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нформатизация образования рассматри-

вается как новая область педагогиче-

ской науки, включающая в себя подсистемы 

обучения, воспитания, просвещения и интегри-

рующая психолого-педагогические, социаль-

ные, физиолого-гигиенические, технико-техно-

логические научно-практические исследования, 

находящиеся в определенных взаимосвязях ме-

жду собой и образующие определенную цело-

стность, обеспечивающую сферу образования 

методологией, теорией и практикой разработки 

и оптимального использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), применяемых в комфортных и здоровь-

есберегающих условиях.  

Становление и развитие процесса информа-

тизации образования связано с фундаменталь-

ными исследованиями целого ряда научных об-

ластей, к которым можно отнести: социальную, 

психолого-педагогическую, технико-технологи-

ческую, в связи с чем необходимо прогнозиро-

вать философские, социальные, эмоционально-

психологические последствия использования 

ИКТ. 
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В этой связи теоретико-методологические и пе-

дагогико-технологические основания развития ин-

форматизации образования, как новой области на-

учного знания, рассмотрим в аспекте философско-

методологических, социально-психологических, пе-

дагогико-технологических оснований развития 

информатизации отечественного образования 

в здоровьесберегающих условиях (табл.). 

Целью проведенного исследования является 

анализ каждой из выявленных предпосылок и  

адекватное представление теоретических ос-

нований развития информатизации образова-

ния как области педагогической науки и прак-

тики, которая интенсивно совершенствуется в 

современных условиях информационного об-

щества периода массовой глобальной комму-

никации. 

1. Философско-методологические основа-

ния развития информатизации образования 

1.1. Изменение статуса понятия «информа-

ция» в аспекте рассмотрения философских ка-

тегорий основывается на выявленных специфи-

ческих свойствах информации. Перечислим их: 

1) информация не расходуется при ее ис-

пользовании. Это свойство обуславливает воз-

можность неограниченного тиражирования ин-

формации. То есть информация может быть пе-

редана от А к В без уменьшения ее количества, 

то есть объема, находящегося в распоряжении 

А, а также без потери ее качества, без измене-

ния ее содержания, без нарушения ее  структу-

ры и т.д. Это свойство обуславливает возмож-

ность многократной передачи неизмененной 

информации  через определенные каналы пере-

дачи/циркулирования информации; 

2) возможность сбора, обработки, преобра-

зования, передачи, накопления информации и, 

на этой основе, создания информационного 

продукта в процессе информационного взаимо-

действия между разработчиками без непосред-

ственного контакта между ними (в условиях 

функционирования локальных и/или глобаль-

ной информационных сетей) позволяет реали-

зовать интеллектуальный  потенциал больших 

объемов информации (например, сосредоточен-

ных в информационных банках/хранилищах). 

Это свойство информации используется рас-

пределенными коллективами разработчиков в 

процессе их профессиональной деятельности в 

компьютерных сетях для  продуцирования ин-

формации/знания или для проведения научных 

исследований без непосредственного контакта 

между соисполнителями при их информацион-

ном взаимодействии; 

3) многообразие средств описания матери-

альных и нематериальных (абстрактных, вооб-

ражаемых) форм, объектов, процессов, явлений, 

сюжетов в смысловых, формализованных и 

технологических реализациях. Это проявляется 

в том, что информация существует в бесчис-

ленном множестве описаний всего того, что 

присуще миру, так как в мире не существует 

ничего, что было бы невозможно описать с по-

мощью информации, отражающей как сущест-

венные, так и несущественные признаки описы-

ваемого объекта, процесса, явления, сюжета. 

 

Таблица 

 

1. Философско-

методологические 

2. Социально-

психологические 
3. Педагогико-технологические 

1.1. Изменение статуса 

понятия «информация» в 

аспекте рассмотрения фи-

лософских категорий. 

1.2. Трансформация со-

держательной сути слово-

сочетания «образователь-

ное пространство» в кон-

тексте понятия философ-

ской категории «простран-

ство». 

1.3. Тенденция замеще-

ния реальной коммуника-

ции  на виртуальную (рас-

пределенную, сетевую) в 

образовании, науке 

2.1. Наличие виртуаль-

ного мира, в котором ин-

дивидом осуществляется 

самоидентификация и са-

мопредставление. 

2.2. Осуществление 

информационной дея-

тельности при наличии 

виртуального партнера, 

коммуникация с которым 

определяет информацион-

ное взаимодействие между 

индивидами и между ин-

дивидом и интерактивным 

источником информации 

3.1. Изменение структуры учебно-

го/образовательного информационного 

взаимодействия между обучающим и 

обучаемым/обучающимся. 

3.2. Изменение структуры представ-

ления учебного материала, состава и 

содержания учебно-методического 

обеспечения образовательного процес-

са. 

3.3. Изменение учебной среды как 

условий взаимодействия между участ-

никами образовательного процесса. 

3.4. Динамичное развитие аппарат-

ных и программных средств ЭВМ, воз-

никновение новых компьютерных 

платформ, используемых в науке и об-

разовании 
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Таким образом, современные исследования 

следует направить на философское обобщение 

понятия «информация», так как в настоящее 

время оно меняет свой статус, переходя с ло-

кального уровня интерпретации отдельными 

научными/предметными областями на уровень 

философской категории, рядоположенной ос-

новным философским категориям «материя», 

«пространство», «время». 

1.2. Трансформация содержательной сути 

словосочетания «образовательное пространст-

во» в контексте понятия философской катего-

рии «пространство» выражается в том, что в 

современной научно-педагогической литерату-

ре словосочетание «образовательное простран-

ство» приобретает новые характерные черты, 

присущие философской категории «простран-

ство». Перечислим эти характерные черты в 

контексте терминологии педагогической науки: 

1) позиционирование элемента (субъекта, 

объекта, процесса) на основе установленного 

набора параметров, описывающих конкретный 

элемент, принадлежащий пространству. 

Позицией субъекта образовательного про-

странства (например, сотрудника образователь-

ного учреждения) можно считать его служеб-

ный статус, описываемый должностными ха-

рактеристиками, учитывающими, в том числе, 

знания и умения в области использования 

средств ИКТ в своей профессиональной дея-

тельности. В свою очередь, набором парамет-

ров,  описывающих позицию конкретного эле-

мента, принадлежащего  образовательному про-

странству, можно считать набор программно-

аппаратных средств и систем, научно-

педагогических и инструктивно-методических 

материалов,  необходимых для функционирова-

ния технико-технологического и информацион-

но-методического обеспечения рабочего места 

сотрудника образовательного учреждения; 

2) наличие системы параметров, описываю-

щих позицию элемента (субъекта, объекта, про-

цесса), принадлежащего пространству.  

Системой параметров, описывающих пози-

цию субъекта образовательного пространства 

(например, сотрудника образовательного учре-

ждения), можно считать совокупность про-

граммно-аппаратных средств и систем, научно-

педагогических и инструктивно-методических 

материалов, принадлежащих образовательному 

пространству, взаимосвязанных между собой, 

влияющих на функционирование каждого из 

них и имеющих формальное описание в рамках 

определенного концепта технико-техноло-

гического и информационно-методического 

обеспечения рабочего места сотрудника обра-

зовательного учреждения; 

3) наличие аксиоматики, описывающей «по-

ведение» элемента (субъекта, объекта, процес-

са), принадлежащего пространству. Аксиомати-

кой, описывающей «поведение» субъекта обра-

зовательного пространства (например, сотруд-

ника образовательного учреждения), можно 

считать исходные положения (перманентно-

стабильные), на основе которых разрабатыва-

ются служебные (или квалификационные)  ха-

рактеристики сотрудника образовательного уч-

реждения в области его служебного, научно-

образовательного, административного статуса. 

Кроме того, условия и основания применения им 

научно-педагогической, учебно-методической ли-

тературы, программно-методического обеспе-

чения, обязательного для его профессиональной 

деятельности и определяющего легитимность 

его служебного статуса; 

4) возможность изменения позиции элемента 

(субъекта, объекта, процесса), принадлежащего 

пространству, с последующим его описанием в 

той же системе параметров.  

Несмотря на то, что профессиональная дея-

тельность субъекта образовательного простран-

ства (например, сотрудника образовательного 

учреждения) позиционируется и описывается 

адекватно его служебному статусу и должност-

ным обязанностям (квалификационным харак-

теристикам) и заданному изначально научно-

педагогическому, учебно-методическому, про-

граммно-методическому обеспечению его про-

фессиональной деятельности, его «поведение» 

может изменяться в зависимости от выдвиже-

ния новых целей и задач, поставленных перед 

данным сотрудником, по определенным «n» 

направлениям. Причин для этого достаточно 

много в современном интенсивно изменяющем-

ся социуме: инновационные программы обуче-

ния, появление новых технологий, активно вне-

дряющихся в образование и т.п.  

Таким образом, в данном контексте в совре-

менных научно-педагогических исследованиях 

делаются попытки переосмыслить представле-

ния о пространстве в психолого-педагогическом 

понимании данного термина. Так, понятие 

«пространство» в психолого-педагогическом 

контексте представляется посредством описа-

ния (словесного, формализованного) субъекта, 

объекта, процесса по совокупности определен-

ных параметров, которые равнозначны по кон-

цепту и могут изменяться по «n» направлениям. 

Приведем в качестве примера достаточно 

часто применяемое словосочетание «образова-
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тельное пространство школы (вуза)». В выше-

означенном понимании у любого сотрудника 

(субъекта образовательного пространства) об-

разовательного учреждения на его рабочем мес-

те, оснащенном современными средствами ИКТ 

с выходом в информационную сеть (локальную, 

глобальную), имеются равные возможности по 

определенным параметрам, равнозначным по 

концепту технико-технологического обеспече-

ния (аппаратно-программное оснащение, дос-

туп к информационному ресурсу, возможность 

осуществления информационного взаимодейст-

вия с другими пользователями, с интерактив-

ным источником информации и т.п.) и инфор-

мационно-методического обеспечения (научно-

педагогические и учебно-методические мате-

риалы, электронные учебные средства, при-

кладное программное обеспечение,  инструмен-

тальные средства разработки приложений и т.п.). 

При этом профессиональная деятельность со-

трудника образовательного учреждения позицио-

нируется и описывается адекватно его служебно-

му статусу и должностным обязанностям (или 

квалификационным характеристикам). Вместе с 

тем, деятельность (поведение) субъекта образова-

тельного пространства может изменяться адек-

ватно целям и задачам, поставленным перед дан-

ным сотрудником образовательного учреждения, 

по определенным «n» направлениям. 

Таким образом, современные исследования 

необходимо направить на переосмысление 

представлений об образовательном пространст-

ве (в психолого-педагогическом понимании 

данного словосочетания) на основе реализации 

системного подхода, с привлечением теории 

управления и определенных научно-практичес-

ких достижений философских, социальных и 

технических наук. 

1.3. Тенденция замещения реальной комму-

никации на виртуальную (распределенную, се-

тевую) в образовании, науке. 

Наличие традиционной реальной коммуни-

кации между людьми, в том числе и культур-

ной, является основной отличительной чертой 

человека разумного. Вместе с тем, «виртуали-

зация» отношений между людьми третьего ты-

сячелетия, проявляющаяся, прежде всего, в се-

тевом информационном взаимодействии во 

время работы, обучения, отдыха, позволяет вы-

делить позитив отношений между участниками 

информационного сетевого взаимодействия: 

– простота и комфортность осуществления 

коммуникации с виртуальным партнером, пре-

валирование аудиовизуального представления 

информации; 

– анонимность информационного взаимо-

действия, возможность высказывать любые, 

даже самые сокровенные соображения, мысли, 

и, как следствие, игнорирование имеющихся 

психологических барьеров; 

– возможность найти заинтересованных 

партнеров, диапазон поиска которых расширил-

ся до границ Всемирной информационной сети 

Интернет. 

Помимо этого, при создании информацион-

ного продукта территориально распределенны-

ми разработчиками следует констатировать по-

зитив в профессиональном и коммерческом 

плане при замещении  реальной коммуникации 

на виртуальную, реализованную в информаци-

онных сетях (локальных, глобальной). Это яв-

ляется основой возникновения  научных и про-

изводственных сетевых распределенных кол-

лективов, в том числе исследовательских, ин-

тегрирующих информацию, знания многих от-

дельных специалистов и научных сообществ. 

Осуществление подобного рода глобальных 

распределенных исследований позволяет в 

кратчайшие сроки решать серьезные научные и 

технологические задачи мирового уровня и зна-

чения, осуществлять аналитику на базе огром-

ного объема информационного ресурса, посту-

пающего из многих источников, в том числе от 

распределенных исследовательских и произ-

водственных коллективов. 

Это приводит к заинтересованности специа-

листов сферы образования в разработке фило-

софско-педагогических моделей замещения ре-

альной коммуникации, осуществляемой в про-

цессе учебной и профессиональной деятельно-

сти, на виртуальную, реализованную в инфор-

мационных компьютерных сетях. 

Однако, замещение реальной коммуникации 

на виртуальную, реализованную в информаци-

онных компьютерных сетях, сопряжено с рядом 

возможных негативных последствий для поль-

зователя. Так, с точки зрения медиков, физио-

логов, психологов и педагогов опасны возмож-

ные негативные для физического и психическо-

го здоровья последствия психолого-педагоги-

ческого воздействия, оказываемого на обучае-

мого информационно-емким и эмоционально-

насыщенным информационным взаимодействи-

ем, связанным с использованием недопустимо-

го объема информации, представленной на эк-

ране, ее аудиовизуального качества, не соответ-

ствующего физиолого-гигиеническим нормам и 

индивидуальным возможностям и возрастным 

особенностям обучаемого; с необеспеченно-

стью  позитивным психологическим климатом 
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информационного взаимодействия пользовате-

ля с объектами виртуальных экранных миров; с 

несоответствием принятым морально-

этическим нормам, в том числе лексическим. 

Опасны также включения ситуаций, иниции-

рующих «уход от реальности», «погружение» в 

яркий эмоциональный виртуальный мир, ини-

циирующий «виртуализацию понятий» (напри-

мер, пола, возраста); ориентация не на позитив-

ные общечеловеческие нормы и ценности, не на 

конструктивные модели поведения в современ-

ном социуме, а на достижение поставленной 

цели любыми средствами и пр. 

В этой связи целесообразна разработка теории 

и практики предотвращения возможных негатив-

ных для физического и психического здоровья 

последствий психолого-педагогического воздей-

ствия, оказываемого на обучаемого информаци-

онно-емким и эмоционально-насыщенным ин-

формационным взаимодействием. 

2. Социально-психологические основания 

развития информатизации образования 

2.1. Наличие виртуального мира, в котором 

индивидом осуществляются самоидентифика-

ция и самопредставление. 

Современные средства ИКТ позволяют 

пользователю увидеть виртуальный – трехмер-

ный и интерактивный мир более многогранным 

и многоаспектным, возможности которого по-

зволяют реализовать (на базе технологий Муль-

тимедиа, Гипермедиа, Телекоммуникации, Гео-

информационные и, в перспективе, «Виртуаль-

ная реальность»): 

– обеспечение аудиовизуального (в перспек-

тиве сенсорного) контакта обучающегося с объ-

ектами  изучаемой предметной области (диалог 

с партнером/оппонентом, обратная связь; моде-

лирование учебной ситуации, изучаемого объ-

екта, процесса; управление изучаемыми объек-

тами, процессами; сбор, обработка, передача, 

использование учебной информации); 

– предоставление свободы поиска аудиовизу-

альной информации, включающей обширные 

«библиотеки опыта», «библиотеки фантазий», 

«библиотеки методических решений», обеспечи-

вающее многоаспектность (с научно-методичес-

кой точки зрения) изучения или исследования явле-

ния, исторической ситуации, учебного сюжета; 

– возможность рассмотрения учебной ин-

формации в разных  аспектах ее реализации, с 

различных  точек зрения, на основе различных  

концептуальных подходов, в различных режи-

мах учебной деятельности, на основе которых 

обучающийся строит свои предположения, соз-

дает гипотезы, делает выводы; 

– предоставление инструмента исследования 

абстрактных образов и понятий, инструмента 

моделирования изучаемых объектов, явлений, 

как реальной окружающей действительности, 

так и тех, которые в реальности невоспроизво-

димы, инструмента имитации реальности (эф-

фект «непосредственного участия» пользовате-

ля в процессах, происходящих на экране, и 

влияния на их развитие и функционирование), 

инструмента проектирования предметного мира 

адекватно определенному содержательно-

методическому подходу. 

Реализация вышеописанных возможностей 

виртуального мира осуществима через «встраи-

вание» методик/технологий обучения, ориенти-

рованных на определенные цели педагогиче-

ского воздействия лонгирующего характера, 

достаточно широкого диапазона. Перечислим 

основные из них: 

– осуществление взаимодействия с объекта-

ми или участие в процессах, находящих свое 

отображение на экране, реализация которых в 

реальности невозможна, но целесообразна с 

учебно-методической точки зрения; 

– осуществление управления различными вир-

туальными объектами, влияния на развитие сюже-

тов, процессов, представленных на экране; 

– формирование и развитие эстетических 

вкусов, оценок, эстетического мировосприятия 

за счет визуализации объектов искусства в раз-

личных аспектах, а также умений и навыков 

художественной деятельности по созданию 

виртуального произведения искусства; 

– формирование умений создавать экранные 

пространственные конструкции, адекватно 

мысленной абстрактной интерпретации их ин-

дивидом, визуализировать их динамические 

преобразования; 

– развитие пространственного видения трех-

мерных объектов по их двухмерному представ-

лению, умения создавать мысленную простран-

ственную конструкцию некоторого объекта по 

его графическому представлению; 

– формирование умений конструировать моде-

ли исследуемых и (или) изучаемых  объектов, про-

цессов (как реальных, так и виртуальных), созда-

вать мысленные пространственные абстрактные 

конструкции, включающие созданные модели. 

Реализация этих целей расширяет учебную 

мотивацию, что позволяет активизировать 

учебную деятельность, создает предпосылки 

совершенствования образовательного процесса, 

развития наглядно-образного, наглядно-

действенного, интуитивного, творческого, тео-

ретического типов мышления.  
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Помимо этого, реализация выделенных выше 

возможностей виртуального мира позволяет ин-

дивиду осуществлять самоидентификацию с 

виртуальным объектом. Например, самоиденти-

фикацию с курсором на экране, который пере-

мещается в виртуальном трехмерном простран-

стве «комнаты» или с фигуркой человечка, наде-

ленного возможностью двигаться по экрану, 

вступать во взаимодействие с другими объекта-

ми виртуального мира (например, «перемещать» 

их, задавать траекторию движения и т.п.). Наи-

более ярко проявляется самоидентификация с 

виртуальным объектом, когда в качестве объекта 

выступает персонаж компьютерной игры, с ко-

торым пользователь вступает в достаточно 

сложные отношения соперничества, борьбы или 

соревнования. При этом возможны изменение 

ролей, смена партнеров игры, что инициирует у 

пользователя состояние непостоянства образа, в 

который он «входит»/«вживается». 

Самоидентификация индивида с виртуаль-

ным объектом всегда основана на информаци-

онном взаимодействии с другими виртуальны-

ми партнерами, «населяющими» виртуальный 

мир. Ими могут быть как виртуальные объекты 

(например, модель учебного объекта в обучаю-

щей программе или экранный партнер по ком-

пьютерной игре), так и реальные люди (партне-

ры по компьютерной игре, по Интернет-чатам, 

форумам, конференциям), вступающие в аудио-

визуальный контакт и самоидентифицирующие 

себя с каким угодно им виртуальным объектом 

или образом в меру своей фантазии.  

Остановимся на раскрытии сущности дидак-

тических возможностей информационных и 

коммуникационных технологий, реализация ко-

торых определяет позитивный педагогический 

аспект осуществления информационной дея-

тельности и информационного взаимодействия: 

– незамедлительная обратная связь между 

пользователем и средствами ИКТ, определяю-

щая реализацию интерактивного диалога, кото-

рый характерен тем, что каждый запрос пользо-

вателя вызывает ответное действие системы и, 

наоборот, реплика последней требует реакции 

пользователя; 

– компьютерная визуализация учебной ин-

формации об изучаемом объекте, процессе – на-

глядное представление на экране: объекта, его 

составных частей или их моделей; процесса или 

его модели, в том числе скрытого в реальном 

мире; графической интерпретации закономерно-

сти изучаемого или исследуемого процесса; 

– компьютерное моделирование изучаемых 

или исследуемых объектов, их отношений, яв-

лений, процессов, протекающих как реально, 

так и виртуально, представление на экране ма-

тематической, информационно-описательной, 

визуальной (наглядной) модели адекватно ори-

гиналу; 

– автоматизация процессов вычислительной, 

информационно-поисковой деятельности, опе-

раций по сбору, обработке, передаче, отображе-

нию, тиражированию информации, архивного 

хранения достаточно больших объемов инфор-

мации с возможностью легкого доступа и об-

ращения пользователя к ней; 

– автоматизация процессов обработки ре-

зультатов учебного эксперимента (как реально 

протекающего, так виртуального), его экранно-

го представления с возможностью многократ-

ного повторения фрагмента или самого экспе-

римента; 

– автоматизация процессов информационно-

методического обеспечения, организационного 

управления учебной деятельностью и контроля 

результатов усвоения. 

Таким образом, главной задачей психолого-

педагогических исследований по поиску пози-

тивных решений проблем самоидентификации 

индивида и его самопредставления в виртуаль-

ном мире является выявление условий реализа-

ции дидактических возможностей ИКТ в про-

цессе осуществления информационной дея-

тельности и информационного взаимодействия 

как важных для индивида видов жизнедеятель-

ности в современном социуме. 

2.2. Осуществление информационной дея-

тельности при наличии виртуального партнера, 

коммуникация с которым определяет информа-

ционное взаимодействие между индивидами и 

между индивидом и интерактивным источни-

ком информации. 

Под информационной деятельностью будем 

понимать деятельность по регистрации, сбору, 

обработке, хранению, передаче, отображению, 

транслированию, тиражированию, продуциро-

ванию информации об объектах, явлениях, про-

цессах, в том числе реально протекающих, и 

скоростную передачу любых объемов инфор-

мации, представленной в различной форме, при 

реализации дидактических возможностей ИКТ. 

Информационная деятельность, в основном, 

связана с осуществлением информационного 

взаимодействия, реализованного с использова-

нием средств ИКТ, которое будем рассматри-

вать как процесс передачи–приема информа-

ции, представленной в любом виде (символы, 

графика, анимация, аудио-, видеоинформация) 

при реализации обратной связи, развитых 
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средств ведения интерактивного диалога (на-

пример, возможность задавать вопросы в про-

извольной форме, с использованием «ключево-

го» слова, в форме с ограниченным набором 

символов, возможность выбора вариантов со-

держания информации, режима работы с ней), 

при обеспечении возможности сбора, обработ-

ки, продуцирования, архивирования, трансли-

рования информации. 

В подобном случае информационное взаи-

модействие может осуществляться как между 

индивидами (каждый для каждого – виртуаль-

ный партнер), так и между индивидом и инте-

рактивным источником информации/знания, 

который можно рассматривать в качестве вир-

туального партнера. При этом рассматриваются 

два варианта осуществления информационной 

деятельности при наличии виртуального парт-

нера, коммуникация с которым определяет ин-

формационное взаимодействие:  

– между индивидом и интерактивным источ-

ником информации/знания, когда индивид име-

ет виртуального(ых) партнера(ов) по информа-

ционному взаимодействию; 

– между реальными индивидами, когда каж-

дый индивид для каждого другого индивида – 

виртуальный партнер. 

В данном случае необходима разработка науч-

но-педагогических подходов к инициации разви-

тия таких качеств личности, как самовыражение 

(в позитивных аспектах) и самоактуализация, ко-

торые, несомненно, требуют от индивида опреде-

ленных эмоционально-волевых усилий. 

3. Педагогико-технологические основания 

развития информатизации образования 

Остановимся на раскрытии сущности педа-

гогических  оснований развития процесса ин-

форматизации образования. Это, во-первых, 

изменение структуры учебного информацион-

ного взаимодействия между обучающим и обу-

чаемым (обучающимся), во-вторых, изменение 

структуры представления учебного материала, 

состава и содержания учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса и, в-

третьих, изменение учебной среды как условий 

взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса, которые способствуют осу-

ществлению педагогических воздействий лон-

гирующего характера на обучаемого (обучаю-

щегося). Рассмотрим подробно каждое из них. 

3.1. Изменение структуры учебного инфор-

мационного взаимодействия между обучающим 

и обучаемым (обучающимся). 

При использовании средства обучения, 

функционирующего на базе ИКТ, появляется 

интерактивный партнер как для обучающегося 

(обучаемого), так и для обучающего, в резуль-

тате чего обратная связь осуществляется между 

тремя компонентами учебного информационно-

го взаимодействия. Роль обучающего (учителя, 

преподавателя) как единственного источника 

учебной информации, обладающего возможно-

стью осуществления обратной связи, изменяет-

ся (смещается в направлении кураторства, на-

ставничества, руководства). Время, затрачивае-

мое ранее обучающим на пересказ учебных ма-

териалов, высвобождается для решения творче-

ских и управленческих задач. Обучаемый (обу-

чающийся) также переходит на более сложный 

путь поиска, выбора (например, по определен-

ным признакам, представленным преподавате-

лем или учителем) учебной информации, ее об-

работки, преобразования, передачи. При этом 

целью процесса обучения становится не «пас-

сивное потребление информации», а «активное 

преобразование информации» и в более совер-

шенном варианте – самостоятельная постановка 

обучаемым учебной задачи (проблемы), вы-

движение гипотезы для ее разрешения, провер-

ка ее правильности и формулирование выводов 

и обобщений (например, по искомой законо-

мерности). Это приводит к изменению структу-

ры представления учебного материала, состава 

и содержания учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса. 

Современное учебно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса включает ин-

терактивные средства обучения, реализующие  

дидактические возможности ИКТ, которые 

очень разнообразны как по технологической 

реализации, так и по методическому назначе-

нию. В более обобщенном смысле следует вес-

ти речь о педагогической продукции, функцио-

нирующей на базе ИКТ, использование которой 

на современном периоде развития информати-

зации образования очень многоаспектно. К та-

кой продукции относятся: электронные учебни-

ки; электронные энциклопедии; программные 

средства компьютерного тестирования знаний, 

умений, компетенций обучаемых; распределен-

ный информационный ресурс образовательного 

назначения локальных и глобальной сетей; при-

кладные программные продукты или средства, 

системы учебного назначения; программные 

средства автоматизации информационно-

методического обеспечения образовательного 

процесса и управления образовательным учре-

ждением; инструментальные программные 

средства разработки педагогических приложе-

ний; учебное, демонстрационное оборудование, 
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сопрягаемое с компьютером, для проведения 

учебного эксперимента по физике, химии, элек-

тротехнике, в том числе удаленного доступа. 

В настоящее время наиболее популярными в 

образовательной практике являются электрон-

ные издания учебного назначения и распреде-

ленный информационный образовательный ре-

сурс локальных и глобальной сетей, в которых 

учебный материал представляется в виде аудио-, 

видеоряда, на основе реализации возможностей 

технологий Мультимедиа, Гипертекст, Гиперме-

диа. В этом случае структура представления 

учебного материала в отличие от традиционного 

варианта (либо линейного, либо концентриче-

ского представления) реализована нелинейно. 

Таким образом, применение нового поколе-

ния учебно-методического обеспечения, реали-

зующего дидактические возможности ИКТ, 

создает предпосылки изменения структуры 

представления учебного материала (нелиней-

ное, основанное на гипертекстовом, гиперме-

дийном представлении), что инициирует само-

стоятельный выбор обучаемым «траектории 

обучения», выбор личностно ориентированного 

режима учебной деятельности, самостоятельно-

го представления и извлечения знания. 

Вышеозначенное требует разработки опре-

деленных теоретических и методических под-

ходов к организации информационной деятель-

ности и информационного взаимодействия с 

интерактивным источником учебной информа-

ции, являющимся составной частью учебно-

методического обеспечения нового поколения, 

и создания подходов к формированию учебно-

методических комплексов, включающих в свой 

состав педагогическую продукцию, функцио-

нирующую на базе ИКТ. 

3.2. Изменение учебной среды как условий 

взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса. 

В условиях информатизации образования 

осуществляются различные виды информаци-

онной деятельности, реализованные на базе 

ИКТ, в том числе: 

– получение и отправление текстовой, гра-

фической аудиовизуальной информации, пред-

ставленной в самом разнообразном виде, обра-

ботка информации (анализ, синтез, структури-

зация, систематизация, выбор или поиск по оп-

ределенным признакам); 

– управление в реальном времени реальными 

объектами, процессами, как реально, так и вир-

туально представляющими учебные ситуации 

или модели изучаемых явлений, а также управ-

ление отображением на экране моделей различ-

ных объектов, явлений, процессов, как вирту-

альных, так и реальных;  

– продуцирование информации, формализа-

ция информации. 

Самостоятельная информационная деятельность 

предполагает обеспечение осознанного усвоения 

как обучающим, так и обучаемым (обучающимся) 

содержания, внутренней логики и структуры учеб-

ного материала, представляемого средствами ИКТ. 

Поэтому осуществление этой деятельности целесо-

образно организовывать в предметной среде, под 

которой будем понимать условия информационного 

взаимодействия, организованные в процессе обуче-

ния определенному учебному предмету (предме-

там), между обучаемым (обучающимся), обучаю-

щим и средствами обучения.  

В случае использования педагогической продук-

ции, функционирующей на базе ИКТ, можно вести 

речь об информационно-коммуникационной пред-

метной среде, под которой будем понимать сово-

купность условий, способствующих возникновению 

и развитию процессов учебного информационного 

взаимодействия между обучаемым (обучающимся), 

обучающим и средствами ИКТ, взаимодействую-

щими с пользователем как с субъектом информаци-

онного общения и личностью и обеспечивающими: 

формирование познавательной активности обучае-

мого при условии наполнения компонентов среды 

предметным содержанием; осуществление деятель-

ности с информационным ресурсом некоторой 

предметной области. Информационно-коммуника-

ционная предметная среда включает совокупность 

программно-аппаратных средств и систем, компью-

терных информационных (локальных, глобальной) 

сетей, каналов связи, организационно-методических 

элементов системы образования и учебно-методи-

ческой информации об определенной (определен-

ных) предметной области (предметных областях). 

Функционирование информационно-ком-

муникационной предметной среды определяет-

ся следующими факторами: 

– осуществление интерактивного информа-

ционного взаимодействия пользователей (обу-

чаемый, обучающиеся) между собой в рамках 

образовательных взаимодействий;  

– осуществление интерактивного информа-

ционного взаимодействия между пользователем 

и объектами предметной среды, отображающи-

ми закономерности и особенности соответст-

вующей предметной области (или областей); 

– влияние на рассматриваемые процессы или 

явления, учебные сюжеты, протекающие и раз-

вивающиеся на базе использования информа-

ционного образовательного ресурса данной 

конкретной предметной области; 
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– возможность работать в условиях реализа-

ции «встроенных» технологий обучения, ориен-

тированных на обучение закономерностям дан-

ной конкретной предметной области.  

В контексте вышеизложенного перспектив-

ными психолого-педагогическими исследова-

ниями является выявление условий безопасного 

и педагогически эффективного взаимодействия 

обучающегося с информационными объектами 

в условиях функционирования информационно-

коммуникационной предметной среды при ис-

пользовании средств и технологий сбора, нако-

пления, передачи (транслирования), обработки, 

отображения, продуцирования и распростране-

ния информации. 

Далее остановимся на раскрытии технологи-

ческих оснований развития процесса информа-

тизации образования. 

3.3. Динамичное развитие аппаратных и про-

граммных средств ЭВМ, возникновение новых 

компьютерных платформ, используемых в нау-

ке и образовании. 

Динамичное развитие аппаратных и про-

граммных средств современных ЭВМ, возник-

новение новых компьютерных платформ и их 

интенсивное использование в научных и обра-

зовательных целях приводит к необходимости 

постоянного обновления парка средств ИКТ, 

«дообучения» и переобучения специалистов 

научных и образовательных учреждений. Эти 

тенденции становятся приоритетными как для 

отдельных специалистов, так и для коллекти-

вов. Подобная ситуация все чаще «напрягает» 

кадровый корпус научных и образовательных 

учреждений, создает негативное отношение к 

ситуации перемен и введения новшеств, что 

порой приводит к возникновению психологиче-

ских барьеров и мешает научной деятельности 

и/или учебному/производственному процессу, 

отрицательно сказываясь на развитии информа-

тизации образования. В настоящее время ни у 

кого не вызывает сомнения необходимость 

применения определенного уровня состава ма-

териально-технической базы, обеспечивающей 

развитие и реализацию научного или образова-

тельного потенциала специалистов, участвую-

щих в процессе информатизации, адекватно 

решаемым научно-исследовательским и образо-

вательным задачам. 

Подытоживая, следует остановиться на вы-

явлении основных перспективных педагогико-

технологических направлений развития инфор-

матизации образования при использовании 

средств информационных и коммуникационных 

технологий, как в процессе проведения научных 

исследований, так и при реализации интенсивных 

форм и методов обучения. Перечислим их. 

– Развитие педагогико-технологических ос-

нов создания и использования автоматизиро-

ванных обучающих систем и комплексов, раз-

работанных на базе средств ИКТ, в целях по-

вышения информативной емкости содержания 

учебно-методического обеспечения и активиза-

ции учебно-познавательной деятельности. 

– Совершенствование программно-аппарат-

ных комплексов автоматизации компьютерного 

тестирования и установления уровня знаний, 

умений, навыков, интеллектуального развития, 

профессиональных компетенций. 

– Создание информационной среды управ-

ления учебно-воспитательным процессом обра-

зовательного учреждения на основе автомати-

зированных систем научно-педагогического и 

информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса и организационного 

управления учебным заведением (системой 

учебных заведений) на основе ИКТ. 

Заключение. Следует подчеркнуть необхо-

димость решения таких проблем, как разработ-

ка методологии создания и использования обра-

зовательного пространства (в психолого-

педагогической интерпретации данного слово-

сочетания) на основе реализации положений 

системного подхода, теории управления и на-

учно-практических достижений психолого-

педагогической науки и технических наук. 

Важна также разработка психолого-

педагогических подходов к формированию по-

зитивных решений проблем самоидентифика-

ции индивида и его самопредставления в вирту-

альном мире в процессе осуществления им ин-

формационной деятельности и информационно-

го взаимодействия с интерактивным источни-

ком учебной информации. Актуальным являет-

ся также выявление социально-психологи-

ческих, педагогико-технологических и здоровь-

есберегающих условий, обеспечивающих взаи-

модействие субъективных возможностей обу-

чаемого и результатов педагогического воздей-

ствия лонгирующего характера, направленного 

на раскрытие, развитие и реализацию его ин-

теллектуального потенциала адекватно запро-

сам современного информационного общества 

массовой глобальной коммуникации. 
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