-
ектов образовательного процесса к информа-
ционно-коммуникационным технологиям и их 
использовании для образования и самосовер-
шенствования в течение всей жизни.
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