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COGNITIVE AND COMMUNICATIVE ASPECTS 

OF DESIGNING COMPUTERIZED TEACHING TECHNOLOGIES 
 

The article is devoted to the problem of increasing effectiveness of independent learning 
activities of high school and university students with the use of modern computerized tech-
nologies. The main attention is given to the psychological aspects of developing educational 
soft-wear focused not only on training skills and knowledge control, but also on the explana-
tion of the new material to be learnt. The cognitive and communicative aspects of developing 
and applying educational soft-wear are analyzed. These aspects are: text structuring, usage 
of adequate teaching tools (graphs, symbols, diagrams), user’s convenience, management of 
the educational dialog with the user, motivation of computer based education. The article is 
based on the analysis of Russian and foreign sources and gives a set of recommendations 
which may be interesting for the designers of educational computer programs. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

 
Обосновываются исходные теоретические положения, на базе которых происхо-

дят изменения школьного процесса обучения в условиях перехода к информационному 
обществу, диктующих изменения в профессиональной подготовке будущего учителя. 
Более подробно рассматривается изменение таких компонентов, как технологии и 
способы взаимодействия субъектов образования в процессе обучения. 

 
«Вызовы» информационного обще-

ства, в котором главным условием бла-
гополучия каждого человека становится 
знание, полученное благодаря беспре-

пятственному доступу к информации и 
наличию умений с нею работать, и в 
котором обмен информацией не имеет ни 
временных, ни пространственных гра-
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ниц, приводят к стремительному изме-
нению ценностей образования. Инфор-
мационное общество, в отличие от ин-
дустриального, в гораздо большей сте-
пени заинтересовано в том, чтобы его 
граждане были способны самостоя-
тельно, активно действовать и прини-
мать решения, оценивать последствия 
действий и выбора. 

Изменения, которые происходят в 
обществе, диктуют необходимость сущ-
ностных изменений в школьном про-
цессе обучения. Изменить — значит 
сделать иным. Причем особую значи-
мость приобретают направляемые изме-
нения, т. е. изменения, которые осущест-
вляются в результате принятия учителя-
ми определенных идей развития школы, 
которые научно и методически сопрово-
ждаются, исходя из готовности учителя и 
школы к инновационной деятельности. 

В настоящее время в школах преобла-
дает традиционное построение процесса 
обучения, используются технологии, при 
которых учитель выступает основным 
источником информации для школьни-
ков, и даже информационные технологии 
используются в рамках старой образова-
тельной парадигмы, парадигмы, ориен-
тированной на передачу знаний и уме-
ний. 

Далеко не во всех школах учителя и 
администрация ставят своей целью ис-
пользование компьютера в обучении то-
му или иному предмету. Не поощряется 
самообучение школьников и самостоя-
тельное использование компьютера в ка-
честве инструмента учения. Приведем 
некоторые данные сравнительного меж-
дународного исследования (SITES), ха-
рактеризующие цели применения ин-
формационных и коммуникационных 
технологий в образовании. Так, в россий-
ских школах, по результатам опроса ру-
ководителей школ, на первое место вы-
двигается требование научить школьника 
работать с компьютером (86%); на второе 
— умение составлять программы (79%). 
На третьем месте — умение пользоваться 
текстовым процессором (72%), на чет-

вертом — умение пользоваться графиче-
скими программами и электронными 
таблицами (66%). В этом Россия корен-
ным образом отличается от всех осталь-
ных государств, где на первое место вы-
ходит умение работать с информацией. 

Результаты исследования, проведен-
ного в школах С.-Петербурга, показы-
вают, что образовательная система пока 
еще недостаточно ориентирована на то, 
чтобы прививать навыки самостоятель-
ного и непрерывного обучения, что ин-
формационные технологии не являются 
катализатором, который бы способ-
ствовал изменениям образовательной 
системы. 

На этапе внедрения новых технологий 
в процесс обучения учителя сталкивают-
ся с целым рядом трудностей, имеющих 
методический, психологический и орга-
низационный характер, многие из кото-
рых обусловлены недостаточной подго-
товкой учителей-предметников в области 
информационных технологий. Так, боль-
шинство учителей не могут вписать но-
вые технологии обучения в существую-
щую классно-урочную систему; не гото-
вы участвовать в учебных телекоммуни-
кационных проектах, не умеют разраба-
тывать соответствующие учебно-мето-
дические комплекты на основе мульти-
медийных учебных материалов; не име-
ют достаточного опыта в проведении ин-
тегрированных уроков (учитель инфор-
матики и учитель-предметник); не гото-
вы к высокой интенсивности урока при 
использовании информационных техно-
логий; применяют сравнительно неболь-
шой арсенал возможностей информаци-
онных технологий (чаще всего компью-
тер используется для иллюстраций изу-
чаемого материала: готовятся слайды, 
сопровождающие изложение материала 
учителем) и т. п. 

К числу основных целей образования, 
сформулированных в документах Прави-
тельства РФ, относится развитие инфор-
мационной компетентности как ком-
плексного умения самостоятельно ис-
кать, отбирать нужную информацию, 
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анализировать, представлять, передавать 
ее и т. д. Основой для формирования 
этой компетентности являются различ-
ные модели: базирующиеся на препода-
вании информатики и информационных 
технологий как отдельного предмета; 
ориентированные на включение инфор-
мационных технологий в различные 
предметы. Последняя модель предпола-
гает нелинейное построение открытого 
процесса обучения. Нелинейное обуче-
ние — это процесс, в котором обучаю-
щийся имеет возможность выстраивать 
индивидуальный образовательный мар-
шрут, разрабатывать собственную про-
грамму изучения того или иного курса, 
свободно переходить от одной формы 
обучения к другой, используя средства 
мультимедиа. Открытым обучением яв-
ляется обучение, которое не ограничива-
ется строго регламентированными рам-
ками (но и не отказывается полностью от 
них), оно дополняется и модифицируется 
по выбору школы и ученика. Открытость 
обучения — комплексная характеристика 
учебного процесса, отражающая его воз-
можность учитывать профессионально-
личностные особенности педагогов и 
обучающихся как его субъектов, а также 
особенности окружающей среды, что 
обеспечивает гибкость обучения, его 
способность к изменению основных па-
раметров (учебных целей, содержатель-
ного компонента, организационных форм 
и методов). 

Характерным для открытого обучения 
является частичный либо полный отказ 
от классно-урочной организации процес-
са обучения. В дополнение к уроку ис-
пользуются формы учения, которые по 
своей сути являются более открытыми: 
работа в библиотеке, в архиве, участие в 
различных конкурсах, олимпиадах, про-
ектах, включая и международные. Эти 
формы предполагают обращение к раз-
нообразным источникам информации, в 
том числе в электронном виде. 

В связи с этим студенты, обучаясь в 
вузе, должны получить необходимую 
подготовку к осуществлению изменений 

школьного процесса обучения. Значит, 
процесс профессиональной подготовки 
педагогов должен опережать требова-
ния информационного общества («двой-
ное опережение», по высказыванию 
Б. С. Гершунского)1. В реальной практи-
ке подготовки педагогических кадров 
(всех уровней) налицо эффект «двойного 
отставания»: школа отстает от жизни, а 
внутри системы образования подготовка 
педагогических кадров отстает от по-
требностей школы. 

Прежде чем вносить определенные 
коррективы в программы общепрофес-
сиональной подготовки студентов, да-
дим новое понимание школьного про-
цесса обучения в условиях перехода к 
информационному обществу. Характе-
ристиками такого процесса обучения 
являются: 

– переориентация процесса обуче-
ния от подхода, ориентированного на 
освоение предметных знаний, к подхо-
ду, ориентированному на развитие лич-
ности ученика средствами учебного 
предмета; 

– самоопределение ученика, его по-
ведение в будущих ситуациях неопреде-
ленности, его умение решать задачи, 
умение рефлексировать становятся при-
оритетными в процессе обучения. 

Изменение цели обучения приводит к 
ожиданию результата, который пред-
ставляет собой не столько совокупность 
знаний, умений и навыков школьников, 
сколько наличие у них способности ре-
шать задачи и проблемы информацион-
ного общества на основе освоенного со-
держания учебного материала. Отсюда 
вытекает предположение, что изменение 
целей и ожидаемого учителем и учени-
ком результата приводит к изменению 
характера связей основного дидактиче-
ского отношения. 

Изменение характера связей S-O-S 
дидактического отношения выражается: 

– в новом структурировании учебно-
го материала на основе включения в со-
держание образования практико-ориен-
тированных задач; 
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– в новых технологиях взаимодейст-
вия (использование информационных 
технологий в сочетании с технологиями 
развития критического мышления, с про-
ектными, исследовательскими техноло-
гиями, которые обусловливают овладе-
ние учителями новыми профессиональ-
ными ролями — организатора, координа-
тора, помощника, консультанта — и 
предполагают командную работу учите-
лей); 

– в изменении позиции учителя и уче-
ника во взаимодействии за счет снятия 
противоречий, связанных с пересечением 
различных информационных потоков у 
школьников и учителей, с установкой 
учителя на развитие ученика средствами 
своего предмета, с готовностью учителя 
к изменениям процесса обучения; 

– в изменении оценки достижений 
обучающихся на основе сочетания объек-
тивизированных и субъективизирован-
ных критериев, которые предполагают 
как количественную обработку данных, 
включая компьютерную, так и качест-
венную характеристику образовательных 
результатов (портфолио, профиль уме-
ний, дневник достижений), а также 
влияют на характер взаимодействия, де-
лая его более открытым. 

Эти изменения сопровождаются обо-
гащением образовательной среды школы 
различными видами источников инфор-
мации, что обеспечивает ее максималь-
ную открытость социуму и позволяет 
расширить связи образовательных сис-
тем, а также приводит к появлению про-
ектировочных команд, профессиональ-
ных объединений, комплексно сопрово-
ждающих ученика в его продвижении в 
образовании. 

Указанные изменения реально делают 
процесс обучения открытым, т. е. усили-
вают проявление в традиционном 
«классно-урочном» дидактическом от-
ношении влияния факторов самого ин-
формационного общества, что превраща-
ет процесс обучения в образовательный 
процесс. По сравнению с классическим 

процессом обучения, описанным в учеб-
ных пособиях по дидактике советского 
периода, в процессе обучения как обра-
зовательном наряду с ориентацией на 
научное познание  п о в ы ш а е т с я   
роль других форм познания и жизненно-
го опыта ученика. 

Организационные формы становятся 
более открытыми, и наряду с классно-
урочной используются внеаудиторные 
формы обучения. Таким образом, проис-
ходит предсказанный М. А. Даниловым 
процесс собственно отрицания обучения, 
снятия понятия обучения в учении2. 

Рассмотрим более подробно основные 
изменения технологий обучения, кото-
рые понимаются как совокупность необ-
ходимой и воспроизводимой последова-
тельности педагогических действий учи-
теля и учащихся их средствами, ведущая 
к успешности обучения учащихся3. 

Исходной позицией изменения техно-
логий обучения являлось положение о 
том, что построение содержания образо-
вания, отвечающего требованиям ин-
формационного общества, не может рас-
сматриваться в отрыве от процессуаль-
ной формы его существования и требует 
адекватных этому содержанию техноло-
гий, так как «продуцирование человече-
ских целей неотрывно от субъектов дея-
тельности и их ценностных ориентаций» 
(В. Е. Радионов)4. Взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса осуще-
ствляется на материале учебного предме-
та. Соответственно, технологии должны 
помогать ученику совместными с учите-
лем усилиями понять содержание учеб-
ного материала и использовать его для 
решения значимых для них проблем ин-
формационного общества. 

В качестве технологий, обеспечиваю-
щих подготовку школьников к жизни в 
информационном обществе, выступают 
наряду с информационными технология-
ми новые гуманитарные технологии, от-
носящиеся к развитию критического 
мышления через чтение и письмо, к реф-
лексивному обучению, к проектирова-
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нию, к обучению посредством решения 
ситуационных задач; к педагогическому 
сопровождению, к учебному исследова-
нию и др., а также их комбинации в лю-
бом сочетании, с одновременным ис-
пользованием мультимедийных средств, 
компьютеров и Интернета. 

Использование педагогических техно-
логий в образовательном процессе ин-
формационного общества основывается 
на развитии особого характера субъект-
субъектных отношений учителя и уча-
щихся, предполагающих: выделение уче-
ника как «субъекта, признание его ос-
новной ценностью всего образовательно-
го процесса» (А. А. Макареня), как «но-
сителя особого культурного мира, суще-
ственно иного, чем мир взрослых» (А. П. 
Валицкая); изменение типа отношений 
между обучающими и обучающимися, 
переход к сотрудничеству, взаимопомо-
щи, признание «ценностно-смыслового 
равенства взрослого и ребенка» 
(И. А. Колесникова); выявление, макси-
мальное использование и структурирова-
ние субъектного опыта ребенка посред-
ством его согласования с общественно-
выработанным и социально-значимым 
опытом; активизацию личностных функ-
ций ученика (А. П. Тряпицына, З. И. Ва-
сильева, Е. В. Бондаревская, В. В. Сери-
ков); построение модели активных дей-
ствий ученика, познающего объективный 
мир и культуру его преобразования. 

Реализация современных технологий 
и форм организации образовательного 
процесса предполагает командную рабо-
ту учителей, в условиях которой команда 
образуется в зависимости от выбранных 
технологий проведения урока (например, 
учитель одного предмета + учитель дру-
гого предмета + системный программист 
+ специалист в области информационных 
технологий + лаборант, готовящий раз-
даточные материалы и поддерживающий 
в рабочем состоянии необходимые тех-
нические средства). 

Критериями отбора технологий вы-
ступают: возрастосообразность, диало-

гичность, интерактивность, деятельност-
ный характер, направленность на под-
держку индивидуального развития ре-
бенка, на предоставление ему необходи-
мого пространства свободы для принятия 
самостоятельных решений, творчества, 
выбора содержания, способов учения и 
поведения. 

Ведущими технологиями информаци-
онного общества выступают информаци-
онные технологии, которые предусмат-
ривают активное участие школьников в 
процессе обучения, предоставляют воз-
можность прикладного использования 
знаний в реальных условиях, в самых 
разнообразных формах, а не только в 
текстовой; позволяют организовать обу-
чение в виде групповой, коллективной, а 
не только индивидуальной деятельности; 
переносят акцент на сам процесс обуче-
ния, а не на запоминание информации. 

Использование информационных тех-
нологий в образовательном процессе 
предъявляет особые требования к разви-
тию технических средств, применяемых 
для поиска, сбора, анализа, организации, 
представления и передачи информации, в 
том числе компьютерной связи, спутни-
кового телевидения, систем ввода-
вывода звука и изображения, компью-
терного управления для всего спектра 
образовательных применений, постоянно 
доступных участникам образовательного 
процесса (например, школьная библиоте-
ка); соответствующих программных 
средств, в том числе виртуальных сред 
учебной деятельности; информационно-
справочных ресурсов; организационной 
инфраструктуры, в том числе школьных 
интернет-центров, медиатек, структур 
методической поддержки повышения 
квалификации и подготовки кадров и др. 
Известно, что открытое общество не мо-
жет иметь закрытую школу. Следова-
тельно, требуется создание в учебном 
заведении информационного образова-
тельного пространства с одновременны-
ми изменениями в организации образова-
тельной среды школы. Учебная архитек-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 112

тура школьного образования неизбежно 
должна стать открытой — и с позиции 
учителя, и с позиции ученика, и с пози-
ции родителей. Традиционные библиоте-
ки, по сути, превращаются в многофунк-
циональные информационные центры, 
медиатеки, содержащие компакт-диски, 
сетевые базы данных и др. 

Чтобы использование информацион-
ных технологий повысило качество обра-
зовательного процесса, наличия даже 
самой современной техники в школе не-
достаточно. Необходимо в первую оче-
редь изменить позиции учителей. При-
менение интерактивных компьютерных 
диалогов, поисковых и проектных мето-
дов в условиях работы по группам при-
водит к тому, что учитель выполняет 
специфическую функцию консультанта, 
всячески добиваясь атмосферы творче-
ского поиска школьников на пути к «от-
крытию» нового знания. Компьютер в 
этом случае является составной частью 
созидания знания, а обучающийся — не 
просто преемником, а созидателем этого 
знания. Учитель становится для учащих-
ся помощником в освоении информаци-
онного гиперпространства, который в 
процессе диалога, основанного на прин-
ципах уважения, сотрудничества, со-
творчества, обучает детей эффективно 
использовать информационные ресурсы 
для своего образования. 

Понимание того, что информатизация 
образования — это не только установка 
компьютеров в школах или подключение 
их к Интернету, а, прежде всего, трудный 
процесс изменения содержания, методов 
и организационных форм общеобразова-
тельной подготовки школьников, ведет и 
к изменению содержания подготовки бу-
дущих учителей. 

Само по себе использование инфор-
мационных технологий, как и любых 
других инновационных технологий, ка-
кими бы привлекательными и удобными 
в использовании они ни были, не может 
достигнуть поставленных целей обуче-
ния, не может существенно изменить об-

разовательный процесс, не приведет к 
результатам, отличающимся от традици-
онных. Поэтому необходимо изменять не 
столько виды деятельности, сколько спо-
собы ее организации. Важно изменить 
позиции преподавателя вуза, которые он 
занимает по отношению к студенту. 

Как справедливо утверждает Е. С. По-
лат, преподаватель приобретает новый 
статус: его задача — организовать само-
стоятельную познавательную деятель-
ность студента, научить его самостоя-
тельно  д о б ы в а т ь   знания и  п р и -
м е н я т ь   полученные знания на прак-
тике. Для указанных целей необходимо 
отбирать такие «методы, технологии 
обучения, которые бы не только и не 
столько позволяли усваивать готовые 
знания, сколько помогали приобретать 
знания самостоятельно из разных источ-
ников, формировать собственную точку 
зрения, уметь ее аргументировать, ис-
пользовать ранее полученные знания в 
качестве метода для получения новых 
знаний»5. С этих позиций переосмыс-
ливаются функции преподавателя как 
посредника между культурной цивили-
зацией и обучающимися: преподаватель 
становится в большей степени «коор-
динатором» или «наставником», чем 
непосредственным источником знаний 
и информации. 

Возникновение новых тенденций в 
образовании и в социокультурной поли-
тике приводит к тому, что от педагога 
требуется, прежде всего, «выращивание» 
у обучающихся способностей к самопо-
знанию, самосовершенствованию. Изме-
нение профессиональной позиции педа-
гога приводит к тому, что студент высту-
пает как партнер в процессе обучения, 
причём, партнёр, имеющий определен-
ный жизненный опыт. И чем больше 
обучаемый имеет знаний, навыков и 
опыта по какому-либо предмету, тем бо-
лее он самостоятелен в его изучении и 
тем больше преподаватель выполняет 
роль консультанта, помощника (теория 
Г. Гроу о взаимозависимости опыта, зна-
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ний и уровня самостоятельности обучае-
мых и стиля преподавания). 

Учитывая совместный «ансамблие-
вый» характер педагогической деятель-
ности, целесообразно включать в обу-
чение профессиональные задачи, тре-
бующие не только индивидуального, но 
и группового обсуждения, решения и 
оценки. В ходе решения групповых за-
дач студенты приобретают умения со-
циального взаимодействия, опыт со-
блюдения определенных социально-
правовых норм. 

Анализируя стратегические задачи 
обновления школы, можно выделить 
пять основных групп задач, опыт реше-
ния которых характеризует профессио-
нальную компетентность современного 
учителя: 

– видеть ребенка (ученика) в обра-
зовательном процессе, что предполагает 
умение отбирать показатели освоения 
предмета в соответствии с возрастными 
особенностями школьников; отбирать и 
использовать диагностический инстру-
ментарий изучения индивидуальных 
особенностей школьников, в том числе и 
с использованием информационных тех-
нологий; создавать у школьников моти-
вацию к учению; отслеживать результа-
тивность освоения школьниками образо-
вательной программы, выявлять его дос-
тижения и проблемы; 

– строить образовательный про-
цесс, направленный на достижение 
учащимися целей образования, т. е. 
выбирать технологии обучения, адекват-
ные учебным целям и возрастным осо-
бенностям школьников; предлагать спо-
собы педагогической поддержки, адек-
ватные результатам диагностики; разра-
батывать способы педагогической под-
держки школьникам, помогать преодоле-
вать учебные затруднения; разрабатывать 
и осуществлять оценочные процедуры 
школьников, используя компьютерную 
обработку данных; 

– устанавливать взаимодействие с 
другими субъектами образовательного 

процесса, т. е. организовывать сотрудни-
чество школьников между собой, взаи-
модействие с разными людьми, в том 
числе на иностранном языке; использо-
вать разные средства коммуникации (e-
mail, Интернет, телефон и др.); работать 
в команде; использовать формы и техно-
логии взаимодействия с коллегами, в том 
числе информационные, для решения 
определенной профессиональной задачи; 
проектировать и использовать различные 
формы и технологии взаимодействия с 
родителями в соответствии с образова-
тельной ситуацией; взаимодействовать с 
администрацией образовательного учре-
ждения (ОУ) для решения профессио-
нальных задач; взаимодействовать с об-
щественными организациями и т. д.; 

– создавать образовательную среду 
школы и использовать ее возможно-
сти, т. е.  использовать информационные 
ресурсы (масс-медиа, Интернет и др.); 
использовать в образовательном процес-
се ресурсы и потенциал системы допол-
нительного образования; формировать 
предметную развивающую среду, преду-
сматривающую активное использование 
информационных технологий; организо-
вывать и использовать различные обра-
зовательные среды внутри ОУ для реше-
ния конкретной педагогической задачи; 
отбирать объекты образовательной среды 
и использовать их для решения конкрет-
ных педагогических задач; 

– проектировать и осуществлять 
профессиональное самообразование, 
т. е. анализировать собственную дея-
тельность; опираться на ключевые ком-
петентности при решении задач профес-
сионального роста (способы работы с 
различными источниками информации, 
соблюдение социально-правовых норм, 
использование разных языков для реше-
ния задачи); выбирать технологии само-
образования; определять сферу профес-
сиональных интересов, выявлять про-
блемы в осуществлении профессиональ-
ной деятельности и определять способы 
их решения. 
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Реализация перечисленных выше за-
дач требует поиска таких механизмов, 
которые помогут педагогам осознать 
свое предназначение, понять, что сту-
дент является субъектом проектирова-
ния и реализации своего образования, а 
преподаватель осуществляет лишь пе-
дагогическую поддержку. Анализ пере-
численных групп задач показывает, что 
их решение сопряжено в том числе с 
овладением будущим учителем инфор-
мационными технологиями. Причем 
важно, чтобы информационные техно-
логии изучались студентом в рамках не 
только курса информатики. Они долж-
ны органично включаться в освоение 
как общепрофессиональных, так и спе-
циальных дисциплин. В современных 
условиях сложно найти специалистов, 
которые одинаково хорошо разбира-
лись бы в информационных ресурсах, а 
также знали специфику образователь-
ного процесса. Очевидно, необходима 
целенаправленная подготовка и пере-
подготовка преподавателей, которые 
могли бы работать в команде, объеди-
няющей усилия предметников, про-
граммистов, представителей педагоги-
ческой науки. Необходима также ин-
формационная поддержка преподавате-
лей, включающая систему доставки 
учебного материала и программного 

обеспечения, дополнительных инфор-
мационных ресурсов. 

Таким образом, изменение технологий 
обучения в преподавании и учении ведет 
к системным направляемым изменениям 
всех компонентов процесса обучения: 
целей, содержания, способов оценки об-
разовательных результатов студентов. 
Важно отметить, что в информационном 
обществе требуется не просто замена 
традиционных технологий обучения на 
информационные — необходимо изме-
нение позиции учителя, т. е. переход от 
передачи готовой информации к органи-
зации самостоятельной работы студентов 
и к оказанию им необходимой педагоги-
ческой поддержки. 

В рамках статьи сложно осветить все 
проблемы, стоящие сегодня перед систе-
мой образования информационного об-
щества. Понятно, что и перечисленные 
проблемы только затронуты: на сего-
дняшний день пока нет четких ответов, 
нет готовых предложений. Однако изме-
нение существующего процесса обуче-
ния, создание единой информационно-
образовательной среды вуза, позволяю-
щей объединить информационные воз-
можности различных структурных под-
разделений, — это насущная проблема, 
требующая очень быстрого и качествен-
но нового уровня решений. 
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