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Informatization of the Russian society requires innovative approaches and methods of 

educations specialists in the different spheres of society. For example, the tasks of the 

Hydrometeorological Information (Strategy 2030) require the preparation of not only professional 

hydrometeorology, and competent professionals with knowledge of information technology to 

provide reliable hydrometeorological information, including weather forecasts in various 

organizations and the media. The training program PR-specialists include a sufficient number of 

subjects, allowing students to form the necessary skills and knowledge-based methods of media 

education. One of these items is a course in "Social Informatics ". The purpose of this course is to 

shaping students' understanding of the systemic nature of the information of modern society and 

emerging with the information, psychological and social problems and practical methods for their 

solution, in understanding of the complex problems associated with the influence of information 

processes to change the social structures of society. 

Введение. Современная человеческая цивилизации сейчас стоит на пороге нового 

уровня своего развития – формирования информационного общества (ИО), или, т.н. 

системно-деятельностного процесса – информатизации. Этот стремительный процесс 

диктует новые условия существования человечества на Земле, что в свою очередь порождает 

проблемы не только экологические, но и, прежде всего, социальные. Впервые в России 

термин ИО предложил профессор А.И. Ракитов: «Информационное общество 

характеризуется тем, что в нем главным продуктом производства являются знания»  [2].  

Новый уровень человеческой цивилизации на рубеже XX – XXI веков представляет 

собой очередную информационную революцию, характеризующуюся мощными постоянно 

возрастающими потоками разнообразной информации человеческой деятельности, 

окружающей среде и т.п. Нарастающий процесс информатизации общества требует 

инновационных подходов и методов для создания теории и методологии самого 

информационного процесса на основе системного научного анализа, и разработки нового 

понятийного аппарата и методов управления. Следовательно, древний девиз Френсиса 

Бэкона «Знания – сила!» сейчас в эпоху перехода человечества в ноосферную эру (по теории 

В.И. Вернадского) приобретает статус руководства к действию. 

Актуальность. «Информация для всех» - это девиз ЮНЕСКО, который определяет 

образовательную политику развития информационного сообщества [3]. Рост уровня 

производства и потребления обществом информационных продуктов и услуг, с одной 
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стороны, требует интеллектуализации общества, существенно повышающей творческий 

потенциал личности, а с другой стороны, информационный прессинг оказывает мощное 

воздействие на образ жизни и психику современного человека, и, следовательно, на  его 

здоровье.Поэтому сейчас все чаще используется более узкое понятие социальная 

информатизация [4].  

Социальная информатизация включает качественное совершенствование и усиление (с 

помощью современных информационно-технологических средств) когнитивных социальных 

структур и общественных процессов. Это определяет необходимость решения сложной 

задачи - создания социально-психологической модели поведения члена ИО, разработку 

новых методов, которые обеспечат адаптацию и комфортное существование в новых 

условиях социума, уменьшат противоречия между поколениями, которые сейчас резко 

усугубляются. Сейчас как никогда информационные войны и атаки на каналах масс-медиа 

являются угрозой безопасности личности в обществе. Очевидно, что одним из факторов, 

способным в определенной степени ослабить это мощное воздействие на образ жизни и 

психику современного человека, является уровень информационной подготовленности к 

изменениям, развитие информационной культуры общества. 

Решением этих вопросов занимается быстро развивающееся новое научное 

направление социальная информатика (СИ) – наука, изучающая комплекс проблем, 

связанных с прохождением информационных процессов в социуме. В 1996 г. это научное 

направление было рекомендовано Международным конгрессом ЮНЕСКО «Образование и 

информатика» в качестве одного из разделов общеобразовательной дисциплины 

«Фундаментальные основы информатики», сейчас оно уже имеет самостоятельный предмет 

исследований [3, 2, 4].  

Специфика курса «социальная информатика» в РГГМУ. Данный курс ориентирован 

на подготовку специалистов групп «Связи с общественностью в сфере окружающей среды» 

и построен таким образом, чтобы сформировать базовые естественнонаучные понятия, 

необходимые для осознания проблем, связанных с процессом социальной информатизации.  

Специфика курса СИ заключается:  

а) в формировании у студентов системного представления об информационном 

характере развития социума и возникающих при этом информационных, психологических и 

социальных проблемах и их решениях.  

б) в оптимальном сочетании знаний в области информатики, медиаобразования (связей 

с общественностью) и гидрометеорологии для освещения комплекса экологических проблем, 

связанных с влиянием окружающей среды.  

Структура курса представлена базовой программой, содержащей семь проблемных 

модулей, обширную библиографию, включая информационные ресурсы сети Интернет, а 

также темы рефератов, эссе и курсовых работ, вопросы и задания для контроля знаний 

студентов [5]. В курсе «СИ» успешно сочетаются методы медиаобразования и 

мультимедийные технологии (ММТ), основанные на интерактивном аудио/видео, 

обеспечивающие инфраструктуру для образовательной среды обучения студентов .  

На основе внедрения принципов активного обучения (АМО) применяются следующие 

формы коммуникативной деятельности обучения.  
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 дистанционные методы обучения (вебкасты, скринкасты, вебролики, вебинары, 

цифровое ТВ, социальные сети и т.п.);  

 проведение «круглых столов», мастер-классов, пресс-конференций, дискуссий и др.;  

 семинарские и практические занятия (метод проектов, дискуссии, эссе и др.);  

 видеотренинг - обучающие программы (тренажеры); 

Модульная структура курса использует реализацию идей и принципов опережающего 

образования, а главным критерием является ориентация на будущее, которое предполагает 

понимание глубоких взаимосвязей и внутренних противоречий современного общества.  С 

учетом стремительного развития информационных сред (ресурсов)  модульная структура 

курса позволяет постоянно дополнять темы лекционных занятий, а появление новых ИКТ - 

практические занятия [6,7].  

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, обучению проектной 

деятельности в творческой мастерской. Для практических работ используются 

информационные ресурсы: библиотечные, базы знаний и базы данных, специализированные 

источники информации на CD-дисках, мультимедиа и т. д 

Отчетные работы студенты готовят в виде медиапроектов (групповые, индивидуальные 

и коллективные формы), овладевая приемами системного анализа и критического мышления. 

Защита проектов сопровождается эмоциональным обсуждением, многие разработки 

отличаются оригинальностью и глубиной разработки темы и подачи материала.  

При проведении практических занятий применяются такие АМО, как «Работа в 

сотрудничестве» и «Дискуссии в малых группах», которые позволяют обмениваться опытом 

и делиться своими взглядами и идеями с целью разрешения определенной проблемы. В 

процессе тематических обсуждений студенты организуют «мозговой штурм» – один из 

простых и быстрых способов генерирования идей. Во время мозгового штурма участники 

свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, неофициальная обстановка 

создает атмосферу свободного обмена мнениями и благоприятные условия для 

формирования коммуникативных качеств личности.  

Для контроля качества образования студентов проводится опрос в начале и в конце 

курса, что позволяет проанализировать как знания студентов, так и качество и 

компетентность преподавателя.  

Выводы. Разработка курса основана на применении современных педагогических , 

информационно-коммуникационных и компьютерных технологий, включая 

мультимедийные системы и возможности сети ИНТЕРНЕТ, что способствует формированию 

информационной культуры, повышению мотивации к обучению и улучшению качества 

образования студентов университета на основе компетентностного подхода.  

Модульная структура курса, используя реализацию идей и принципов опережающего 

образования на основе развития информационных сред (ресурсов) позволяет постоянно 

дополнять темы лекционных занятий, а появление новых компьютерных технологий - 

практические занятия. Обучение в курсе «СИ» формирует корпоративную и 

информационную культуру группы, основанную на организационных и деятельностных 

технологиях АМО. 
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Russian higher education modernization process issues a challenge of wide-spread 

introduction of e-learning system into the learning process for professional education and training. 

The paper considers and discusses the problems and prospects of the e-learning system in the 

Russian State Hydrometeorological University, based on experience in implementation of web 

technologies (webinars) and methods of pedagogical design. This innovative approach can bring 

the top professionals to teaching and counseling online, making high-quality knowledge available 

to online and distance learning students, young scientists and all interested individuals. 

Введение. Процесс модернизации российского высшего образования ставит задачу 

широкого внедрения системы дистанционного обучения (СДО) в учебный процесс при 

подготовке профессиональных кадров. Безусловно, основной задачей СДО является создание 

учебной информационной среды (ИС), которая предоставляет уникальные возможности 

студентам и значительно расширяет спектр образовательных услуг. Введение новых 

федеральных государственных программ и образовательных стандартов ставит задачу 

развития инновационных форм обучения и технологий [1, 2]. Разработка уникальных 

образовательных программ ставит перед университетами инновационные задачи создания 

эффективных педагогических технологий и широкого использования информационных 

технологий (ИТ). Переход к инновационному образованию требует изменения роли 

преподавателя и формирования нового представления об его профессиональной 

компетентности и деятельности.  


