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ности в обществе и т. п.), которые оказы-

вают существенное влияние не только на 

выбор научно-педагогической деятельно-

сти, но и на поддержку мотивации посто-

янного профессионального саморазвития 

преподавателя.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

∗ В статье использован термин «виды образовательной деятельности» в соответствии с текстом ори-
гинального документа. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с теоретическим обоснованием архитек-

туры организации школьного образовательного процесса. Обоснованы новое понимание 

организации образовательного процесса, определение и компонентный состав архитек-
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туры организации образовательного процесса. Приведен пример, иллюстрирующий оп-

ределение архитектуры, описывающий архитектуру виртуально-распределенного обуче-

ния. 

 

Ключевые слова: нелинейная система обучения, образовательный процесс, архи-

тектура организации образовательного процесса. 

 

L. Malenkova 

 

The Theoretical Substantiation of School Architecture of the Educational Process 

in the Modern Information Society 
 

The questions related to the theoretical foundations of school architecture of the 

educational process are discussed. A new understanding of the organization of educational 

process is given, the component composition and architecture of the organization of educational 

process are defined. An example illustrating the definition of architecture that describes the 

architecture of the virtual-distributed learning is provided. 

 

Keywords: nonlinear system of education, educational process, architecture of the 

organization of educational process. 

 

 

Общество начала XXI века характеризу-

ется специалистами как ситуация неопреде-

ленности, в которой наблюдается постоян-

ное изменение условий, оказывающих 

влияние на все сферы жизни общества, в 

том числе и на сферу школьного образова-

ния. Перед школой поставлена задача под-

готовки учащихся к жизни в ситуации не-

определенности, к жизни в обществе буду-

щего.  

Выполнение школой этой миссии стано-

вится возможным при новой организации 

процесса обучения, которая будет способна 

гибко трансформироваться при изменении 

социокультурной ситуации. 

Анализ социокультурной ситуации в на-

шей стране в начале XXI века, международ-

ных и государственных документов в облас-

ти развития школьного образования, педа-

гогических, психологических, социологиче-

ских научных исследований позволил выде-

лить факторы, которые, на наш взгляд, ока-

зывают наибольшее влияние на организа-

цию школьного процесса обучения.  

В качестве первого фактора в исследова-

нии отнесены новые требования к качеству и 

результатам школьного процесса обучения. 

Под новыми результатами школьного 
процесса обучения понимается овладение 
школьниками предметными, метапредмет-
ными и личностными результатами школь-
ного образования. Их достижение возможно 
при новой организации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся на основе 
личностно-ориентированного и компетент-
ностного подходов и новой организации об-
разовательного процесса в целом.  

Второй фактор связан с расширением 
возможностей образовательной среды. Дан-
ное заключение подтверждается результа-
тами исследований отечественных (М. В. 
Кларин, А. Ю. Уваров, В. А. Ясвин и др.) и 
зарубежных (Б. Нарди, Л. Розенфельд, П. 
Морвиль и др.) ученых, в которых указыва-
ется, что современная образовательная среда 
оказывает значительное влияние на жизне-
деятельность, развитие и социализацию де-
тей, а эффективное использование новых 
возможностей образовательной среды ста-
новится возможным при новой организации 
образовательного процесса.  

Третий фактор связан с изменениями са-
мих школьников. Анализ исследований 
В. С. Собкина, Д. В. Адамчука и др. позво-
лил сделать вывод о значительном влиянии 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 144 

информационной образовательной среды на 
современных детей, вызывая педагогиче-
ские, психологические, физиологические 
изменения школьников, заключающиеся в 
изменении жизненных целей, ценностей, 
потребностей, интересов, поведения, мыш-
ления, физического здоровья и т. д. Перед 
педагогами стоит задача снятия или, по 
крайней мере, уменьшения негативного 
проявления названных изменений педагоги-
ческими средствами, в том числе посредст-
вом новой организации образовательного 
процесса, которая должна учитывать эти 
новообразования, создавать условия для 
снятия их негативных проявлений. 

Таким образом, новые требования к об-

разовательным результатам школьников, 

расширяющиеся возможности информаци-

онной образовательной среды, новообразо-

вания современных учащихся обусловли-

вают системные изменения в образователь-

ном процессе школы, сопровождающемся 

переходом от линейной системы обучения к 

нелинейной, что доказано в исследовании 

О. В. Акуловой[1]. 

В ряде исследований доказано, что сис-

темные изменения проявляются в измене-

нии учебно-познавательной деятельности 

школьников (О. Б. Дутова и др.) и содержа-

ния школьного образования (О. Н. Крылова 

и др.); появляются новые формы организа-

ции процесса обучения (Л. О. Маленкова и 

др.); возникает необходимость конструиро-

вания образовательной среды благодаря её 

постоянно расширяющимся возможностям 

(Т. В. Менг и др.). В исследовании Е. В. Пис-

куновой доказано, что в современной социо-

культурной ситуации и реализации нели-

нейной системы обучения изменяется про-

фессионально-педагогическая деятельность 

учителя [5].  

Переход к нелинейной организации обра-

зовательного процесса актуализирует важ-

ность исследования ее структурных компо-

нентов и их взаимосвязей. Важно выявить, 

какой должна быть инфраструктура школы, 

какие ресурсы могут обеспечить достиже-

ние нового результата школьного образова-

тельного процесса.  

Для решения проблемы на первом этапе 

был проведен анализ существующих спосо-

бов организации школьного образователь-

ного процесса.  

В результате анализа различных значе-

ний понятия «организация» в педагогиче-

ской науке в исследовании выбрано пони-

мание организации как действия, результа-

том которого является деятельность (И. С. 

Батракова). 

Такое значение понятия «организация», 

на наш взгляд, наиболее точно соответству-

ет назначению организации образователь-

ного процесса, поскольку в центре внима-

ния находится деятельность: а) педагогиче-

ская обучающая деятельность учителя с 

учетом особенностей учащихся, возможно-

стей образовательной среды и т. д.; б) учеб-

ная деятельность учащихся по освоению 

учебного содержания и способов деятель-

ности и отношений [2]. Организовать обра-

зовательный процесс, обеспечивающий ов-

ладение школьниками компетентностями — 

значит организовать новую учебно-позна-

вательную деятельность школьников, по-

скольку, как доказано специалистами в об-

ласти компетентностного подхода, компе-

тентности формируются только в деятель-

ности, а это требует и новой организации 

профессионально-педагогической деятель-

ности учителя. 

С другой стороны, в нашем исследовании 

мы исходим из того, что, согласно значению 

понятия «организация» применительно к 

процессу, организация образовательного 

процесса может быть представлена как при-

ведение его взаимосвязанных составляю-

щих частей в определенную систему с це-

лью их упорядочения и совершенствования. 

С этой точки зрения организация образова-

тельного процесса задает определенный по-

рядок, структуру построения, функциони-

рования и развития процесса, обеспечивает 

слаженные действия компонентов на основе 

общих целей и задач (С. И. Архангельский). 
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Для поиска путей организации нелиней-

ного образовательного процесса был прове-

ден анализ зарубежных исследований (П. 

Морвиль, Б. Нарди, Д. Абернафи, Р. Шенк, 

Р. Линсер и др.), так как за рубежом накоп-

лен значительный опыт организации про-

цесса обучения в логике ситуационного 

подхода.  

Сущность ситуационного подхода рас-

крыта в работах Р. Моклера, который впер-

вые применил его в отношении организации 

деятельности американских компаний в 

сфере бизнеса, поскольку традиционные 

организационные структуры оказались не-

пригодными для решения новых проблем в 

динамичной деловой обстановке США. 

Анализ теории ситуационного подхода Р. 

Моклера позволяет выделить важную для 

нашего исследования идею использования 

ситуационного подхода, которая заключает-

ся в переносе акцентов на изучение дейст-

вительных условий, конкретной ситуации, в 

которой находится та или иная организация, 

и разработку на этой основе специфической, 

уникальной, если это необходимо, организа-

ционной структуры, отвечающей конкрет-

ным условиям и требованиям [4]. 

Для нашего исследования важной явля-

ется идея Р. Моклера о разработке общих и 

специфических принципов структурирова-

ния организации процесса обучения в раз-

личных условиях его реализации. «В самом 

лучшем случае можно разработать услов-

ные или ситуационные принципы, которые 

являются полезными в определенных кон-

кретных деловых ситуациях» [4]. С точки 

зрения ситуационного подхода, признаётся 

целесообразным при создании любой орга-

низационной структуры соблюдение не 

только общих (традиционных) закономер-

ностей, но и специфических приемов, кото-

рые следует использовать для эффективного 

достижения целей организации, которые 

могут значительно варьироваться. 

Применение ситуационного подхода к 

сфере образования началось с конца 80-х 

годов прошлого века и обосновывалось не-

обходимостью поиска путей организацион-

ных структур процесса обучения, наиболее 

соответствующих развивающейся системе 

образования США. С точки зрения сторон-

ников ситуационного подхода в образова-

нии (Р. Шенк, Ч. Клеари и др.), любая орга-

низация (школа, колледж, университет и т. 

д.) — это открытая система, находящаяся в 

постоянном взаимодействии с внешней сре-

дой, следовательно, и главные причины то-

го, что происходит внутри организации, 

следует искать вне её, т. е. в той ситуации, в 

которой она реально функционирует.  

Анализ и осмысление исследований в 

области ситуационного подхода примени-

тельно к нашему исследованию позволяет 

сделать следующий вывод: использование 

ситуационного подхода предполагает созда-

ние в образовательном учреждении такой 

структуры организации образовательного 

процесса, которая в зависимости от ситуа-

ции наилучшим образом позволяет решать 

каждую конкретную проблему посредством 

организации разнообразной учебно-позна-

вательной деятельности обучаемых при ре-

шении ими различных учебных и жизнен-

ных задач и проблем. 

Для описания структуры такой организа-

ции образовательного процесса может быть 

использовано понятие «архитектуры орга-

низации образовательного процесса», кото-

рое на сегодняшний день является устояв-

шимся понятием за рубежом и широко ис-

пользуется в зарубежной педагогике более 

15 лет.  

Для обоснования возможности использо-

вания понятия «архитектура» применитель-

но к организации школьного образователь-

ного процесса был проведен анализ этого 

понятия и назначения его использования в 

различных сферах: в области образования, 

информационных технологий и систем, ис-

кусства, строительства, менеджмента.  

На основании контент-анализа результа-

тов зарубежных исследований в области ар-

хитектуры образования Международного 

института знаний (International Literacy 
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Institute) и Азиатского банка развития 

(ADB), работ Д. Абернафи, Д. Буннела, Р. 

Шенка и др.), в которых приводятся разные 

определения, характеристики, свойства ар-

хитектуры, можно сделать следующие вы-

воды: архитектуру организации процесса 

обучения можно рассматривать как сово-

купность ответов на вопросы: кто, что, где, 

когда, как и для какой цели обучается; ком-

понентами архитектуры организации про-

цесса обучения являются контекст, который 

включает цели, задачи, политику, культуру и 

ограничения; содержимое ― «контент», в 

который входят документы, объекты содер-

жимого, объем, имеющаяся структура; 

пользователи, то есть участники образова-

тельного процесса, их потребности, дея-

тельность, ощущения; к характеристикам 

архитектуры можно отнести системность, 

целостность и взаимосвязь её компонентов 

в единой среде. Разработка архитектуры 

предполагает разработку общих принципов, 

законов и требований, согласно которым 

осуществляется взаимодействие между 

всеми её компонентами.  

Несмотря на то, что в отечественной пе-

дагогике это понятие не является таким ус-

тоявшимся, как за рубежом, анализ исполь-

зования этого термина в области отечест-

венного образования позволяет выделить 

следующие области его применения: дис-

танционное образование, компьютерные 

технологии.  

Например, в дистанционном обучении 

«архитектура» выступает в качестве одного 

из направлений стандартизации дистанци-

онного обучения, и определяется как стан-

дартный набор моделей, описывающих сис-

темы управления процессом обучения с 

различных точек зрения: компоненты, жиз-

ненный цикл, коммуникации, взаимодейст-

вие с другими системами и архитектура 

системы управления процессом обучения. В 

настоящее время в связи с бурным развити-

ем информационных технологий развива-

ются новые формы дистанционного обуче-

ния. Примером может служить мобильное 

обучение (m-learning = e-learning + пере-

носные автономные компьютерные средст-

ва: ноутбуки, палмы, смартфоны, мобиль-

ные телефоны и т. п.). В начале XXI века в 

Австралии и США опубликованы результа-

ты разработки архитектур мобильного обу-

чения.  

Другим примером использования поня-

тия «архитектура» может служить область 

компьютерных технологий, где она исполь-

зуется для описания устройства компьютера 

и характеристики его программных воз-

можностей. Обобщенный анализ различных 

определений архитектуры компьютера по-

зволил сформулировать общее определение, 

согласно которому под архитектурой про-

граммной системы компьютера понимается 

организация программной системы; выбор 

структурных элементов и их поведение, со-

гласованное с другими элементами; состав-

ление из этих структурных и поведенческих 

элементов все более и более крупных под-

систем; архитектурный стиль, направляю-

щий и определяющий всю организацию 

системы. 

В области информационных систем по-

нятие «архитектура» используется для раз-

работки архитектуры электронного прави-

тельства, где она рассматривается как ком-

плекс организационно-технических и нор-

мативно-правовых требований, обеспечи-

вающих согласованное и взаимоувязанное 

развитие государственных информацион-

ных систем в целях формирования новой 

формы организации деятельности органов 

государственной власти за счет широкого 

применения информационно-коммуникаци-

онных технологий. Такой комплекс предос-

тавляет качественно новый уровень опера-

тивности и удобства получения организа-

циями и гражданами государственных услуг 

и информации о результатах деятельности 

государственных органов.  

Наиболее знакомым и ясным является 

использование понятия «архитектура» при-

менительно к искусству и к области строи-

тельства, где под архитектурой большинст-
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во специалистов понимают искусство моде-

лирования среды обитания человека и про-

ектирование поведения людей в этой среде 

путем особой функциональной и художест-

венной организации пространства и формы. 

Этим термином широко пользуются спе-

циалисты в области менеджмента, бизнеса 

и теории управления для создания архитек-

туры предприятия в целом или архитектур 

его отдельных систем. На сайте Института 

проектирования программного обеспечения 

Карнеги — Меллона (SEI–Carnegie Mellon 

Software Engeneering Institute) www.sei.cmu. 

edu/technology/architecture приводится не-

сколько сотен определений архитектуры 

предприятия.  

Анализ различных определений, связан-

ных с архитектурой, позволяет выделить 

общие элементы всех определений, к числу 

которых относятся следующие:  

• архитектура определяет основные ком-

поненты (например, архитектура среды, ар-

хитектура прикладной системы, архитекту-

ра технологий, архитектура обучения и т. 

д.);  

• архитектура определяет взаимосвязи 

между компонентами и взаимодействия 

между ними;  

• в архитектуре «опускается» вся инфор-

мация о компонентах, которая не имеет зна-

чения вне вопросов взаимодействия с ос-

тальными компонентами архитектуры;  

• поведение компонент является частью 

архитектуры настолько, насколько это важ-

но с точки зрения взаимодействия с други-

ми компонентами;  

• каждая система имеет архитектуру — 

даже система, которая состоит из одной 

компоненты;  

• архитектура содержит объяснения и 

обоснования по поводу своих компонент и 

структуры;  

• определения архитектуры не содержат 

описания самих компонент. 

Таким образом, на основании проведен-

ного анализа, осмысления и обобщения 

различных определений, характеристик и 

свойств архитектуры, использующихся в 

разных областях, а также значения и опре-

деления понятия «организация образова-

тельного процесса» в нашем исследовании 

под архитектурой организации образова-

тельного процесса понимается система 

взаимосвязанных компонентов: принципы 

построения, структурирования организации 

образовательного процесса, контекст, орга-

низация образовательной среды, учебно-

методическое обеспечение, необходимая 

для этого инфраструктура и ресурсы, необ-

ходимые для этой инфраструктуры, позво-

ляющие достигать нового результата. 

В качестве обоснования правомочности 

сделанного вывода приведем пример архи-

тектуры организации нелинейного образо-

вательного процесса, иллюстрирующий 

приведенное выше определение архитекту-

ры, описывающий архитектуру виртуально-

распределенного обучения [3]. 

Организация виртуально-распределенно-

го обучения предполагает осуществление 

обучения в очной и заочной формах через 

выделение различных блоков обучения 

(классно-урочного, виртуального, выездно-

го и отборочного), в каждом из которых у 

школьников формируются и развиваются 

предметные, межпредметные и ключевые 

компетентности за счет осуществления раз-

личных способов учебно-познавательной 

деятельности под руководством учителя.  

Реализация такого вида обучения осуще-

ствляется посредством особой организации 

образовательной среды по модели единой 

информационной образовательной сети об-

разовательных учреждений города или ре-

гиона: создается единая образовательная 

сеть сельских и городских образовательных 

учреждений города, региона и т. д. с помо-

щью современных ИКТ, использования об-

разовательных возможностей вузов за счет 

привлечения преподавателей, которые про-

водят занятия и консультации с учащимися 

в дистантном режиме. Также в дистантном 

режиме (off-line или on-line) с помощью 

скайпа школьники могут получать консуль-
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тации у тьюторов. Такая организация обра-

зовательной среды позволяет осуществлять 

обучение в диалоге, а использование фору-

мов для обсуждения проблем — не только в 

диалоге, но и в полилоге. Использование 

компьютерных технологий, возможностей 

Интернета, E-mail, Usenet, IRC, Iphone, со-

циальных сетей расширяет образовательное 

и коммуникативное пространство, которое 

не ограничивается школьным зданием. Соз-

дается особо организованная виртуальная 

среда, в которой посредством сетевых тех-

нологий на массовом уровне используются 

дистанционные формы обучения, что делает 

неограниченным место обучения, а время 

обучения перестает ограничиваться школь-

ными занятиями. Существует реальная воз-

можность выстраивания каждым учеником 

индивидуального образовательного мар-

шрута. Гибкое и широкое использование 

нелинейных технологий обучения позволя-

ет учащимся осуществлять проектную, ис-

следовательскую деятельность на основе 

компьютерного моделирования, включаться 

в рейтинговую деятельность как индивиду-

ально, так и в парах, в микрогруппах, при-

обретая опыт деятельности и отношений.  

Организация такой образовательной сре-

ды сопровождается организацией образова-

тельного процесса, которая учитывает спе-

цифику заочного обучения в сочетании с 

очным обучением. 

Например, организация включает созда-

ние особых организационно-педагогичес-

ких условий, предусматривающих регла-

мент времени на школьные занятия, кон-

сультации, самостоятельную работу, заоч-

ное обучение, доступ в компьютерные клас-

сы, библиотеки, медиатеки и др; создание 

благоприятной структуры учебного года и 

переструктурирование учебного плана для 

реализации всех блоков обучения при обя-

зательном выполнении учебного плана и 

соблюдении требований СанПин в отноше-

нии времени учебы и отдыха учащихся. Ор-

ганизационно-педагогические условия раз-

рабатываются на основе общих принципов 

для всех школ образовательной сети и с 

учетом специфических условий каждой 

школы. 

Учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса осуществляется на 

особом технологическом уровне с использо-

ванием новых стратегий симулятивного, реф-

лексивного, ситуативного обучения, обучения 

исследованием, ИКТ и сетевых технологий; 

образовательных технологий (проектных, 

учебно-исследовательских, технологии раз-

вития критического мышления, ведения дис-

куссий и др.) и технологий педагогического 

сопровождения учащихся (коучинга, тью-

торства, менторства, фасилитации, медиа-

ции и др.). Учитывается специфика контро-

ля достижений учащихся при дистанцион-

ном обучении: контрольные, зачетные, кур-

совые работы и тесты, выполняемые уча-

щимися в режимах off-line и в on-line с по-

мощью локальной внутрикорпоративной 

сети интранет; представление школьниками 

электронного портфолио; проведение уст-

ного контроля при непосредственном ви-

деоконтакте преподавателя с учеником с 

использованием скайпа; ведение преподава-

телями электронной тетради, в которой от-

мечаются как стандартные, так и индивиду-

альные достижения школьников, проводит-

ся мониторинг развития компетентностей 

учеников. Результаты контроля и рейтинг 

учащихся размещаются в сети для широкого 

доступа. 

Организация образовательного процесса 

в условиях названной выше организации 

образовательной среды предусматривает 

наличие соответствующей инфраструктуры 

и ресурсов. 

Инфраструктура представлена компью-

терными классами с оборудованными рабо-

чими местами для консультантов и лабо-

рантов, специально оборудованными поме-

щениями для самостоятельной работы уча-

щихся на компьютерах в сети, приспособ-

ленными для размещения серверов, медиа-

техники, оргтехники; методическим каби-

нетом; комнатами психологической раз-
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грузки для отдыха после работы за компью-

терами. Инфраструктура ИКТ представлена 

системами управления базами данных, 

коммуникационным программным обеспе-

чением, программным обеспечением поль-

зовательского интерфейса, компьютерной 

защиты и т. д.  

Эта инфраструктура поддерживается со-

ответствующими информационными, учеб-

но-методическими, материально-техниче-

скими и кадровыми ресурсами. Например, 

информационные ресурсы представлены 

современными компьютерами, серверами, 

интерактивными досками, современной 

оргтехникой; сетями Интернета и интране-

та, электронной почтой, электронными биб-

лиотеками; современным совместимым 

программным обеспечением для пользова-

ния компьютерными программами и ресур-

сами за пределами школы. Учебно-

методические ресурсы нового типа вклю-

чают дистанционные учебные курсы; от-

крытые электронные учебники, видеолек-

ции, виртуальные опыты, практикумы, экс-

курсии; банк учебно-методических мате-

риалов в электронном виде (симуляции — 

интерактивные имитаторы реальных ситуа-

ций, диагностические компьютерные кон-

трольные, зачетные и тестовые задания, 

обучающие игры, ситуативные задачи, кей-

сы и др.); сетевой учебно-методический ин-

терактивный комплекс; электронные тетра-

ди преподавателей; регламенты, методики, 

алгоритмы использования проектных, ис-

следовательских технологий, компьютерно-

го моделирования, рейтинговой деятельно-

сти в дистанционном обучении и т. д. К ма-

териально-техническим ресурсам можно 

отнести наборы мебели для работы за ком-

пьютерами; специальные системы освеще-

ния, отопления, безопасности; отделочные 

материалы, безопасные для учащихся при 

использования ИКТ и техники, расходные 

материалы; системы локальной связи и др. 

Для организации такой образовательной 

среды требуются квалифицированные кад-

ровые ресурсы, способные осуществлять 

управление на заданном технологическом 

уровне: администрация и учителя, владею-

щие в совершенстве ИКТ и техникой, стра-

тегиями и технологиями; лаборанты и кон-

сультанты при компьютерных классах; пре-

подаватели вузов; обслуживающий персо-

нал (системные администраторы, сервис-

служба по обслуживанию компьютерной 

техники и сетей и др.). 

Анализ практики реализации архитекту-

ры организации виртуально-распределен-

ного обучения позволяет выделить пре-

имущества и «ограничения» данной архи-

тектуры.  

К преимуществам архитектуры органи-

зации виртуально-распределенного обуче-

ния можно отнести такие преимущества, 

как: 

− выстраивание индивидуального обра-
зовательного маршрута каждым учеником; 

− включение учащихся в разные виды 
учебно-познавательной деятельности: про-
ектную деятельность, исследовательскую 
деятельность на основе компьютерного мо-
делирования, рейтинговую деятельность; 

− развитие самостоятельности, креатив-
ности школьников, участие их в междуна-
родных телекоммуникационных образова-
тельных проектах, способствующее разви-
тию ключевых компетентностей, приобре-
тению практического опыта решения про-
блем; 

− создание условий для обучения ода-

ренных детей; 

− выравнивание условий для получения 
качественного образования городских и 
сельских школьников; 

− массовое использование дис-
танционного обучения; неограниченность 
места и времени обучения; 

− открытость, прозрачность и доступ-
ность отслеживания успешности школьни-
ков за счет использования локальных ин-
формационных сетей; 

− расширение возможностей очного обу-

чения и взаимодействия учащихся и препо-

давателей; 
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− увеличение взаимной доступности уда-
ленных друг от друга учеников, педагогов, 
специалистов, а также информационных 
массивов; 

− достаточно объективная передача уче-
никам некоторого объема учебного мате-
риала без учета взаимодействия конкретных 
личностей в виде заданных для реализации 
учебных стандартов, планов, программ и т. д.; 

− возможность обучения учащихся ос-
новной и старшей школы; возможность 
реализации профильного обучения. 

К «ограничениям» архитектуры органи-

зации виртуально-распределенного типа 

можно отнести следующие недостатки: не-

достаток современного компьютерного обо-

рудования, программного обеспечения; не-

стабильность работы сетей, ограничение 

доступа в Интернет; трудности в согласова-

нии и соблюдении общих принципов для 

всех образовательных учреждений сети; 

трудности в строгом соблюдении регламен-

та времени при пользовании компьютером 

для недопущения негативного влияния ИКТ 

на здоровье детей; трудности с готовностью 

учителей к работе с новыми ИКТ. 

Таким образом, можно сделать в ы вод  о 

том, что архитектура организации процесса 

обучения может выступать в качестве ново-

го способа организации нелинейного обра-

зовательного процесса, которая отражает 

системные изменения всех его компонентов, 

включая учебно-познавательную деятель-

ность учащихся, содержание образования, 

формы организации и технологии обучения, 

и обеспечивает достижение цели-результата 

школьного образования при использовании 

расширяющихся возможностей образова-

тельной среды. 
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