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Образовательная среда рассматривается не только в качестве условия, но и сред-
ства деятельности. Анализируется комплекс признаков, позволяющих проявляться 
инновационным свойствам. Формулируется понятие «высокотехнологичная» образо-
вательная среда.
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The article analyzes the complex features that lead to the manifestation of innovative prop-
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временная молодежь. Поэтому вызовы раз-
вивающегося информационного века про-
являются в том, что через компьютеры, 
средства телекоммуникаций, мобильные 
технологии, Интернет оказывается колос-
сальное влияние на становление, развитие 
человека  новой информационной среды 

В двадцать первом веке человечество ос-
ваивает новую среду интеллектуального 
обитания, в которой предстоит развиваться 
и действовать человеку цифрового мира. 
Она функционирует в Интернете и созда-
ется действиями самих пользователей, в 
ней насыщенно и разнообразно живет со-
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обитания. Педагогам предстоит осознать, 
что современные поколения развиваются и 
воспитываются не только в традиционных 
аудиторных средах, но и в средах виртуаль-
ных. Они отличаются информационным и 
коммуникационным поведением от про-
шлых поколений, изменяются их образова-
тельные запросы. Если этого не учитывать 
в воздействиях на становление новых по-
колений, то влияние могучей информацион-
ной «стихии» будет все более возрастать в 
условиях потери «информационной власти» 
старших. Это ставит перед образованием 
проблему подготовки новых поколений к 
эффективному и безопасному взаимодей-
ствию с глобальной информационной сре-
дой, фор мированию готовности к социаль-
ным взаимодействиям не только с ближай-
шим окружением, но в перспективе со всем 
глобальным миром. Это отражено в доку-
ментах [3, 7, 8, 17, 20]. 

Можно сказать, что динамично развива-
ющаяся и активно функционирующая гло-
бальная информационная среда изменяет 
сознание человека информационной циви-
лизации. Информатизация деятельности со-
временного человека предопределяет неиз-
бежный переход от использования знаков к 
знаковым системам [19], к принципиально 
иным интеллектуальным способам решения 
профессиональных задач, новым формам 
представления знаний и многовариантным 
коммуникациям в расширенных простран-
ственных и временных координатах, с ис-
пользованием человеко-машинных взаимо-
действий, автоматизацией рутинных опера-
ций. Ответом на эти информационные 
вызовы должны стать кардинальные измене-
ния в образовании, преодолевающие пози-
тивную инерционность системы, занимаю-
щейся воспроизводством человеческого ка-
питала. Таким фактором преодоления может 
и должна, по нашему мнению, становиться 
новая, запускаемая часть образовательной 
среды — ее сетевая виртуальная часть. 

Сегодня информационная образователь-
ная среда на базе ИКТ уже создана и с раз-

ной степенью успешности функционирует 
практически во всех вузах, где реализуется 
дистанционное обучение. Во многих выс-
ших учебных заведениях она используется 
и как среда дистанционной поддержки очно-
го обучения, в организации внеаудиторной 
самостоятельной работы. Но, к сожалению, 
выстраивание этой части образовательной 
среды происходит в прежней педагогиче-
ской парадигме. Она, как и аудиторная сре-
да взаимодействий, жестко регламентирова-
на. Все нити управления образовательным 
процессом замыкаются на преподавателя, а 
обучающийся выступает только исполните-
лем указаний и предписаний. Поэтому в 
этой части среды не проявляется инноваци-
онных «точек роста», не возникает психо-
логических сдвигов в мотивациях обучаю-
щихся, соответственно, не проявляется но-
вое качество деятельности. Педагогическая 
модель дистанционного обучения повторяет 
линейный аудиторный подход, что сказыва-
ется на достигаемом уровне качества, сопо-
ставимым с заочным, корреспондентским 
обучением. Условно этот подход можно 
обозначить как технократический. В нем на 
первый план выступают используемые 
средства и технологии, программные плат-
формы управления контентом управления 
обучением (LMS CMS) с реализацией на их 
основе массового, поточного обучения. 

Очевидно, что сегодня следует изменить 
педагогические подходы и от технократиче-
ского перейти к антропоцентрическому 
подходу, в котором на первом плане не 
только задачи обучения, но также воспита-
ния и развития субъекта в среде виртуаль-
ных взаимодействий. Считаем, что в основу 
можно положить психодидактический под-
ход с приоритетом задач развивающего об-
учения. В 2007 году в России опубликованы 
результаты нескольких исследований, осно-
ванных на психодидактическом подходе. 
Одно из исследований [5] посвящено про-
блемам построения учебной книги (инфор-
мационного образовательного ресурса) для 
интеллектуального развития обучающихся. 
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В другом исследовании [16] раскрыты усло-
вия актуализации творческого потенциала и 
потребности в саморазвитии учеников че-
рез особые формы сотрудничества, которая 
создает особые виды общностей между 
учащимися и педагогом и между самими 
учащимися. В третьем исследовании выде-
лены концепты образовательной среды — 
информация, коммуникация и управление 
деятельностью, которые являются базовы-
ми как для классической, так и среды, вы-
страиваемой на базе ИКТ [11]. Показано, 
что только при согласованном изменении в 
этих концептах среды можно прогнозиро-
вать достижения нового уровня качества 
образовательной деятельности. 

Образовательная среда, по утверждению 
В. А. Ясвина, определяется как система 
влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможно-
стей для ее развития, содержащихся в со-
циальном и пространственно-предметном 
окружении [23]. Образовательная среда — 
система образовательных условий, которые 
необходимы для практической реализации 
данной образовательной технологии и мис-
сии данного образовательного учреждения, 
включая пространственно-предметные усло-
вия, систему межличностных (социально- 
психологических) взаимоотношений между 
субъектами учебно-воспитательного про-
цесса и пространство разнообразных видов 
деятельности, необходимых для социализа-
ции учащихся в соответствии с возрастны-
ми особенностями развития и индивидуаль-
ными интересами обучающихся [2]. 

Среда, реализуемая на основе информа-
ционных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), получила название информационной 
образовательной среды. Информационная 
образовательная среда — программно-теле-
коммуникационная среда, обеспечивающая 
едиными технологическими средствами ве-
дение учебного процесса, его информаци-
онную поддержку и документирование в 
среде Интернет любому числу учебных за-
ведений, независимое от их профессио-

нальной специализации и уровня образова-
ния [8,20]. 

Вопросы развития информационной об-
разовательной среды, насыщенной инфор-
мационными и коммуникационными тех-
нологиями, рассмотрены в ряде педагоги-
ческих исследований, раскрывающих но-
вые возможности и ожидаемые свойства 
среды. А. А. Андреев определяет информа-
ционно-образовательную среду как педаго-
гическую систему нового уровня, подразу-
мевающую формирование информационно-
образовательного пространства, объединя-
ющую информацию, как на традиционных 
носителях, так и электронных; включаю-
щую компьютерно-телекоммуникационные 
учебно-методические комплексы и техноло-
гии [1]. В исследовании И. Н. Розиной вы-
делены принципы (принцип интерактивно-
сти, адекватной оценки, модульный, прин-
цип обратной связи и мотивационный), на 
базе которых среда становится уникальным 
и мощным средством подготовки специали-
стов с новой информационной культурой 
мышления [18]. И. Г. Захарова характеризу-
ет ИКТ-насыщенную информационно-обра-
зовательную среду как открытую систему, 
объединяющую интеллектуальные, куль-
турные, программно-методические, органи-
зационные и технические ресурсы [6]. Важ-
ные выводы сделаны К. Г. Кречетниковым 
в исследованиях, связанных с формирова-
нием креативной образовательной среды. 
Он подчеркивает необходимость формиро-
вания способностей анализировать, сравни-
вать, обобщать, учитывать причинно-след-
ственные отношения, исследовать, система-
тизировать свои знания, обосновывать соб-
ственную точку зрения, порождать новые 
идеи [9]. 

Очевидно, что среда на базе ИКТ — это 
новый слой образовательной среды, который 
начинает функционировать в ином «вирту-
альном» измерении. Изменяется форма про-
цесса через организацию удаленного досту-
па к ресурсам, распределенные в простран-
стве и времени коммуникации. Однако 
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можно ли утверждать, что появляющиеся 
возможности приводят к новому качеству 
процесса? К сожалению, далеко не всегда. 
Часто качество снижается до уровня заоч-
ного, корреспондентского обучения. Следо-
вательно, при всех высоких технических, 
материальных, трудовых затратах сегодня 
еще нельзя говорить о проявлении нового 
качества образовательного процесса. Мож-
но сделать вывод об экстенсивных тенден-
циях в использовании новых средств и тех-
нологий. Функционирующие сегодня элек-
тронные образовательные среды можно 
представить как пространственное расши-
рение традиционной образовательной сре-
ды, cреды, ядром которой является педагог, 
в руках которого сосредоточены все «нити» 
управления. ИКТ-инструменты позволяют 
педагогу расширить среду, включить в нее 
удаленных субъектов, но процесс при этом 
«растекается» и его «сила» ослабевает. 

Попробуем в обобщенном виде пред-
ставить образ передовой, инновационной 
виртуальной образовательной среды. Пред-
ставляем ее не только как расширяющую и 
обогащающую традиционную аудиторную 
среду взаимодействий, но в качестве нового 
«этажа» образовательной среды — своео-
бразной «надстройки», в которой изменяет-
ся ход процесса и проявляются его новые 
качественные аспекты. 

Какие сдвиги, качественные изменения 
должны проявиться в деятельности педа-
гога и обучающихся «на новом этаже» сре-
ды образовательных взаимодействий?

Во-первых, необходимо сместить центр 
образовательных взаимодействий от педа-
гога к обучающемуся. Обучающийся в этой 
части среды должен стать мотивированным, 
активным, инициативным, cтановиться цен-
тром, вокруг которого (его собственными 
информационными и коммуникационными 
действиями) разворачивается образователь-
ный процесс. Процесс, организованный пе-
дагогом, спроектировавшим виртуальную 
среду, создавшим ее ресурсы и организо-
вавшим в ней коммуникации. Но движущи-

ми силами здесь становятся мотивация, 
 активность, инициатива, самоорганизация 
самих обучающихся, которые взаимодей-
ствуют с ресурсами среды, между собой, а 
также с педагогом. 

Во-вторых, виртуальная часть среды ста-
новится новым объектом профессиональной 
деятельности педагога. Современный педа-
гог должен научиться эффективно решать 
профессиональные задачи через специально 
создаваемую и управляемую виртуальную 
часть образовательной среды. Научиться 
«видеть» обучающегося через эту среду по 
фиксируемым в ней «следам» информацион-
ных и коммуникационных действий, кото-
рые в ней сохраняются и накапливаются. 
Это позволит не только своевременно кор-
ректировать обучение через виртуальную 
часть образовательной среды, но также вли-
ять на развитие субъекта, средствами и при-
емами виртуальной среды взаимодействий, 
реализуя не только обучающие, но и воспи-
тывающие, развивающие взаимодействия. 

В-третьих, педагогу необходимо запу-
стить «движение навстречу» современному 
образовательному запросу молодежи. Вы-
растая в быстро изменяющихся информаци-
онных условиях, с раннего возраста взаимо-
действуя с электронной информацией, под-
растающие поколения демонстрируют иное 
информационное и коммуникационное по-
ведение; имеют свои представления о том, 
как следует в электронной среде осущест-
влять обучение, чтобы эффективно решать 
задачи. 

Примером такого поведения могут слу-
жить социальные сети, в которых молодежь 
активна, инициативна, высокомотивиро-
вана. Действия в сетях отличаются нели-
нейным ходом информационных и комму-
ни кационных процессов, основанных на 
са моорганизации. В виртуальной среде вза-
имодействий следует использовать новые 
формы и форматы функционирования элек-
тронных ресурсов. Построение образова-
тельного процесса следует осуществлять 
в разных моделях деятельности. 
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В-четвертых, в этой части среды пред-
стоит реализовывать принцип новых целей 
и задач образовательной и профессиональ-
ной практики. Формировать передовые 
ИКТ-компетенции, такие как, например, 
действия с массивами информации, с широ-
кими полимодальными информационными 
потоками, с переработкой, преобразованием 
электронной информации с помощью раз-
нообразных компьютерных инструментов, 
программных средств общего и специаль-
ного назначения. Формировать кардиналь-
но новые профессиональные компетенции 
современного специалиста. «Сращивание» 
 человека и компьютера приводит к необхо-
димости развивать передовую информаци-
онную культуру личности. Будущего спе-
циалиста предстоит научить выполнять 
профессиональные функции не только в 
традиционных условиях, но и через сетевые 
виртуальные среды взаимодействий, с ис-
пользованием интеллектуальных компью-
терных инструментов как новых професси-
ональных средств деятельности. 

Можно сказать, что «второй этаж» обра-
зовательной среды, ее виртуальной части, 
следует разворачивать в новой педагогиче-
ской методологии. Тогда уже в стенах об-
разовательного учреждения обучающийся 
начнет выстраивать и реализовывать свою 
стратегию «обучение через жизнь» в обще-
стве знаний. Педагог организует, стимули-
рует и сопровождает этот сложный процесс. 
Его запуск в образовательной среде считаем 
проявлением нового качества в образова-
тельной деятельности, он и есть ответ на 
вызовы общества знаний. 

 При выполнении перечисленных усло-
вий проектируемая и создаваемая педагога-
ми виртуальная образовательная среда мо-
жет становиться не просто «зоной ближай-
шего развития» обучающегося [4], как это 
происходит в аудиторных практиках. Она 
становится зоной актуального саморазви-
тия субъекта — развития, актуального для 
него самого, поскольку отвечает личност-
ным устремлениям субъекта в обучении и 

будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, в этой части среды сам 
 обучающийся принимает и решает задачи 
своего развития через созданную педаго-
гом виртуальную среду. Он видоизменяет 
и адаптирует эту среду под принятые цели 
и задачи, в достижении планируемых ре-
зультатов. Процессы «само» — самоактуа-
лизации, самоорганизации, самореализа-
ции — в этой, виртуальной, части среды 
выступают на первый план. 

Таким образом, под виртуальной сетевой 
образовательной средой здесь понимается 
часть целостной образовательной среды, ко-
торая существует и развивается в телеком-
муникационном пространстве. В ней реали-
зуются новые технологии внеаудиторной 
самостоятельной деятельности обучающих-
ся. По своим целям и задачам, ходу инфор-
мационных и коммуникационных процес-
сов эта часть среды дополняет и обогащает 
аудиторные взаимодействия. Она поддер-
живает современный ход информационных 
и коммуникационных процессов, современ-
ный образовательной запрос молодежи, ак-
туализируя сообщества обмена знаниями и 
ценностями, сетевую логику взаимодей-
ствий. Педагогически выстраивается как 
нелинейная, многовариантная, с предостав-
лением субъекту выбора из насыщенной 
ресурсной базы и различных способов ком-
муникации в решении образовательных за-
дач, формировании компетенций. 

В ней функционируют новые формы и 
форматы представления знаний. Постоянно 
происходит наращивание и обновление ре-
сурсной базы за счет притока новых знаний 
из глобальной среды, в процессе реализа-
ции обучающимися приемов обогащения 
знаниевой базы. Основывается на совре-
менных способах работы с информацион-
ными массивами, автоматизированной об-
работке данных, решении задач с использо-
ванием интеллектуальных компьютерных 
инструментов, современных программных 
средств для повышения интеллектуальной 
продуктивности решения задач. Открыва-
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ется инфокоммуникационным обменам с 
внешними средами. Динамично изменяется, 
подстраивается, трансформируется под за-
просы обучающихся и вызовы внешней со-
циальной и профессиональной среды. 

В результате всего вышеперечисленного 
в виртуальной части среды решаются за-
дачи не только обучения, но и воспитания, 
освоения субъектами ценностей, важных 
для предстоящей профессиональной дея-
тельности, в сочетании разных моделей 
образовательной деятельности: индивиду-
альной, совместной, массовой. В ней сти-
мулируется реализация субъектно-ориенти-
рованных стратегий образовательной дея-
тельности с выбором и ответственностью 
за свой выбор и достижение результатов. 
В ней актуализируется критичность, много-
аспектное видение проблем, дискуссион-
ность, отстаивание своей позиции. В ней 
обогащается информационная культура 
личности, расширяется спектр формируе-
мых компетенций, особенно в современном 
сетевом формате; развиваются современные 
когнитивные стратегии, желание делиться 
информацией, развивать знания во взаимо-
действии, самореализация, стремление вы-
хода за рамки стандарта, «опережение» как 
в образовательной, так и предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

В чем заключена педагогическая сущ-
ность виртуальной среды? Виртуальная 
среда становится средством решения задач 
обучения, воспитания и развития обучаю-
щихся. В этой части среды осуществляется 
деятельность на основе автоматизирован-
ных рабочих мест (преподавателя, студента, 
управленца), на основе компьютерных ин-
струментов интеллектуальной деятельности 
(программных средств общего и специаль-
ного назначения), на основе электронных 
ресурсов. Эта часть среды должна быть 
насыщена, поддержана электронными ре-
сурсами — ресурсами информационными, 
ком муникационными, управления. Взаимо-
действия в этой среде осуществляются по 
различным каналам телекоммуникации в 

режимах on-line, off-line, их сочетаниях, 
с использованием каналов масскоммуни-
каций, функционированием социальных 
 медиа. 

Какие изменения со стороны педагога и 
обучающегося необходимы для этого?

Педагог трансформирует свое професси-
ональное мышление — учится ставить но-
вые цели и по-новому решать задачи про-
фессиональной подготовки в ответ на вы-
зовы общества знаний. Перестраивает свою 
профессиональную деятельность, создавая 
виртуальную профессиональную среду вза-
имодействий, работая в ней удаленно и рас-
пределенно на базе ИКТ. Отчуждает в вир-
туальную среду свой профессиональный 
опыт, преобразуя его в новом методологи-
ческом «ключе». Он реализует новые обра-
зовательные практики в виртуальной среде, 
учитывая современный запрос и поведение 
молодежи (видоизменяя конфигурацию и 
взаимоотношения участников образователь-
ных взаимодействий). Он умеет «видеть» в 
виртуальной среде субъекта по фиксирован-
ным следам его информационных и комму-
никационных образовательных действий, 
своевременно корректируя их. Посредством 
телекоммуникаций взаимодействует с кол-
легами в виртуальной среде, реализуя меж-
дисциплинарные связи, обеспечивая приток 
новых знаний в среду, обмениваясь опытом. 
Он обогащает профессиональные компе-
тенции на базе ИКТ [14]. 

Обучающегося необходимо готовить и 
мотивировать к виртуальным (удаленным и 
распределенным) взаимодействиям; созда-
вать условия для осознания их смысла в 
профессиональном развитии, становлении; 
стимулировать ответственность по отноше-
нию к осуществляемой деятельности, само-
организацию и самоуправление в сетевых 
взаимодействиях; формировать ИКТ-ком-
петенции, развивать информационную куль-
туру личности [13]. 

В перспективе необходимо научить сту-
дента самому ставить и решать образова-
тельные и профессиональные задачи как 
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основу непрерывного профессионального 
роста, повышения квалификации. Важно 
подготовить студента к построению инди-
видуальной образовательной среды, к на-
коплению в ней информационных и ком-
муникационных ресурсов для достижения 
целей профессиональной подготовки; на-
учиться эти цели последовательно дости-
гать, рефлексируя и корректируя свои дей-
ствия. Таким образом, студент становится 
инициатором и организатором своих до-
стижений в сетевой среде взаимодействий, 
стремится выйти за рамки образовательно-
го стандарта, накапливая конкурентные 
преимущества. 

Педагогической проблемой есть и оста-
ется развитие в обучении активности субъ-
екта в формировании профессиональных 
компетенций. В решении этой проблемы 
необходимо осознать новые закономерно-
сти протекания сетевых электронных ком-
муникаций, новый образовательный запрос 
и информационное поведение молодежи в 
электронной среде взаимодействий. Необ-
ходимо выстраивать современные педагоги-
ческие технологии сетевой образовательной 
среды с учетом новых реалий, проектиро-
вать образовательные телекоммуникации 
как многовариантные, нелинейные в отли-
чие от традиционных аудиторных взаимо-
действий. Это позволяет предоставлять сту-
дентам выбор, учитывая их предпочтения, 
мотивации в образовательной деятельности 
для реализации индивидуального пути. 
Важно, чтобы центр коммуникаций при 
этом смещался от педагога к обучающему-
ся, который самостоятельно организует вза-
имодействия по усвоению знаний и форми-
рованию своих компетенций. В таких прак-
тиках стимулируется переход от массового 
аудиторного обучения к более индивидуа-
лизированной внеаудиторной образователь-
ной деятельности в сетевой среде. 

Можно ожидать в результате, что субъ-
екты образовательного процесса будут соз-
давать персональные среды своей деятель-
ности: педагог — виртуальную среду про-

фессиональной деятельности, овладевая 
«средообразующими» компетенциями [14]; 
обучающийся — персональную электрон-
ную среду образовательной деятельности, 
накапливая персональные информационные 
ресурсы, наполняя электронный портфель, 
выстраивая коммуникационные связи, соз-
давая ресурсы совместной деятельности и 
пр. Следует отметить, что виртуальные сре-
ды педагога и обучающегося не статичные, 
раз и навсегда созданные. Они динамичные, 
адаптивные, постоянно изменяются под 
цели и задачи, внешние запросы и внутрен-
ние потребности. Они постоянно насыща-
ются разнообразной информацией научно-
го, социального, культурного планов, созда-
вая условия реализации индивидуальных 
стратегий. 

Профессиональная деятельность педа-
гога, реализуемая через виртуальную среду, 
предполагает выход за рамки традиционной 
дидактики. В электронной среде взаимодей-
ствий актуализируются новые модели дея-
тельности, трансформируются методы обу-
чения, появляются специфические приемы 
[10]. Все эти изменения направлены на вы-
ход образовательной практики в более широ-
кую среду взаимодействий, в расширенное 
коммуникативное поле с масштабированием 
коммуникаций, расширением социальных 
связей с партнерами, с достижением новых 
образовательных результатов. Именно в та-
ких расширенных взаимодействиях форми-
руется готовность студента к профессио-
нальной деятельности в условиях рассредо-
точенной сетевой профессиональной среды, 
совместного решения задач с удаленными 
партнерами, в том числе и в межкультурной 
коммуникации. 

Особой проблемой, которую предстоит 
решать педагогам в виртуальной среде вза-
имодействий, является выход за рамки 
 аудиторного воспитания «лицом к лицу». 
Современным педагогам предстоит на-
учиться решать задачи воспитания через 
виртуальные среды деятельности. Поэтому 
проблема, которую предстоит решить, со-
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стоит не только в том, как по-новому обу-
чать, используя информационные и комму-
никационные технологии, сетевую элек-
тронную среду взаимодействий, а в том, как, 
учитывая современное информационное и 
коммуникационное поведение, новый обра-
зовательный запрос молодежи, изменить 
процесс воспитания, оказывать целенаправ-
ленные влияния на становление личности 
субъекта в процессе его образования, соци-
ализации, профессионализации. 

Хорошо известно, что становление 
свойств и качеств личности обучающихся 
есть сложный и длительный процесс, зави-
сящий от многих внешних и внутренних 
факторов. Его запуск в нужном направле-
нии требует адекватных изменений в среде 
профессиональной подготовки. Необходи-
мо, чтобы образовательная среда стала бо-
лее динамичной и изменчивой — своевре-
менно отражала перемены, происходящие в 
окружающей социальной и передовой про-
фессиональной среде. Она должна воспри-
нимать новые цели и ценности образования 
в эпоху экономики знаний, реализовывать 
принцип новых задач практики, адекватных 
процессам ее информатизации, основываясь 
на современном информационном и комму-
никационном поведении обучающихся [15]. 

В виртуальной среде взаимодействий 
появляются новые классы задач воспита-
тельной направленности. В первую оче-
редь педагогам необходимо прогнозиро-
вать и предупреждать риски виртуальной 
среды — влияние на здоровье, аддиктивное 
поведение в электронной среде, информа-
ционную безопасность личности, защиту 
авторских прав и т. п. 

Какие новые образовательные и социаль-
ные эффекты могут быть достигнуты?

Новым образовательным эффектом, не-
сомненно, является функционирование в 
виртуальном пространстве образовательных 
сред, в которых активность проявляет моло-
дежь, а не только педагог; сред, в которых 
запускаются процессы взаимообучения, со-
обществ обмена знаниями, сетевой совмест-

ной распределенной образовательной дея-
тельности. Функционируя как среды вне-
аудиторной самостоятельной работы, они 
могут становиться и on-line-средами. Такие 
«живые» виртуальные среды, наполненные 
мотивациями, эмоциями, активностью и 
инициативами самих обучающихся и есть 
прообраз образовательной среды будущего, 
в которой человек сможет обучаться «через 
жизнь». 

Научные эффекты, которые можно ожи-
дать в таких средах, связаны с интенсифи-
кацией научных обменов (внутри корпора-
тивной среды и с внешними средами). Они 
обусловлены притоком новых знаний из 
глобальной среды, через подписки на элек-
тронные научные базы, с включением в се-
тевые обсуждения, электронные дискурсы; 
целенаправленным и систематичным вовле-
чением молодежи в научные электронные 
дискурсы (сетевые конференции, семинары, 
симпозиумы) на разных этапах профессио-
нальной подготовки. 

Социальные эффекты связаны с появле-
нием в виртуальных средах, как среди пе-
дагогов, так и обучающихся, новых соци-
альных общностей и разнообразных ини-
циатив. Это характеризует возможности 
самоорганизации субъектов в этой среде 
взаимодействий. Могут расширяться и ин-
тенсифицироваться электронные дискурсы 
с внешними партнерами образовательного 
учреждения, оказываться культурные влия-
ния на внешнюю социальную среду и др. 

В ответе на вопрос, какую образова-
тельную среду можно считать высокотех-
нологичной, будем исходить из анализа ко-
личественных и качественных соотношений 
роли аудиторной и виртуальной частей об-
разовательный среды. 

В аспекте количественных соотношений 
считаем что роль виртуальных взаимодей-
ствий проявляется в организации внеауди-
торной самостоятельной работы обучаю-
щихся. Если исходить из доли самостоятель-
ной деятельности в трудоемкости освоения 
образовательной программы, то доля вирту-
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альных взаимодействий в бакалавриате мо-
жет составлять до 50%, в магистратуре до 
75%, в аспирантуре выше 80–90%. Очевид-
но, что на этапе поствузовской подготовки, 
в системе повышения квалификации, в кор-
поративном обучении эти взаимодействия 
могут достигать 100%. 

В аспекте качественных аспектов можно 
сказать следующее. Если педагогические 
подходы в виртуальной части среды анало-
гичны традиционным, то речь идет об экс-
тенсивном развитии целостной образова-
тельной среды. Инновационным следует 
считать развитие виртуальной части среды 
в новой педагогической методологии, что 
позволяет находить ответы на вызовы об-
щества знаний. 

высокотехнологичную виртуальную 
сетевую образовательную среду понимаем 
как систему образовательных условий, не-
обходимых для запуска, на базе ИКТ, парал-
лельных, дополнительных традиционным, 
процессов социализации и профессионали-
зации субъекта, осуществляемых с учетом 
нового, современного информационного и 
коммуникационного поведения молодежи в 
сетевой среде. Обобщенной целью запуска 
этих процессов является принятие и начало 
реализации обучающимися стратегии «обу-
чение через жизнь» в обществе знаний. 
 Необходимые для этого условия (информа-
ционно-инфраструктурные, ресурсные, ком-
муникационные, управленческие) опреде-
ляются на основе синтеза знаний информа-
тики, педагогики и психологии. Такой 
синтез знаний позволяет моделировать и 
проектировать новых ход информационных 
образовательных процессов в виртуальной 
сетевой среде взаимодействий. 

Виртуальную сетевую образовательную 
среду понимаем как систему условий для 
создания «зоны» актуального саморазви-
тия обучающегося на основе принимаемых 
им целей образовательной программы, его 
самостоятельных образовательных инфор-
мационных и коммуникационных действий 
в виртуальной части среды, в принятии и 

решении задач образовательных техноло-
гий. 

Виртуальная часть образовательной сре-
ды становится не только условием, но и 
средством деятельности субъектов обра-
зовательного процесса. Педагог, моделируя, 
проектируя и создавая эту часть среды, ре-
шает через нее свои профессиональные за-
дачи («средовой подход»). Обучающийся, 
включаясь во взаимодействия с этой частью 
среды, выбирает необходимые для себя ре-
сурсы, подстраивает под свои задачи ком-
муникации, управляет образовательной де-
ятельностью в достижении принятых целей 
и задач, таким образом, создает персональ-
ную среду своей деятельности. Решая в ней 
образовательные задачи, он обучается, 
развивается и воспитывается с ее помо-
щью, взаимодействуя с ресурсами среды, 
субъектами образовательного процесса, 
выстраивая связи и отношения, формируя 
позиции и установки. Представляя в вир-
туальной среде продукты, результаты сво-
их образовательных действий, получает 
оценку, отклик со стороны других участ-
ников процесса (а также внешних партне-
ров) как основу для рефлексии и самокор-
рекции процесса. 

Разработанные научные основы вирту-
альной сетевой образовательной среды опу-
бликованы в ряде монографий [10, 11, 12]. 
Коллективом кафедры информатизации об-
разования РГПУ им. А. И. Герцена созданы 
учебно-методические комплексы, разрабо-
таны учебные пособия. Научные подходы 
моделирования, проектирования и создания 
сетевых образовательных сред внедрены в 
практику подготовки магистрантов кафе-
дры, в разработку новых сетевых методик 
образовательных взаимодействий. Разрабо-
танные преподавателями и магистрантами 
методики прошли апробацию в образова-
тельных учреждениях разного уровня: ву-
зах, школах, системе дополнительного об-
разования [21, 22]. Результаты исследова-
ний магистрантов награждались дипломами 
первой степени на выставках научных до-
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стижений РГПУ им. А. И. Герцена, награж-
дены медалью и дипломами выставок в Мо-
скве, Уфе. Работа по внедрению нового на-
учного подхода в практику подготовки 
специалистов образования продолжается. 

Инновационной становится такая образо-
вательная среда, в которой две ее ча-
сти — классическая и виртуальная, сете-
вая — направлены на решение не одинако-
вых, а отличающихся целей и задач. 
Классическая аудиторная образовательная 
среда, локализованная, стабильная, хранит и 
последовательно развивает традиции. Вирту-
альная, сетевая часть среды — распреде-
ленная, изменчивая, адаптивная — долж-
на быть направлена на запуск инноваций. 
В ней следует научиться моделировать со-
временный ход информационных и комму-
никационных процессов, создавать психо-
логические и педагогические условия реа-
лизации индивидуальных образовательных 
стратегий, персональных путей развития 
обучающихся. 

Новое качество деятельности в иннова-
ционной образовательной среде связано с 
созданием условий самоактуализации, са-

мореализации обучающихся, с запуском на-
правляемого саморазвития студентов. Оче-
видно, что передовые сетевые образова-
тельные технологии, реализуемые в новых 
педагогических подходах, начнут оказывать 
влияние на аудиторные практики, транс-
формируя в целом образовательную среду к 
«высокотехнологичной» форме. 

Педагогам информационного века пред-
стоит освоить виртуальную образователь-
ную среду как новую площадку своей про-
фессиональной деятельности, как «новый 
этаж» образовательной среды. Овладеть для 
этого передовой педагогической методоло-
гией, инновационными подходами и мето-
диками образовательных взаимодействий. 
Осознать иные психологические основа-
ния информатизованной деятельности в 
этой среде и от массового, поточного обу-
чения перейти к субъектно-ориентиро-
ванному процессу с учетом современного 
информационного и коммуникационного 
поведения молодежи. Профессионально 
развиваться, осваивая эту часть образова-
тельной среды, стимулируя саморазвитие 
в ней обучающихся. 
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взАИМодействИе в высокотехнолоГИчной  
ИнФоРМАцИонной обРАзовАтельной сРеде:  

Из оПытА РеАлИзАцИИ МеждУнАРодной ПРоГРАММы

В статье рассматривается совместная реализация сетевой международной образо-
вательной программы подготовки магистров. Описывается базовая модель органи-
зации образовательного взаимодействия, специфика сотрудничества преподавателей 
и студентов в высокотехнологичной информационной образовательной среде.
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