
высшем учебном заведении. Инновации в формировании физической куль'I)'ры 

личности и общества в целом требует кардинальных изменений. Организацию 

учебного процесса в ВУЗе необходимо сделать трехчасовым: 1 час - академиче

ский (теоретичесDIЙ) и 2 часа прахтических. 
Эrо позволиr студеНтам получать физкуль'I)'рные знания и одновременно 

примеюrrь эти знания на практике, осваивать более сложные элементы и уп

ражнения. Кроме того введение академического часа потребует от преnодава

теru1 дополнительной подготовки и более глубоких знаний по социокуль'I)'р

ным, психолого-педаrоrическим, медико-биологическим основам физической 

кульtуры . Поэтому на современном этапе нужно еще реформирование системь1 

подготовки физкульtурных кадров. 

Для этого необходимо ввести двухеtу0енча1)'Ю систему подготовки физ

кульtурных кадров, восстановить, школы тренеров , подНJIТЬ стаtус преподава

теru1 физической кулъtуры и предмета, а так же финансирование вьщеляемое на 
физическую кульtуру, в школе, ВУЗе. 

Тах же можно применять технологию раздельного обучения, которая не 

потребует дополнительного финансирования и реально выполнимо, если пре
подаватели работают в паре на одном занятии в одной группе. Особенность та

кого распределения состоит в том, что группа разделена поровну между препо

даватеru1ми с учетом их профессиональной специализации по определенному 

виду спорта. Разделение группы по половому признаку позволяет вести препо

давание по разным разделам учебной программного материала в течение неко

торого врем:ени. Например, ДЛJ1 девушек ведется преподавание по разделу 

«ритмическая гим:насrиха», «гимнастика с элеменrами акробатики», а юноши 

«развкrие физических качеств по средством технических элементов в баскет

боле» . При такой организации учитываются интересы студентов обоего пола: 

девушхи чаще всего хотят формировать стройную фиrуру, а юноши стремятся 

развивать силу, ловкость, координацию, быстр0tу. 

Новые формы организации занятий по физической культуре в высшем 

учебном заведении позволяют повысить их эффективность и обеспечить необ

ходимый уровень двигательной активности, физкульtурной образованности и 

общей кульtуры личности. 

И.В. Шараеt1а, Т. С. Прокопоt1а, О.М. Acmaxot1a 
(Беларусь, Горки) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

КАК ОСНОВА ЕГО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 

педагога играет его инновационная деятельность, требующая определенного 

уровня готовности к ней. 
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Если педаrоrу, работающему в традиционной учсбно-воспиrатсm.иоА 

системе, достаточно владеть различного рода псдаrоrическЮП1 технологиnпt, 

позволпощнми ему осущсстапяп. обучающее-развивающую фуНIЦ11Ю 

учащихс• на профессиональном уровне, то ДЛJ1 перехода в инновационнwй 
режим деnсльности этого недостаточно. ОпредСJШОIЦЮ( фаrrорам при 

инновационной деrrсльности · .111ЛJ1етс.11 еще и инфориационнu грамО'ПIОСТЬ 
педагога, готовность его к творческой переработке добыrоА информации ( её 
классификации, ранжированию, струкt)'рированию и т.д.). 

В педаrоrихе под инновацюrии пониuаютс11 нововведенИJ1 в 

педагогической деJПеЛЬностн, изменеНИJ1 в содержании и технолоГИJIХ обучеНИJ1 

и воспиrанИJI, имеющие це.m.ю повыше1ПU эффективности учсбно
восmпател1.ноrо процесса. 

НововведенИJ1 в образовательном процессе завнс.llТ не только от их значн

мосm., но еще и от состо11НИJ1 «готовностю) образоваrельной среды восприюпъ, 

разработать и адапrировать это нововведение к учебно-восmrrатсльноwу про

цессу. В значительной мере степень готовности опредеп.11етс• умением педагога 

осущССТВJJ.11ТЬ инновационную де11тельность, основанную на осознании ценно

сти инновационных процессов в образовании, закрепленную в знaIOl.llX и уме

ИИ.llХ, и направленную на создание и реализацию новшеств в восmmrrельно

образовательном процессе. 

В усповИJ1Х инновационной де.11тельности роль педагога становиrс11 цен

тральной. Педагог приобретает новый cnnyc, обладu особой формой u:пвво
сти., направленной на решение проблем, свDаНвы:х с преобразованием норма
тивно одобренных предписаний, привоДJIЩИМ к повышению качества и эффек
тивности различных сфер образовательного учреждеmu (высшей школы) . 

Инновационна.11 деJГГС111.ность неразрывно св.11.ЗЗНа с икrеллектуаnып.IМ со

вершенствованием личности педагога, с его способностью осуществлпь поиск 

и креативную обработку необходимой информации, а таюке её реализацию в 

своей педагогической пра1С1111СИ. Таким образом, ивновациоНRаJI деrrсльность 

св•зана с информационной кут.турой педагога, позволпощей добывать, приоб
ретать и создавать новые знанИJ1, а, следовательно, продолжать собственное са
моразвиrие в условИJIХ «информациоююго азрывю>, ускорJ1Ющеrо инновацион

ные процессы. 

Под информационной культурой будем понимать умение целенаправ

ленно работать с информацией (поиск, отбор, создание, тиражирование), ис

пользовать ее ДЛJ1 получеНИJI, обработхи и передачи средств информатизации и 

информационных технологий. 

Информационная культура педагога базируетс.11 на таких сферах человече

ской деJ1Те11ьности как и:нтеллектуальна.11, МО'IНвационна.11, эмоционально

волевая, предметно-практическая и самореrул.циовнu . Рассмотрим их более 

подробно. 

В ИJПеллектуальноА сфере основныии хара~сrериспnс.ами .11В1ШОТСJ1 спо

собность анализировать информациоЮ1Ые ресурсы и ВЫJIВЛJIТЬ их возможности в 

решении задач педагогической дСn"СЛьности, про.11811Ю'Ь креативность, гибкосп., 
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крИ'I11Чность, сисrемность, мобильность и операrивность мышления в снтуациях 

поиска, прсобразоваюu и трансформации необходимой информации. 

Стремление овладеть современными информационными технологиями, 

изучать передовой onьrr в области информатизации образовани11, нацеленность 

на достижение высокого уровия информационной кулиуры составлиют сё мо

тиаационное развитие. 

Волевак сфера в1С1UОчает целенаправленность действий в информационной 

среде (волевое разрешение проnпоречий, способность выполнять деятельность 

на оrrrимальком уровне аJСIИВности, психическая устойчивость по отношенюо к 

трудноспм); терпение и владение собой в снту1ЩИJ1Х поиска информации, ее 

переработки в педагогических ЦeJillX; настойчивость в овладении новыми ин
формационными техноЛОГИJIМИ. 

Эмоциональm.1ми харахтеристихами формирования информационной 

культуры 11ВJU1ютс11: 

- способность понимать собственные эмоциональные состоJrки11 в снтуаци
JIХ поиска и переработхи информации (сосредоточить свое внимание ка спосо

бах и путях получения информации); 

- способность достойно переживать отсутствие результата, техкичесfСИе и 

другие помехи при работе в информационной среде; 
- способность адекватно оценивать собственные достижения в использова

нии информационных технологий, свой уровень информационной культуры. 

Характеристиками предметио-пракrической сферы формирования ин

формационной культуры педагога выступают: 

- способность воспроизводить и осваивать новые знания, виды, формы 

деятелъности в информационной среде; 

- готовность к коллективной: деJ1ТеЛьности с использованием информаци

онных технологий ; 

- владение операционными навыками (умение работать с программным 
обеспечением, принимать решеКИJ1, отбирать нужную информацию, вырабаты
вать идеи); 

- владение навыками обработки информации; 
- умение общатьс11 с использованием информационных средств и технологий; 

- умение ориентироватьсJ1 в информационной: среде. 

СамореrуляЦИJ1 педагога проJ1вляется в способности к рефлексии в облас

ти поиска и преобразования информации, в овладении информационными тех
нологиями и их использовании ; умение соотносить свою деятельность, свой 

уровень информационной культуры с социальным и профессиональным опы

том . 

Итак, развитие информационной культуры педагога составляет важную 

грань его инновационной де.пельности, без которой: не мыслимы самосовер

шенствование педагога и его профессиональное развитие. Результат инноваци

онной: деятельности захлючается, в конечном счете в повышении качества об

разования обучающихся и в необходимости развития ннформационной культу

ры самого педагога. 
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