
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 17, № 38, 2018 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 17, № 38, 2018 

50 

 
УДК 37.013.75 

doi: 10. 20310/1810-231X-2018-17-38-50-56 

 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Голушко Татьяна Константиновна,  

Макарова Людмила Николаевна,  
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, 

Россия, г. Тамбов 

e-mail: tat-golushko@yandex.ru 

 
 

 
В статье рассмотрена информационно-компьютерная подготовка педагога дополни-

тельного образования как необходимое условие его профессионального становления, карь-

ерного роста и самосовершенствования. Обосновано, что реализацию данной подготовки 

необходимо осуществлять с учетом формирования алгоритмического стиля мышления пе-

дагога в его тесной взаимосвязи с эвристическим преобразованием алгоритмов исполнения 

профессиональной деятельности. Определены проблемные зоны внутрифирменной подго-

товки педагогов дополнительного образования в контексте формирования непрерывной 

системы информационно-компьютерной подготовки.  
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Одним из важнейших стратегических на-

правлений дальнейшей модернизации россий-
ского образования является подготовка буду-
щего специалиста нового типа, владеющего не 
только совокупностью профессиональных 
компетенций, характерных для конкретного 
направления подготовки, но и активно исполь-
зующего персональный компьютер и соответ-
ствующие приложения при решении учебных 
(профессиональных) и личностных задач. 
Профессия педагога дополнительного образо-
вания, относящаяся к типу профессий «человек 
– человек», имеет предметом своего познания 
и преобразования социальные системы, сооб-
щества, группы людей, поэтому профессио-
нальное становление педагога происходит в 
процессе общения, деятельности, других видов 
активности и существенным образом зависит 
от изменений, происходящих в современном 
обществе, в том числе и процесса информати-
зации.  

В самом деле, процесс профессионального 
становления, в качестве одного из своих усло-
вий, включает регулярное обновление системы 
профессиональных знаний, умений, навыков, 
постоянную трансформацию социально-
значимых и профессионально важных качеств 

в соответствии с изменяющимися требования-
ми социального заказа. При этом внедрение 
информационных технологий и компьютерной 
техники в различные сферы человеческой жиз-
недеятельности не только изменило содержа-
ние и характер профессиональной деятельно-
сти, но и обновило профессиональные функ-
ции современного педагога учреждения до-
полнительного образования [1].  

Осознание необходимости в изменениях 
содержания и характера профессиональной 
деятельности, в обновлении профессиональ-
ных функций педагога дополнительного обра-
зования свидетельствует о том, что наличие 
компьютерных знаний, умений и навыков, об-
ладание чувством ответственности за исполь-
зование компьютерных технологий при реше-
нии профессиональных и личностных задач, 
наличие творческого подхода в компьютерной 
деятельности педагога воспринимается как 
должное, определяя не достаточное, но необ-
ходимое условие профессионального станов-
ления, карьерного роста и самосовершенство-
вания [2].  

Несомненно, что столь актуальные вопро-
сы информационно-компьютерной подготовки 
педагогов уже нашли свое отражение в педаго-
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гической теории и практике, при этом часть 
работ затрагивает вопросы профессионального 
становления педагогов, их подготовки средст-
вами компьютерной техники и сетевых техно-
логий (О. В. Жуков, Т. Н. Райских, О.  Г. Стар-
цева и др.), другая же группа исследований 
посвящена процессам формирования соответ-
ствующей компетентности преподавательского 
состава, т.е. теории и методике обучения уме-
ниям и навыкам работы с компьютером, вла-
дению аппаратным и программным обеспече-
нием (В.В. Готтинг, С. Г. Гусева, В. В. Егоров, 
Е. В. Сидорова, Г. М. Смирнова и др.). 

Необходимо также отметить, что эффек-
тивность профессионального становления пе-
дагога дополнительного образования в целом и 
соответствие его информационно-компьютер-
ной подготовки предъявляемым требованиям в 
частности напрямую зависят от непрерывности 
указанных процессов. С одной стороны, осоз-
нание значимости педагогической профессии 
существенно повлияло на высокую степень 
разработанности структуры и качество функ-
ционирования системы непрерывного педаго-
гического образования. С другой стороны, до 
сих пор ведутся дискуссии о необходимости 
непрерывной подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов образовательной сферы, 
умеющих жить и продуктивно работать в по-
стоянно меняющихся условиях, состоянии не-
определенности, неустойчивости, конструк-
тивно использовать неопределенность и неста-
бильность для построения целостной картины 
мира [3].  

При этом способность педагога дополни-
тельного образования к свободному ориенти-
рованию в условиях информационного обще-
ства, к оптимальному использованию компью-
терных технологий и средств связи для обра-
ботки значительного объема текстовой, графи-
ческой, табличной, звуковой и иных видов ин-
формации подразумевает не только формиро-
вание интереса к новым компьютерным и ин-
формационным технологиям, совершенствова-
ние умений и навыков, необходимых для ре-
шения прикладных, инструментальных задач и 
реализации творческих способностей лично-
сти, но и наличие особого стиля мышления 
(назовем его алгоритмическим), присущего 
лишь представителям современной стадии раз-
вития общества. 

Изначально алгоритмическое мышление и 
сопоставляемое с ним понятие «алгоритмиче-
ская грамотность» трактовались как основопо-
лагающие категории способности личности к 
составлению компьютерных программ [4; 5].  
В самом деле, знание основных понятий тео-

рии алгоритмов, свойств алгоритмов, базовых 
принципов построения алгоритмов, умения 
оперировать «свернутыми формами» (блок-
схемами), умения быстрой и эффективной 
формализации материала в алгоритмическую 
конфигурацию, способности к реализации ал-
горитма поэтапным исполнением действий 
могли быть необходимыми только специали-
стам в сфере обработки и моделирования ин-
формационных процессов и систем. 

Смена мировоззрения, сопровождавшая 
течение информационной революции, повлек-
ла за собой диверсификацию восприятия алго-
ритмического мышления как прерогативы лю-
дей, занимающихся программированием. Те-
перь, определяя алгоритмическое мышление в 
широком смысле этого слова, необходимо вы-
делить такие составляющие, как: 

 способность ставить адекватную цель 
для достижения определенного результата и 
разбивать ее на ряд вспомогательных, устанав-
ливая связь между ними и конкретными усло-
виями задачи; 

 умения разрабатывать стратегию ре-
шения поставленной задачи с условным раз-
биением последовательности действий на со-
вокупность отдельных рациональных шагов 
(несложные алгоритмы деятельности); 

 способности к прогнозированию ко-
нечного и промежуточных результатов; 

 умения к реализации разработанного 
алгоритма на практике с соблюдением опреде-
ленных правил; 

 способность интерпретировать и ана-
лизировать полученные в ходе выполнения 
алгоритма результаты; 

 умения выражать свои действия адек-
ватными языковыми средствами. 

Все эти умения необходимы каждому че-
ловеку, постоянно стремящемуся к минимиза-
ции затраченных сил и средств при решении 
определенных задач, регулярного планирую-
щему свою деятельность с построением взаи-
мосвязанных упорядоченных операций, неза-
висимо от его профессиональной направленно-
сти, в том числе и педагогу дополнительного 
образования. Очевидно, что педагогическая 
деятельность подразумевает вышеперечислен-
ные способности к планированию, аналитиче-
ские способности, способности к построению 
определенных алгоритмов.  

Следует также отметить, что с одной сто-
роны значительное совершенствование алго-
ритмического мышления происходит в процес-
се компьютерной деятельности педагога, с 
другой – наличие алгоритмического мышления 
является необходимым условием успешного 
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использования компьютерной техники и 
средств связи при решении профессиональных 
и личных задач педагога дополнительного об-
разования. В самом деле, решение любой зада-
чи с использованием компьютера невозможно 
без построения соответствующего алгоритма, 
именно поэтому формирование компьютерной 
культуры педагога не мыслится без развития 
его алгоритмического мышления. 

Однако не стоит забывать и о творческой 
составляющей педагогической деятельности, 
не следует противопоставлять алгоритмиче-
ское мышление педагога и его направленность 
на эвристическую деятельность, т. к. в системе 
«человек  компьютер» эти категории являют-
ся взаимодополняющими. Эвристика зачастую 
считается альтернативой алгоритма; действи-
тельно, алгоритм, по своей сущности, не при-
емлет многофакторной ситуации, отличается 
точностью исполнения и в случае создания 
ситуации выбора реализуется посредством пе-
ребора возможных вариантов решений.  

Эвристическая деятельность, напротив, не 
сводится к воспроизведению формальных пра-
вил, а осуществляет некую модель решения 
поставленной задачи, базирующуюся зачастую 
на интуиции, предшествующем опыте челове-
ка, его эмоциях. Именно поэтому отсутствие 
направленности на эвристическую деятель-
ность с использованием компьютера и компь-
ютерных технологий ведет к «механизации» 
взаимодействия компьютера и человека, к по-
тере ведущей роли человека относительно этой 
системы, к значительному ограничению ком-
плекса задач, решаемых посредством компью-
терных технологий, тем более что педагогиче-
ская профессия невозможна без творческой 
компоненты.  

Так, например, в проектировании и реали-
зации учебно-методических разработок прева-
лирует четкое построение излагаемого мате-
риала, строгое выполнение определенных норм 
и правил, т. е. предусмотренная требованиями 
профессионального стандарта, учебной про-
граммой, дидактическими принципами опре-
деленная последовательность действий. Одна-
ко наполнение учебного материала, выбор 
форм и средств реализации планируемого на-
против не приемлет строгих рамок, жестких 
руководств и инструкций: приветствуется не-
что инновационное, нестандартное, своеобраз-
ное, отличное от типового, шаблонного, алго-
ритмического.  

В реализации воспитательной деятельно-
сти эвристическое, творческое начало педагога 
должно преобладать над алгоритмическим, 
хотя документальное сопровождение невоз-

можно организовать без постановки соответст-
вующих целей, без определения плана и т. д.  
В учебной деятельности четкое планирование, 
строгое, алгоритмическое, упорядоченное 
должно быть тесно взаимосвязанным с творче-
ским, интуитивным, нестандартным видением 
ситуации, предложением чего-то нового, неор-
динарного, неподдающееся алгоритму. 

Следовательно, реализацию информаци-
онно-компьютерной подготовки педагога до-
полнительного образования необходимо осу-
ществлять с учетом формирования некоего 
операционного, алгоритмического стиля мыш-
ления, характеризуемого готовностью к инди-
видуальному выбору и ответственному дейст-
вию на основе понимания алгоритма постав-
ленной задачи, умениями выбрать оптималь-
ный вариант решения педагогической задачи в 
определенных информационных условиях, и 
его тесной взаимосвязи с эвристическим, твор-
ческим преобразованием алгоритмов исполне-
ния деятельности в соответствии с индивиду-
альными наклонностями и интересами, а также 
с развитием способности к самостоятельному 
определению верного соотношения исполни-
тельского и творческого начал в собственной 
деятельности. 

Таким образом, произведенный анализ 
существующих подходов и имеющихся разра-
боток в данной области еще раз доказывает 
необходимость построения целостной, взаимо-
связанной системы информационно-компью-
терной подготовки педагогических кадров на 
различных этапах профессионального образо-
вания. Вполне очевидно, что построение такой 
системы будет сопровождаться преодолением 
ряда серьезных трудностей, возникающих на 
каждом из основных направлений, по которым 
в настоящее время возможно компьютерное 
образование педагога учреждения дополни-
тельного образования, а именно, на этапе по-
лучения профессионального образования в ву-
зе и в ходе подготовки в институтах повыше-
ния квалификации. Очевидно, что, проанали-
зировав особенности каждого из приведенных 
направлений, можно обозначить круг общих 
проблем, т. к. каждый из указанных видов ин-
формационно-компьютерной подготовки 
взаимосвязан с остальными. 

Проанализировав содержание ряда дейст-
вующих в настоящее время учебных планов 
44.03.01 направления подготовки «Педагоги-
ческое образование», мы обратили внимание 
на большой разброс содержания и объема 
учебной нагрузки, предназначенной на изуче-
ние тем информационно-технологического 
блока, и их взаимное несоответствие. Причем, 
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если будущий учитель информатики получает 
в вузе учебную нагрузку, касающуюся тех или 
иных вопросов в сфере компьютерной техники 
и технологий, в размере порядка 3000 часов 
(что вполне обоснованно), то, например, бу-
дущий учитель русского языка и литературы – 
всего лишь 200 часов, из которых часть прихо-
дится на изучение математики и обзор техни-
ческих средств обучения. Так, например, 
юрист изучает в едином курсе математику и 
информатику (240 часов), специалист по рабо-
те с молодежью – информатику (200 часов), 
математик – компьютерные науки (600 часов). 

Поэтому дипломированные педагогиче-
ские кадры, которые в дальнейшем чаще дру-
гих становятся педагогами дополнительного 
образования, на выходе из вуза обладают диа-
метрально противоположным уровнем компь-
ютерных умений и навыков, при этом мы не 
берем во внимание преподавателей информа-
тики и информационных дисциплин. Стано-
вится также совершенно очевидным тот факт, 
что количества часов, приходящегося на ком-
пьютерную подготовку педагога гуманитарных 
предметов, явно недостаточно даже для по-
верхностного рассмотрения всех тем образова-
тельной программы. Поэтому в лучшем случае 
педагог-гуманитарий учреждения дополни-
тельного образования детей в своей профес-
сиональной и личной деятельности использует 
текстовые редакторы, реже графические про-
граммы, практически не работает в табличном 
процессоре, с базами данных. Следовательно, 
каждый последующий этап пополнения и об-
новления знаний, касающихся компьютерной 
техники и сетевых технологий необходимо 
осуществлять с учетом уровневой дифферен-
циации аудитории.  

Рассматривая особенности послевузовско-
го образования педагогов учреждений допол-
нительного образования детей, нельзя не отме-
тить, что значительную роль в объеме и каче-
стве усвоенных знаний играет мотивационный 
компонент [6]. Несомненно, преподаватель-
информатик в силу профессиональной необхо-
димости будет самостоятельно пополнять свои 
знания в области информатизации и компью-
теризации; в то же время педагоги других спе-
циальностей, несмотря на широкий спектр 
предоставляемых компьютером возможностей, 
не всегда видят все преимущества использова-
ния компьютерной техники и компьютерных 
коммуникаций для решения различных задач, 
а, следовательно, не осознают потребности в 
обновлении и пополнении такого рода инфор-
мации.  

Отдельной проблемой является информа-
ционно-компьютерная подготовка «возрас-
тных» педагогов учреждений дополнительного 
образования, т. к. зачастую они не хотят и бо-
ятся изучать новые компьютерные программы, 
опасаясь показать свою технологическую не-
компетентность, теряя возможность работы с 
информационными банками структурирования 
и сортировки больших объектов информации, 
представления результатов работы в наглядной 
форме, построения моделей реальных процес-
сов и явлений общественной жизни, составле-
ния и редактирования текстов письменных ра-
бот, отслеживания хода решения познаватель-
ной задачи и оценки его оптимальности, осу-
ществления контроля, привлечения необходи-
мых дополнительных данных. 

Следующий существенный аспект – это 
особенности психических функций взрослых 
людей [7]. Общеизвестно, что в отличие от 
учащегося школы или студента вуза память 
взрослого человека в среднем менее объемна, 
он быстрее утомляется, ему труднее долгое 
время концентрировать внимание, с другой 
стороны, взрослый человек обладает сущест-
венным преимуществом, которого, как прави-
ло, нет у более молодых людей, – хорошо раз-
витыми навыками мышления.  

Именно поэтому программа обучения не 
просто взрослых, а коллег-педагогов, имею-
щих с одной стороны, бóльшую проницатель-
ность, умение понимать особенности других 
людей, навыки общения, убедительность в 
коммуникации, а с другой, относящихся к лю-
бой попытке их обучить предвзято, более кри-
тически, в сопоставлении с собой, требует го-
раздо большей четкости и строгости в опреде-
лении понятий, структурированности учебного 
материала, системной представленности от-
дельных элементов курса. Поэтому только 
корректно продуманная и практически обосно-
ванная структура учебной программы дает 
возможность максимизировать эффект обуче-
ния педагогического коллектива. 

Следовательно, при проектировании не-
прерывной системы информационно-компью-
терной подготовки педагогических кадров сис-
темы дополнительного образования, необхо-
димо таким образом построить содержание 
представляемого материала, чтобы заинтересо-
вать педагога, показать многочисленные воз-
можности современной техники и, главное, 
сделать это на примере его коллег, успешно и 
разнообразно использующих многочисленный 
ассортимент компьютерных средств в своей 
профессиональной и личностной деятельности. 
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Помимо учета в содержании компьютер-
ного обучения педагога учреждений дополни-
тельного образования мотивационной состав-
ляющей, следует учитывать и тот факт, что 
содержание, организационные формы и мето-
ды такого рода подготовки требует постоянно-
го динамичного обновления, обусловленного 
интенсивным развитием компьютерной техни-
ки и информационных технологий [8]. Между 
тем практика зачастую отстает от теории, по-
этому нередко можно наблюдать значительные 
расхождения в мировом уровне развития высо-
ких технологий и методологической базой их 
изучения и использования в системе образова-
ния, в существующих на сегодняшний день 
теоретических педагогических разработках и 
реальном содержании основных разделов ком-
пьютерных дисциплин, образовательных про-
грамм данного направления. Одним из вариан-
тов решения данной задачи являются уже упо-
мянутые выше курсы повышения квалифика-
ции педагогов учреждений дополнительного 
образования, включающие рассмотрение во-
просов о новых достижениях в области ком-
пьютеризации и информатизации. 

Однако данный способ повышения уровня 
информационно-компьютерной подготовки 
обладает значительным недостатком, заклю-
чающимся в календарной регламентируемости 
их проведения, ведь курсы повышения квали-
фикации чаще всего проводятся раз в три года. 
В итоге приходится делать заключение о том, 
что единожды полученное высшее образова-
ние, включающее информационно-техноло-
гический блок, и проводимые каждые три года 
курсы повышения квалификации не могут вос-
полнить образовавшиеся пробелы в информа-
ционно-компьютерной подготовке педагогиче-
ского состава учреждений дополнительного 
образования, не успевают за темпами модерни-
зации и обновления парка компьютерной тех-
ники и соответствующего программного обес-
печения. 

Несомненно, что существенным резервом 
совершенствования учебно-воспитательного 
процесса является самостоятельная работа пе-
дагогов различного уровня в области инфор-
мационных технологий, но сегодня ее плани-
рование, формы и методы организации, систе-
ма отслеживания результатов остаются одним 
из наиболее слабых мест в теории и практике 
постдипломного образования. В результате 
этого каждый педагог учреждений дополни-
тельного образования сам решает, необходимо 
ли ему восполнение компьютерных знаний, 
умений и навыков (мотивационный компо-
нент), что именно следует изучить, в каких ис-

точниках и каком объеме получить недостаю-
щую информацию. 

Отдельным вариантом, частично решаю-

щим возникающие противоречия послевузов-

ской компьютерной подготовки педагогов до-

полнительного образования, является методи-

ческая работа с педагогическими кадрами, реа-

лизуемая внутриобразовательной системой 

каждого конкретного учебного заведения. 

Проводя внутрифирменные курсы, интегриро-

ванные методические заседания педагогов, 

преподаватели ИТ-дисциплин имеют возмож-

ность делиться собственным опытом исполь-

зования компьютерной техники и информаци-

онных технологий, осуществлять повышение 

квалификации сотрудников собственного 

учебного заведения в данном направлении.  

Тем не менее, несмотря на все преимуще-

ства указанной формы информационно-

компьютерной подготовки (учет индивидуаль-

ных запросов педагогов учреждений дополни-

тельного образования детей, возможность 

осуществления обучения без отрыва от про-

фессиональной деятельности и т. д.), следует 

обратить внимание и на ряд ее недостатков: 

отсутствие единой, научно обоснованной и 

практически апробированной методической 

базы обучения в условиях внутриобразова-

тельной системы, незначительная распростра-

ненность такого рода мероприятий, психоло-

гический дискомфорт «обучаемых» и т. д. 

Следовательно, единая, непрерывная сис-

тема информационно-компьютерной подго-

товки педагогов учреждений дополнительно-

го образования детей обязательно должна 

включать блок самостоятельной работы и ор-

ганизацию внутрифирменного повышения 

компьютерно-технологической квалифика-

ции, исполняющих роль промежуточного по-

полнения знаний, причем содержательная 

сторона данной системы должна ежегодно 

обновляться. Безусловно, построить такую 

систему, даже с учетом выявленной специфи-

ки каждого ее элемента, достаточно пробле-

матично. Однако не подлежит сомнению, что 

современные информационные технологии, 

сетевые возможности могут оказать неоцени-

мую помощь преподавателям, сочетая про-

блемное и ситуационное моделирование, иг-

ровые процедуры, многовариантность и аль-

тернативность в решении конкретных соци-

ально-педагогических задач, обеспечивая тес-

ное взаимодействие между основным и до-

полнительным образованием. 
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