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Аннотация. Обеспечение процесса повышения квалификации учителей средствами информатизации образова-
ния позволяет осуществлять научно-методическую поддержку учителя в решении актуальных педагогических 
задач. Особую значимость в условиях модернизации подходов к постановке образовательных целей и результа-
тов имеет компетентность учителя, рассматриваемая нами как педагогическая интенциональность. Представ-
лены результаты исследования, цель которого – выявление методического потенциала интернет-технологий в 
области развития педагогической интенциональности учителя в процессе повышения квалификации. В качестве 
ведущего подхода использован сопоставительный анализ ключевых характеристик проектируемой образова-
тельной системы: 1) педагогической интенциональности как искомой компетентности и цели обучения; 2) под-
ходов к образованию взрослых, учитывающих особенности субъектов обучения и 3) интернет-технологий как 
предполагаемого средства обучения. Проектирование педагогической интенциональности как общепрофессио-
нальной компетентности учителя включает терминологический, логико-понятийный и структурный сопостави-
тельный анализ интенциональности как педагогической и междисциплинарной категории. Результаты прове-
денного исследования позволили дать определение указанной компетентности, выявить ее сущность и функции. 
Теоретический анализ подходов к образованию взрослых выявил, что ключевыми характеристиками являются 
наличие опыта и сложившегося мнения, позиция взрослого, самостоятельность и прагматизм. В качестве резуль-
тата исследования представлен обзор ключевых характеристик интернет-технологий, демонстрирующий их сущ-
ностную значимость для элементов проектируемой образовательной системы. Утверждается, что методический 
потенциал интернет-технологий в области развития педагогической интенциональности учителя в процессе по-
вышения квалификации заключается в обеспечении процессов образного восприятия, вербализации, метакогни-
тивного и рефлексивного осмысления через запуск медленных режимов работы, а также в возможности созда-
ния эмоционально насыщенной среды и условий для самовыражения и становления авторской позиции, под-
держки процедур сотрудничества на условиях доверительности и статусного равноправия участников образова-
тельного события. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в конкретизации подходов к ис-
пользованию интернет-технологий. Практическая ценность – в возможности использовать результаты исследо-
вания при разработке дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителя. 
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Введение 
 

Современные стратегии развития государства [1–4] предполагают, что цифрови-
зация всех отраслей существенно повысит их эффективность и обеспечит резкий рост 
созидательных возможностей человека. Вместе с тем ситуация глобального перевода 
всех сфер деятельности в виртуальное пространство характеризуется учеными как 
экспансия [5]. С. Ф. Сергеев считает, что интенсивное развитие технологий и сервисов 
сети Интернет, появление глобальных систем дистанционного сбора, распределен-
ного хранения, обработки и использования информации («облачные» и «туманные» 
технологии), проекты «интернет-вещей» (Internet of Things – IoT), «разумная среда» 
(Smart Environments) и другое создают в среде разработчиков технологические иллю-
зии возможности реализации принципиально новых методов обучения, существенно 
повышающих качество и эффективность систем подготовки [6]. По мнению А. Н. 
Печникова, все беды электронного обучения идут от того, что оно реализует тупико-
вую педагогическую идею и осуществляется чужеродными процедурами [7]. В до-
кладе Центра стратегических разработок «Стратегия развития страны 2018–2024» ска-
зано, что необходимо опираться на понимание того, что система образования должна 
научиться использовать новые технологические инструменты и практически неогра-
ниченные информационные ресурсы [8]. 

Современные исследования процессов информатизации в области профессио-
нального развития учителя направлены на становление ИКТ-компетентности педа-
гога, в том числе в области создания и использования электронных образовательных 
ресурсов. В то же время разработанность средств информатизации в области разви-
тия общепрофессиональной компетентности учителя является недостаточной и тре-
бует особого осмысления. 

Важной составляющей модернизации системы основного общего образования яв-
ляется постановка образовательных целей и результатов через компетенционные харак-
теристики ученика. Сопоставительный анализ нормативных документов показывает, 
что умения учителя уже сегодня должны включать: способность назвать, воспринимать, 
объяснять, проектировать компетенционные характеристики и способности ученика, а 
также поддерживать открытый диалог с субъектами учебно-педагогического взаимодей-
ствия и социальными партнерами, аргументировать постановку учебных целей и выбор 
средств их достижения, оценивать результаты обучения, проектировать и использовать 
инструменты самоанализа и саморазвития ученика и т. д. Сложность такого положения 
отмечается в современных научных и публицистических материалах. Так, по мнению 
Н. А. Аминова, следует признать, что нормативная разработанность целей не обеспечи-
вает их реализации на практике [9]. В. В. Сериков подчеркивает, что разработчики офи-
циальных документов чаще всего забывают о том, что в действительности будет функ-
ционировать не объективный государственный (институциональный) проект (стандарт, 
план, учебник), а субъективированный, существенно модифицированный и индивиду-
ализированный педагогом [10]. В. А. Конев отмечает, что если современное образование 
ориентируется на развитие способностей человека, а не на формирование некой суммы 
знаний, умений и навыков, то, естественно, должны существенно измениться (или, по 
крайней мере, обновиться) философско-методологические основания самого педагоги-
ческого действия [11]. 

Поиск путей решения проблемы в условиях информатизации образования, с од-
ной стороны, должен быть ориентирован на использование современных технологий 
и инструментов, с другой – обнаруживать адекватность их применения. 
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Обзор отечественной и зарубежной литературы 
 

Современные исследования обнаруживают вхождение термина «интенциональ-
ность» в контекст педагогических исследований, основная активность которого при-
шлась на 1980–2000 гг. Особую значимость для нашей работы представляют исследо-
вания Н. А. Аминова [12] и Е. П. Александрова [13]. Н. А. Аминов определяет интен-
циональность как составляющую базового рефлексивного модуля педагогических 
способностей учителя, выражающуюся в знании педагогом целей образования. По 
мнению ученого, направленность учителя на содействие развитию способностей 
школьника является едва ли не единственным признаком высокого уровня развития 
педагогической одаренности, однако, согласно исследованиям (С. П. Крегжде), дан-
ная направленность в подавляющем большинстве случаев (74%) самопроизвольно не 
формируется [14]. 

Пространство понятия «интенциональность» в большей степени лежит на стыке 
философии сознания и языка [15]. В феноменологии интенциональность характеризу-
ется как смыслообразующая устремленность сознания к миру. В экзистенциальной фи-
лософии и психологии интенциональность – производная от родовой способности че-
ловека искать и обретать смысл, необходимый для инициации его активности, само-
причинения и самодетерминации. В аналитической философии интенциональность 
рассматривается как свойство ментальных актов в контексте языка. В языкознании ин-
тенциональность исследуется как характеристика строевых грамматических средств 
языка в смысле их участия или неучастия в реализации намерений говорящего. В тео-
рии речевой деятельности интенция характеризуется как «энергетическое начало 
речи», проявляющееся в намерении сказать нечто [16]. В гуманистической психологии 
Дж. Бьюдженталь утверждал, что необходим «перевод интенций в действие» – пре-
творение смыслов в действительность – и что благодаря развитию интенционально-
сти жизнь человека – первоначально «сырой» биографический материал – форму-
ется по субъективному замыслу [17]. В когнитивной психологии Дж. Брунер считал, что 
интенциональные программы формирования действий отличаются исключительной 
обобщенностью в том смысле, что они способны к изменениям, приспосабливаясь к 
широкому диапазону условий, причем интенция остается неизменной, а варьируют 
средства, используемые для достижения соответствующей цели [18]. В теории общей 
(фазной) структуры деятельности C. Л. Рубинштейна термин использован для обозна-
чения первой (бессознательной) фазы. В психологии труда Г. М. Зараковский и 
В. Д. Магазанник, рассматривая процесс принятия решений, выделяют интенцио-
нальный этап, связывая его с осознанием и переживанием ситуации неопределенности 
[19]. В теории деятельности А. Н. Леонтьева интенциональность рассматривается как 
организующее начало, как вектор, связывающий в единое весь акт деятельности [20]. 

Структурными элементами феномена интенциональности в феноменологии яв-
ляются интенциональный предмет, интенциональный акт, интенциональная си-
стема; в психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева – предмет (мотив) – 
действие (цель) – операция (задача) [21]. Особую значимость для нашего исследова-
ния представляет положение об образном характере интенционального предмета. Согласно 
высказыванию Ж.-П. Сартра, сама концепция интенциональности призвана восста-
новить понятие образа [22]. В теории деятельности психический образ рассматрива-
ется как определяющая характеристика деятельности. А. Г. Асмолов отмечает, что в 
более узком смысле «деятельностный подход» есть теория, рассматривающая психо-
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логию как науку о порождении, функционировании и структуре психического об-
раза в процессе деятельности индивидов [23]. Применительно к системе образования 
ученые отмечают, что идея образа прямо заложена в слове «образование» [24], а также 
что образ и образование – не просто однокоренные слова, в этом – сущностная харак-
теристика педагогической культуры [25]. Согласно Н. А. Бердяеву, образование есть 
процесс восхождения человека к своему очеловеченному «божественному» образу 
[26]. И. Я. Лернер говорит, что образование представляет собой явление деятельности 
по определению и формированию образа человека и его места в мире [27]. И. А. Зим-
няя пишет, что образование становится способом создания своего образа, лика, лич-
ности [28]. В. А. Конев дополняет, что отсутствие образа в русском языке называется 
без-образие [29]. Значительный рост интереса к вопросам роли психического образа 
в регуляции профессиональной деятельности и профессионального образования от-
мечает В. А. Бодров [30]. Связь психологического понятия образа с профессионализ-
мом учителя рассматривается в трудах В. А. Адольфа и И. Ю. Степановой [31], 
Е. П. Александрова [32], С. А. Дружилова [33], А. В. Хуторского и Л. Н. Хуторской [34]. 

Компетентностный подход к рассмотрению профессионализма учителя в обла-
сти намеренного достижения целей образования предполагает и терминологиче-
скую, и критериальную определенность. В проектировании таковых мы опирались 
на положения В. Д. Шадрикова: 

 можно выделить два аспекта цели: цель-образ – непосредственно направля-
ющая и регулирующая деятельность на всем ее протяжении – и цель-задание – регу-
лирующая деятельность через конечный результат, который выступает в форме зна-
ния (поразить цель) [35]; 

 понятия «квалификация» и «компетентность» являются связанными, и ква-
лификация педагога может быть описана как совокупность компетентностей [36]; 

 компетентность педагога – это системное проявление знаний, умений, спо-
собностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные за-
дачи, составляющие сущность профессиональной деятельности [37]. 

Выявление методического потенциала интернет-технологий осуществлялось пу-
тем исследования развивающих возможностей интернет-технологий, охарактеризо-
ванных в различных научных областях, в том числе философии и культурологии, 
лингвистики, информационных технологий и педагогики. 

 
Методологическая база исследования 

 

Определение интенциональности в качестве исследовательского концепта по-
требовало научного осмысления термина. Роль терминологического исследования в 
педагогической науке раскрывается в трудах В. А. Адольфа [38], Е. А. Кошкиной [39, 
40], Вал. А. Лукова, Вл. А. Лукова [41], О. В. Петунина [42], В. М. Полонского, Г. Г. Сам-
буровой, Л. М. Сидон [43], Е. В. Титовой [44], Н. С. Шарафутдиновой [45]. 

Тезаурусный подход к анализу терминологического поля интенциональной педа-
гогики позволил выявить 18 терминов и 25 дефиниций. Внутри тезауруса выделены 
три терминополя. Количественный анализ показывает, что семь терминов характери-
зуют учебный процесс (интенциональная педагогика, интенциональное обучение, ин-
тенционально-целевой план анализа, интенциональная образовательная среда, ин-
тенциональный подход, интенционально-смысловой тип задач, интенциональный 
этап), девять терминов описывают субъектов учебного процесса (интенциональность, 
интенциональные способности, интенциональный компонент, интенциональный 
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опыт, интенциональный ученик, интенциональный учитель, мотивационно-интен-
циональная сфера, педагогическая интенциональность, интенциональный уровень) 
и четыре термина – коммуникационные процессы (интенциональный диалог, интенци-
ональные модели, интенциональные маски, интенциональный разнобой). Термин 
«интенциональное обучение» используется наиболее активно в т. ч. и в английском 
языке [46–52] и насчитывает восемь дефиниций. Исследования Е. П. Александрова 
[53] раскрывают терминологию всех трех терминополей. В целом в тезаурус вошли 
определения 20 авторов на русском и английском языках. Публикации, послужившие 
источником создания тезауруса, были изданы в 1995–2016 годы. 

Проведенное исследование показало: несмотря на то что вхождение термина «интен-
циональность» в контекст педагогических исследований – новое явление, стоит при-
знать существенную разработанность и устойчивое разрастание терминологии ин-
тенциональной педагогики. В то же время разобщенность и даже противоречивость 
ряда дефиниций предполагают необходимость более глубоких исследований. 

Корпусный анализ базировался на методах корпусной лингвистики, раскрытых в ис-
следованиях В. П. Захарова [54, 55], А. Ц. Масевич [56, 57], В. Д. Соловьева [58, 59], В. Н. По-
лякова [60, 61] и рассматривал активность использования терминологии интенциональ-
ной педагогики. Выбор системы Google Books Ngram Viewer [62] в качестве инструмента 
исследования обусловлен задачей исследования активности терминов в русском и ан-
глийском языках. Проведен ряд экспериментов [63], показавших следующее: 

1) активность терминологии в русскоязычных публикациях с использованием 
Ngram Viewer неразличима; 

2) активность терминологии в англоязычных публикациях обнаруживает про-
цесс формирования терминосистемы, который имеет почти 200-летнюю историю, ха-
рактеризуется значительными величинами частотности терминов, устойчивым раз-
растанием терминологического аппарата и появлением обобщающего термина; 

3) использование термина intentional learning (интенциональное обучение) в 
корпусе английского языка (период 1970–2008 годов) различимо на фоне ведущих образо-
вательных концептов: lifelong learning (непрерывное обучение), formal learning (фор-
мальное обучение), informal learning (неформальное обучение), non-formal learning 
(неофициальное обучение); 

4) научные области, использующие терминологическое сочетание на основе 
лексемы «интенциональность», в русском языке принадлежат фундаментальным 
наукам (философия, психология и лингвистика), а в английском в большей степени 
прикладным (философия, юриспруденция и образование). 

Таким образом, корпусный анализ обнаружил существенную активность и при-
кладной потенциал исследуемой терминологии. 

Опираясь на утверждение Е. В. Титовой [64] о том, что одной из главных задач любого 
педагогического исследования становится раскрытие сущности исследуемого феномена, 
мы провели логико-понятийный анализ философских, психологических и лингвистиче-
ских исследований концепта «интенциональность», который позволил выявить: 

 родовую принадлежность интенциональности категории смысла: в феноме-
нологии интенциональность – это смысл переживания, в экзистенциальной филосо-
фии и психологии – смысл жизни, в аналитической философии и языкознании – 
смысл текста, в теории деятельностного подхода – смысл деятельности; 

 близость позиций феноменологии и деятельностного подхода А. Н. Леонть-
ева, где интенциональность не начальная фаза, а феномен связанности акта (пережи-
вания, высказывания или деятельности) предметом; 
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 методологическую освоенность феномена интенциональности, представляю-
щую собой систему подходов к диагностике и развитию. 

Структурный сопоставительный анализ феномена интенциональности основы-
вался на утверждении Э. Левинаса о том, что обнаружение структуры переживания 
«показывает другой смысл интенциональности» и позволяет «углубить смысл идеи 
интенциональности» [65], а также на основании выявленной общности феноменоло-
гических и деятельностных позиций. В качестве поддержки такого допущения мы 
опирались на позицию ученых (Е. В. Субботский, Ф. Е. Василюк, А. Г. Асмолов, 
Х. Томе, Д. А. Леонтьев), рассматривающих теорию деятельности А. Н. Леонтьева как 
продолжение традиций экзистенциально-феноменологического мышления [66]. 

Выявление структуры феномена интенциональности позволило определить, 
что сущность педагогической интенциональности как общепрофессиональной ком-
петентности учителя заключается в готовности к намеренному и открытому выстра-
иванию учебно-педагогического взаимодействия в соответствии с актуальным обра-
зом выпускника школы. Функции педагогической интенциональности: координиру-
ющая, организующая, коммуникативная, прогностическая и аксиологическая – спо-
собствуют прояснению целей образования всеми субъектами образовательного взаи-
модействия и согласованной работе механизмов их намеренного достижения. 

Интерпретация выявленного феномена в контексте педагогической деятельно-
сти базировалась на положениях компетентностного подхода. Термин «педагогиче-
ская интенциональность» можно определить как системное проявление знаний о спо-
собностях и компетенциях выпускника как целях и результатах образования, призна-
ние их определяющей роли в организации учебного процесса, а также исторической 
и национальной изменчивости, умений проектировать и реализовать стратегии их 
достижения (в том числе совместные), способность к их избирательности с учетом ин-
дивидуальных особенностей ученика и специфики педагогических условий. Разви-
тие педагогической интенциональности – динамический процесс укрепления вос-
приимчивости к социокультурному запросу, перехода от неразличимого к осознан-
ному и дифференцированному представлению о способностях и компетенционных 
характеристиках ученика, усилению избирательности образовательных стратегий, 
развитию готовности к самоанализу и саморазвитию. 

Проектирование стратегий развития основывалось на сущностных характеристи-
ках педагогической интенциональности и выявленных в ходе теоретического анализа 
ключевых характеристиках образования взрослых (см. таблицу). 

Выявленные ключевые характеристики и соответствующие им стратегии обуче-
ния стали основой анализа методического потенциала интернет-технологий с целью 
разработки средств информатизации процесса повышения квалификации учителей. 

 

Результаты исследования 
 

На основании теоретического анализа научных исследований в области фило-
софии, психологии, лингвистики, информационных технологий и педагогики был 
выявлен и охарактеризован методический потенциал интернет-технологий как сред-
ства развития педагогической интенциональности учителя в процессе повышения 
квалификации. Общность характеристик педагогической интенциональности как 
общепедагогической компетентности учителя, технологии образования взрослых и 
интернет-технологий может быть представлена в соответствии с ключевыми характе-
ристиками последних. 
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Ключевые характеристики и ведущие стратегии развития  
педагогической интенциональности учителя  

в процессе повышения квалификации 
 

Ключевые характеристики Стратегии обучения 
Образный характер предмета педагогической деятельности 

Дифференцированность 
представлений 

 Разнообразие представлений; 

 расширение лексического запаса; 

 системность и типология 

Чувственный состав 
 Формирование зрительной ткани; 

 формирование аудиальной ткани 

Чувственный тон 

 Метакогнитивные процессы; 

 уверенность в адекватности представлений; 

 позитивность самовосприятия; 

 проявление эмпатии 

Модальность 

 Включенность в опыт; 

 степень персонализации; 

 эмоционально-экспрессивная оценка; 

 рассмотрение в контексте личных намерений 
Образование взрослых 

Наличие опыта 

 Концептуализация опыта в диалоге; 

 открытое содержание, включающее личный опыт и рефлексив-
ные процедуры его осмысления; 

 профессиональная самоидентификация на основании квали-
фикационных характеристик и актуальных компетенций 

Сложившееся мнение 
 Разрушение трафаретов и стереотипности; 

 сохранение уникальности суждений и педагогических подхо-
дов 

Позиция взрослого 

 Уважение и признание личных достижений; 

 прояснение индивидуальных намерений и построение инди-
видуальных траекторий, вариативность содержания; 

 возможность внести свой вклад 

Самостоятельность 
 Критериальная ясность учебных задач и самооценка; 

 самоорганизация в продвижении; 

 активное экспериментирование 

Прагматизм Практическая значимость учебных задач 
 

Мультимедийность – представленность информации различными компонен-
тами (текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимация). Разви-
вающий потенциал мультимедийности исследуется со следующих позиций: 

- комплексность и дополнительность информации, когда эффективность осмысле-
ния достигается за счет богатства форм и содержания. Ученые отмечают, что с ис-
пользованием мультимедийных технологий легкость и природосообразность воспри-
ятия информации в комплексе формируют живую картину мира, развивают способ-
ность к объемному или мультимедийному восприятию. Технология использования 
мультимедиа в обучении превращает моноурок старой системы образования в поли-
урок новой системы, который своей симфонией голосов, сочетанием различных 
смыслов и значений калькирует «мозаичность» современной культуры [67]. Учителя 
отмечают, что изучение особенностей проявления внимания на уроках с использова-
нием мультимедиа выявило не только внешнюю активность ученика, но и внутрен-
нюю, имеющую в своей основе любопытство, любознательность [68]; 

- синхронность представления вербального и визуального материала, когда раз-
вивающий эффект обеспечивается одновременностью воздействия на разные органы 
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восприятия. Такой подход основан на теории двойного кодирования А. Паивио и рас-
крывается в теории мультимедийного обучения (Мейер, Флетчер, Нейл, Нельсон) 

[69]. Также обоснование человекосообразности такого явления мы находим у 
А. Н. Леонтьева, который пишет, что эволюция органов чувств отражает развитие 
приспособления к четырехмерности мира, т. е. обеспечивает ориентировку в мире, 
как он есть, а не в отдельных его элементах [70]; 

- перекодирование информации разных видов – результат межсемиотического пе-
ревода, при действии которого возникает эффект понимания и образного восприятия. 
М. М. Донская считает, что мультимедийный дискурс создается на основе четырна-
дцати семиотических систем, три из которых относятся к сфере вербальных (устная 
речь, письменный текст и условно-буквенная тактика), а остальные являются невер-
бальными (цвет, раскадровка, танец, кинесика, статика, мимика, музыка, пение, зву-
ковые эффекты, костюм, вид и состояние героев/явлений/объектов) [71]; 

- развитие личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации – 
медиапедагогика. Предполагает использование медиаграмотности (умение «читать» 
медиатекст) и медиакультуры (способность воспринимать, анализировать, оценивать 
медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа) 
с целью познания мира, которое включает изучение медиа, что отличается от обуче-
ния с помощью медиа [72, 73]. 

Гипертекстовость – нелинейная организация письменного текста. Существен-
ной стороной гипертекста является его письменный характер, который определяет сло-
весную выраженность мыслей и знаний и запускает механизмы вербализации, способ-
ствуя прояснению, произвольному воспроизведению и осмыслению информации 
[74]. Стимулирующая роль для развития письменной речи [75]: обучение письму с 
использованием такого средства обучения, как компьютер, позволяет избавиться от 
чисто «технических» неудобств, таких как плохой почерк и связанная с ним трудность 
прочтения текста, необходимость скучного многократного переписывания текста 
[76]. Фиксация и сохранность текстов в пространстве Интернета позволяют обращаться 
к материалам, когда меняется осмысление и могут быть выставлены иные акценты, 
что способствует развитию метакогнитивных способностей, так как повышается само-
анализ и самооценка написанного [77], что обеспечивает медленные режимы работы и 
рефлексивные процедуры. Нелинейность – сложноорганизованность гипертекста – обес-
печивается системой не только абзацного членения, но и внешних и внутренних ссы-
лок, категоризации и рубрикации, что обеспечивает механизмы компрессии, деком-
прессии, декомпозиции содержания и формирует умения представлять информа-
цию в сжатой форме через краткие, информационно емкие сообщения, отражающие 
существенные признаки передаваемой информации, вычленять существенные при-
знаки содержательного аспекта информации, отсортировывая ее по определенным 
признакам [78]. Разрушение детерминированности и однозначности сообщений уравни-
вает в правах передающего и принимающего, формирует версионный и интерпрета-
ционный характер прочтения в соответствии с личной смысловой структурой и лич-
ными задачами, что ведет к формированию авторской позиции, основывающейся на 
упорядочивании идей, уникальной кристаллизации смыслов. Основное назначение ги-
пертекстов – не только и не столько сообщение информации, сколько предоставление 
возможности необычного интеллектуального проявления – активного чтения. Эф-
фект достигается за счет многовариантности чтения [79]. Нелинейность обеспечивает 
нетривиальность понимания, провоцирует вдумчивое и критическое проникновение в 
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материал, способствует интенсификации мышления, творческому характеру дея-
тельности, основанному на любопытстве и любознательности. Ученые отмечают и эмо-
циональную насыщенность (эмотивность) гипертекста, которая достигается с помощью 
использования заглавных букв, повторений пунктуационных знаков, смайликов и 
эмотиконов. Гипертекстовые системы впервые предлагают инструмент, способный 
поддержать процессы ассоциативного мышления [80].  

Доступность — состояние информации в сети, при котором субъекты, имеющие 
права доступа, могут реализовывать их беспрепятственно. Фактор доступности Ин-
тернета рассматривается в работах И. В. Роберт [81], О. В. Шлыковой [82], Е. Д. Пата-
ракина [83] как средство реализации равных возможностей, гуманизации и интеллек-
туализации общества. По мнению ученых, фактор доступности создает благоприят-
ный режим для всех видов человеческой деятельности, способствует развитию твор-
ческого потенциала, реализует идеи признания ценности культурного самовыражения, 
самоидентификации профессионального сообщества, отдельной социальной группы 
или индивида. Основные характеристики доступности: 

 территориальная – современное проникновение Интернета характеризуется 
как вездесущность; 

 временная – предполагает возможность выхода в Интернет 24 часа в сутки, а 
также сохранность данных во времени; 

 техническая – характеризуется разнообразием и мощностью гаджетов, реали-
зующих доступ в Интернет, возможностью их синхронизации, а также растущей про-
пускной способностью каналов; 

 технологическая – ориентация на работу веб-приложений, которые не тре-
буют установки на персональный компьютер и ручного обновления версий, обеспе-
чивают сохранность и доступность данных независимо от утраты технического 
устройства; 

 компетенционная – проявляется в снижении уровня специальных умений, не-
обходимых для создания и публикации цифрового объекта; 

 финансовая – связана с доступностью цен на устройства и услуги связи, обес-
печивающие выход в Интернет; 

 правовая – открытость оцифрованных материалов, в том числе библиотек и 
музеев, как фактор «цифрового обогащения». 

Информационная избыточность характеризуется как многоголосие, объединя-
ющее громадное количество различных типов дискурса и речевых практик 
(Ю. М. Шаев [84], Л. Ю. Щипицина [85], Е. И. Горошко, Е. А. Жигалина [86], В. М. Ко-
рецкий [87], А. Е. Войскунский [88], Е. Д. Патаракин [89], И. В. Иванов [90]). Информа-
ционная избыточность позволяет резервировать и депонировать различные компо-
ненты, обеспечивая необходимый уровень поддержания надежности, способствует 
обнаружению искажений, устранению ошибок и является инструментом сохранения 
достоверности данных. По мнению Р. Барта, «в этом идеальном тексте связи много-
численны и интерактивны и ни одна из связей не может заглушить остальные, этот 
текст содержит целую галактику значений». Формирует готовность к плюрализму 
мнений, когда современный человек, с точки зрения А. Инкелес, способен признавать 
существование разных точек зрения и не боится, что взгляды других изменят его соб-
ственное видение мира. 

Информационная открытость – обеспечение двустороннего информационного 
обмена между сетью и субъектом. По утверждению С. Брина, открытость Интернета – 
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один из основополагающих принципов Всемирной сети. Информационная открытость 
Интернета обусловливает протекание психолого-педагогических процессов и явлений: 

 понимание и рефлексия – признавая, что понимание неизбежно диалогично и я 
знаю что-то лишь в то время, как я это тебе объясняю, приглашая тебя делать поправки, 
перебивать, задавать вопросы по ходу. Такова модель для гуманитарных наук, в которых 
все тексты не отличаются «безропотностью». Ни та, ни другая сторона не знает, что бы то 
ни было наверняка или навечно, и это как раз то, что постоянно оживляет диалог и инте-
рес к нему [91–93]. М. М. Субботин рассматривает гипертекст как средство поддержания 
диалога, понимаемого в культурологическом смысле – в духе идей М. Бубера, М. М. Бах-
тина, В. С. Библера [94]. Процессы осмысления требуют медленных режимов работы и 
углубленного чтения. Вымывание, вычеркивание из пространства информационно-ком-
муникативной среды, в котором живет сознание, вопросов, требующих медленных режи-
мов работы, теоретического мышления и выработки личностного знания, приводит к 
тому, что теоретическое знание, которое все еще пытается культивировать школа, оказы-
вается в обществе невостребованным [95]. Наличие инструментов, позволяющих оцени-
вать, комментировать и дополнять публикации на основе личного опыта, реализует явле-
ния причастности и пристрастности. Психологи утверждают, что интерпретация к опыту 
рождает эмпатию [96], а также отмечают взаимосвязь, парность феноменов нравится – до-
верие к себе и к другим, уверенность в себе [97]; 

 становление авторской позиции связано с возможностью создания в сети публи-
кации с использованием имеющегося текста, графики, звука, фотографии, мульт-
фильмов и т. д., построенной в авторской логике. Авторской позиции также способ-
ствуют мгновенное тиражирование, оперативность изменений и дополнений, воз-
можность генерировать авторскую картину мира через создание и настройку RSS-
каналов и лент, тегирование и категоризацию. Возможность цифрового самовыраже-
ния делает людей более внимательными, критичными и профессиональными наблю-
дателями окружающего их мира [98]. В силу ряда объективных технологических осо-
бенностей (анонимности, дистантности, отсутствия маркеров телесности) виртуаль-
ная коммуникация задает для пользователя максимальные возможности в самоопре-
делении и непосредственном самоконструировании [99]. Технология разграничения 
прав доступа способствует формированию личных сетей и маршрутов, что создает 
доверительное пространство проб и ошибок; 

 статусное равноправие участников проявляется в совмещении категорий ав-
тор – читатель и деперсонализация автора (Н. Г. Асмус [100], О. В. Шлыкова [101]);  

 сотрудничество в сети Интернет характеризуется как коллективный разум, 
планетарный интеллект, мудрость толпы [102]. Возможность принять участие в иссле-
довании ведет к тому, во многих областях современной науки возвращается эра лю-
бителей – граждан, которые принимают участие в научных исследованиях, а не 
только пользуются результатами этих исследований [103]. 

Таким образом, ключевые характеристики интернет-технологий обладают сущност-
ной значимостью для развития педагогической интенциональности учителя в процессе 
повышения квалификации. Методический потенциал интернет-технологий заключается в 
обеспечении процессов образного восприятия, вербализации, метакогнитивного и ре-
флексивного осмысления через запуск медленных режимов работы, а также в возможно-
сти создания эмоционально насыщенной среды и условий для самовыражения и станов-
ления авторской позиции, поддержке процедур сотрудничества на условиях доверитель-
ности и статусного равноправия участников образовательного события.  
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Заключение 
 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что конкрети-
зированы подходы к использованию интернет-технологий в процессе повышения ква-
лификации с целью развития педагогической интенциональности как общепрофессио-
нальной компетентности учителя, охарактеризован методический потенциал. Практи-
ческая ценность исследования состоит в использовании полученных данных в разра-
ботке и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квали-
фикации, в том числе по темам «Социальные сервисы Web 2.0 в процессе освоения мето-
дики “Начальное литературное образование В. А. Левина”», «Вики-технологии в про-
фессиональной деятельности учителя истории, обществознания и права», «Обществен-
ное конструирование образа выпускника российской школы 2020», «Социальные сер-
висы веб 2.0 как инструмент проектирования образа выпускника Приморской школы», 
реализуемых Приморским краевым институтом развития образования. 
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Abstract. Ensuring the process of improving the qualifications of teachers by means of Informatization of education 
makes it possible to implement scientific and methodological support for teachers in solving actual pedagogical prob-
lems. The competence of the teacher, which we regard as pedagogical intentionality, is of particular importance in the 
context of modernizing approaches to setting educational goals and results. The author presents the results of the study, 
the purpose of which is to identify the methodological potential of Internet technologies in the development of the 
pedagogical intentionality of teachers in the process of advanced training. As a leading approach, we used a comparative 
analysis of the key characteristics of the designed educational system: 1) pedagogical intentionality as the required 
competence and learning objectives, 2) approaches to adult education, taking into account the characteristics of edu-
cation subjects and 3) Internet technologies as the intended means of education. Designing a pedagogical intentionality 
as a teacher’s general professional competence includes a terminological, logical-conceptual and structural comparative 
analysis of intentionality as a pedagogical and interdisciplinary category. The results of the study made it possible to 
give a definition of the specified competence, to identify its essence and functions. A theoretical analysis of approaches 
to adult education revealed that the key characteristics were experience and established opinion, the position of an 
adult, independence and pragmatism. As a result of the study, an overview of the key characteristics of Internet tech-
nologies is presented, demonstrating their essential significance for the elements of the designed educational system. 
It is argued that the methodological potential of Internet technologies in the development of teacher’s pedagogical 
intentionality in the process of advanced training is to ensure the processes of figurative perception, verbalization, met-
acognitive and reflexive understanding through the launch of slow modes, as well as the possibility of creating an emo-
tionally saturated environment and conditions for self-expression and establishment of the author’s position, support-
ing cooperation procedures on the basis of trust and status equality of educational event participants. The theoretical 
significance of the research results consists in concretizing the approaches to the use of Internet technologies. Practical 
value – the ability to use the results of the study in the development of additional advanced training programs for 
teachers. 
Key words: Informatization of education, Internet technologies, pedagogical intentionality, teacher’s competence, ad-
vanced training.  
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