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Цель инноваций в образовании – осуществлять обучение способами, 

наиболее удобными для преподавания и изучения.Традиционная схема 

получения образования в первой половине жизни морально устарела и 

нуждается в замене непрерывным образованием и обучением в течение всей 

жизни. Для новых форм образования характерны интерактивность и 

сотрудничество в процессе обучения. Должны быть разработаны новые теории 

обучения, такие как конструктивизм, образование, ориентированное на 

студента, обучение без временных и пространственных границ. Для повышения 

качества образования предполагается также интенсивно использовать новые 

образовательные технологии.В настоящее время все более возрастает роль 

информационных технологий в образовании, которые обеспечивают всеобщую 

компьютеризацию учащихся и преподавателей на уровне, позволяющем 

решать, как минимум, три основные задачи:  

– обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного 

процесса, причем, желательно, в любое время и из различных мест пребывания;  

– развитие единого информационного пространства образовательных 

индустрий и присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга 

всех участников образовательного и творческого процесса;  

– создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов, в том числе личных 

пользовательских баз и банков данных и знаний учащихся и педагогов с 

возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 

Информационные технологии приносят возможность и необходимость 

изменения самой модели учебного процесса: переход от репродуктивного 

обучения — «перелива» знаний из одной головы в другую, от преподавателя к 

студентам — к креативной модели (когда в учебной аудитории с помощью 

нового технологического и технического обеспечения моделируется жизненная 

ситуация или процесс, студенты под руководством преподавателя должны 

применить свои знания, проявить творческие способности для анализа 

моделируемой ситуации и выработать решения на поставленные задачи). 

Специалисты считают, что развитие традиционных и новых технологий должно 

идти по принципу дополнительности и взаимокоррелирования, что, в свою 

очередь, позволяет говорить о принципиально новом измерении 

образовательной среды — глобальном, измерении, существующем в реальном 



времени и ассоциирующем в себе всю совокупность образовательных 

технологий.  

Благодаря Интернету различные стороны глобализации (научная, 

технологическая, экономическая, культурная и образовательная) оказали 

весьма значительное влияние, как на традиционные очные учебные заведения, 

так и на развитие разнообразных образовательных новшеств, таких как 

дистанционное обучение и виртуальные университеты. Во всех этих 

организациях глобализация требует глубоких и радикальных перемен 

структуры, методики преподавания и исследований, а также подготовка 

управленческого и преподавательского персонала. Сейчас многие менеджеры и 

теоретики высшего образования считают, что термин «образовательные 

технологии» сегодня не совсем адекватен. Чаще, как правило, говорят об 

информационных технологиях, о компьютерных технологиях, чуть реже — о 

коммуникационных технологиях, и совсем редко — это уже предмет 

специальных обсуждений — об аудиовизуальных технологиях. Мы 

рассматриваем информационные, коммуникационные и аудиовизуальные 

технологии в совокупности, как подчиненные решению более важной задачи — 

созданию новой образовательной среды, где информационные, 

коммуникационные и аудиовизуальные технологии органично включаются в 

учебный процесс для реализации новых образовательных моделей.  

Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является 

возможность студентов и преподавателей обращаться к структурированным 

учебно-методическим материалам, обучающим мультимедийным комплексам 

всего университета в любое время и в любой точке пространства. Помимо 

доступности учебного материала, необходимо обеспечить обучаемому 

возможность связи с преподавателем, получение консультации в он-лайн или 

офф-лайн режимах, а также возможность получения индивидуальной 

«навигации» в освоении того или иного предмета. ―Студенты будут стремиться 

к гибкому режиму обучения, модульным программам с многочисленными 

поступлениями и отчислениями, которые позволят накапливать зачетные 

единицы, свободно переводиться из одного вуза в другой с учетом 

предыдущего опыта, знаний и навыков. По-прежнему важной для студентов 

останется возможность личного развития и профессионального роста; 

программы получения степени и короткие курсы, возможно, будут 

пользоваться одинаковым спросом; резко возрастет потребность в программах 

профессионального обучения и аспирантских программах‖.  

Еще одним перспективным направлением развития системы образования 

является широкое внедрение методов дистанционного обучения и 

самообразования на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий и средств удаленного доступа к 

распределенным базам данных и знаний. Разработчики дистанционного 

образования (ДО) конкретизируют индивидуализацию образовательного 

поведения следующим образом, считая, что в ДО наиболее ярко проявляются 

черты личностно-ориентированного способа обучения: 1) гибкость — 

обучающийся волен самостоятельно планировать время, место и 



продолжительность занятий; 2) модульность — материалы для изучения 

предлагаются в виде модулей, что позволяет обучаемому генерировать 

траекторию своего обучения в соответствии со своими запросами и 

потенциальными возможностями; 3) доступность — независимость от 

географического и временного положения обучающегося и образовательного 

учреждения позволяет не ограничивать в образовательных потребностях 

население страны; 4) рентабельность — экономическая эффективность 

проявляется за счет уменьшения затрат на содержание площадей 

образовательных учреждений, экономии ресурсов временных, материальных 

(печать, размножение материалов и пр.); 5) мобильность — эффективная 

реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым является 

одним из основных требований и оснований успешности процесса ДО; 6) охват 

— одновременное обращение ко многим источникам учебной информации 

(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и пр.) большого 

количества обучающихся; 7) технологичность — использование в 

образовательном процессе новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий; 8) социальное равноправие — равные 

возможности получения образования независимо от места проживания, 

состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого; 

9) интернациональность — экспорт и импорт мировых достижений на рынке 

образовательных услуг.  

Впервые метод проектов привлек внимание отечественных ученых еще в 

начале XX века. В основу проектного обучения положена система развития 

познавательных навыков студента, его способность ориентироваться в 

информационном мире современных технологий, развитие творческого и 

критического мышления. В общем понимании проектное обучение — это 

совокупность операций и приемов овладения заранее выделенной частью 

теоретического или практического знания того или иного рода деятельности. 

Если говорить о методике проектов в частности, то его можно обозначить как 

способ организации процесса познания учебного материала. Когда речь идет об 

этом методе, то чаще всего имеется в виду то, что поставленная цель 

реализуется при помощи тщательной детальной разработки технологии 

(проблемы), завершающейся вполне осмысленным, осязаемым результатом, 

которым можно применять на практике. Именно это и является положительной 

стороной в использовании методики проектов в вузах. Результат деятельности 

обучаемого можно осмыслить, увидеть и применить в реальной жизни. Для 

того, чтобы достигнуть положительного результата, нужно научить студентов 

самостоятельно рассуждать, мыслить и принимать решения, используя для 

этого знания из различных сфер деятельности, умения создавать причинно-

следственные связи.  

Реализация на практике метода проектов ведет к коренному изменению 

позиции преподавателя. Он из носителя знаний превращается в организатора 

познавательного процессии и исследовательской деятельности студентов. 

Также в корне меняется психологический климат аудитории, в которой 



проходит обучение с использованием метода проектов, который меняет 

деятельность преподавателяиз учебно-воспитательной в организаторскую.  

Не стоит забывать и о необходимости внешней организации метода 

проектов, так как без этого не получится достоверно отслеживать их сбои и 

эффективность, а также необходимость своевременной коррекции. Характер 

организации в большинстве случаев зависит от вида проекта, а также от его 

темы. Если проект представляет собой решение научно-исследовательской 

задачи, то он должен обязательно включать в себя этапность проведения.  

Вместе с тем новые информационные технологии в образовании 

оказывают в ряде аспектов очевидные негативные влияния: 1) различный, но 

неравноправный доступ; 2) неоправданно высокие ожидания; 3) утрата личного 

общения; 4) эквивалентность диплома работе; 5) движение к международной 

стандартизации [1]. Неравномерное вложение средств и заинтересованность в 

участии в электронном обучении окажут заметное влияние на положение дел в 

высшем образовании. Помимо элитарных вузов, политическое влияние которых 

достаточно прочно (за счет богатых выпускников и солидных фондов), 

остальные учреждения высшего образования окажутся в очень уязвимой 

позиции. Только те вузы, которые планомерно инвестируют в электронное 

обучение, постоянно создают программы и вступают в партнерские отношения, 

успешно переживут это десятилетие. 

Как считает С. Кувшинов, сегодня проблема образования в целом — это 

проблема не технологий, а человека, преподавателя, который приходит в 

аудиторию. Именно преподаватель является слабым звеном с точки зрения 

информационных технологий. Кроме того, большинство из работающих в вузах 

специалистов часто вообще не имеют педагогического образования. Поэтому 

главное внимание в системе образования должно быть в первую очередь 

направлено на педагогическую подготовку преподавателей предметников. 

Совместив педагогическое образование и образование в области новых 

информационных технологий, можно будет обеспечить прорыв в создании 

новой образовательной среды [2]. 

Таким образом, следует отметить, что новые информационные технологии 

в образовании — это синтез уже существовавших ранее и современных 

компьютерных технологий. Всѐ это помогает образованию двигаться вперед по 

пути совершенствования. 
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