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Информационные технологии влияют на все стороны человече-

ской деятельности, и образование не является исключением, поэто-
му их влияние на образование и обучение неизбежно. Цифровой 

грамотный гражданин сможет учиться и брать на себя ответствен-

ность за свое обучение, что приведет к более высокому спросу на 

образование и ощущению потребности в большем количестве обо-
рудования и инструментов. Благодаря распространению использо-

вания Всемирной паутины, Интернета и интрасети интеграция тех-

нологий, поддерживающей темой в 1990-х годах. Используя ин-
формационные технологии, учащиеся могут принимать решения 

о своем обучении, его времени, на месте и своих ресурсах. В циф-

ровой среде студенты могут делиться своими идеями и опытом, ис-

пользуя помощь других студентов и преподавателей [1]. Цифровой 
класс включает в себя все формы электронного обучения и препо-

давания. Информационно- коммуникационные системы, независи-

мо от того, подключены они к сети или нет служат особым сред-
ством реализации процесса обучения. По сути, это компьютерная и 

сетевая передача навыков и знаний. Приложения и процессы в циф-

ровом классе включают в себя обучение через Интернет, обучение 
на компьютере, возможности виртуального класса и цифровое со-

трудничество. Сегодня учащиеся буквально осаждаются слуховы-

ми, визуальными и сенсорнами стимулами, которые дают им очень 
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четкий жизненный и учебный опыт, которым школа часто прене-
брегают или отвергают.  

Одна из самых больших проблем современных образовательных 

систем заключается в необходимости учитывать новые способы 

производства, представления, коммуникации и доступа к информа-
ции, которыми часто пренебрегают и которые редко включаются 

в формальное образование. Это представляет собой проблему, по-

скольку ставит под сомнение традиционную «грамматику» школь-
ного образования и особенно роль учителей. Принимая во внимание 

то, что мы знаем о том, как люди учатся и возможности, представ-

ляемые цифровыми медиа, исследователи и преподаватели, должны 
начать думать о переходе от идеи преподавания предмета, к препо-

даванию предметов. То есть поощрения руководства обучением 

студентов. Требуется переход от идеи представления учителей как 

тех, кто знает, а учеников как пассивных пустых сосудов, к поня-
тию обучения во время обучения в сотрудничестве [2]. 

Образование ориентировано на наше будущее по определению. 

Отношение между учителями и их учениками все больше опосре-
дуются с помощью образовательных технологий. Это более широ-

кое использование технологий имеет последствие для всех уровней 

образования, что, возможно, наиболее очевидно в контексте высше-
го образования, где студенты проводят меньше времени в кампусе 

и больше времени в Интернете, чем в прошлом. Гибкость обеспечи-

ваемая образовательными технологиями, проявляется в появлении 

«перевернутых классов», массовых открытых онлайн-курсов и рас-
тущем числе программ, предлагаемых вузами онлайн. Данные, ана-

литика, искусственный интеллект и машинное обучение также мо-

гут существенно повлиять на адаптивность и возможности персона-
лизации образовательных технологий. Эти тенденции требуют 

постоянной корректировки роли учителей и их взаимоотношений со 

студентами. По мере того, как отношения меняются, возникает ост-

рая необходимость обеспечить, чтобы то, что понимается под каче-
ственным обучением учащихся, оставалось главным соображением.  

Век образовательные технологии становятся все более распро-

страненными и ожидаемыми в формальной учебной среде. В до-
полнение к традиционным мультимедиа, таким как видео и аудио, 

эти технологии теперь позволяют учащимся взаимодействовать 

с этими средами, обеспечивая гораздо более богатый опыт обуче-
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ния. Поскольку эти технологии продолжают развиваться и стано-
виться все более изощренными, это будет иметь серьезные послед-

ствия для формальной образовательной среды. Одним из наиболее 

актуальных последствий этого является то, что эти технологии бу-

дут означать для отношений между учеником и учителем. Посколь-
ку технологии продолжают влиять на способы обучения учащихся, 

они также влияют и будут продолжать влиять на способы взаимо-

действия учителей и учащихся друг с другом и с контентом. По-
следствия новых тенденций и понимание того, как эти технологии 

могут быть всего использованы для улучшения обучения учащихся, 

должны быть основаны на исследованиях того, как учащиеся учат-
ся. Способность как получать доступ, так и хранить обширную 

(практически неограниченную) информацию в мобильных устрой-

ствах – это изменение, которое принципиально отличается от тех, 

что были раньше. Студенты в контексте высшего образования по-
стоянно подключены и взаимодействуют друг с другом и с контен-

том с помощью мобильных устройств. Эти тенденции вызывают 

вопросы о том, как эти устройства влияют на то, как эти устройства 
влияют на то, как учащиеся приобретают, хранят, обновляют и ис-

пользуют информацию и знания. Наука об обучении играет важную 

роль в изучении и понимании этих тенденций и раскрытии их по-
следствий для учащихся и учителей [3]. 

В то время как растущее использование образовательных техно-

логий очевидно на всех уровнях формального образования, возмож-

но, именно в высшем образовании происходят некоторые из самых 
глубоких изменений. У обучения как в физической, так и в виртуаль-

ной среде есть свои преимущества и недостатки, поскольку препода-

вателям необходимо использовать разные стратегии и тактики в раз-
ных средах. Всегда трудно предсказать будущие тенденции, но есть 

основания полагать , что некоторые недавно появившиеся техноло-

гии, такие как машинное обучение и искусственный интеллект , мо-

гут пойти по той же траектории, что и аналитика обучения [5]. 
Парадоксальная фраза американского преподавателя Рея Клиф-

форда который в духе Оскара Уайльда сказал следующие слова: 

«Новейшие технологии не заменят преподавателей, их заменят дру-
гие преподаватели, которые используют эти технологии в своей  

практике». Данная цитата подчеркивает, что мы не можем все от-

дать на откуп компьютерным программам, мобильным гаджетам.  
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Технологии развиваются очень быстро. В 21 веке стремительно 
используются в образовании такие технологии как:  

– дополненная реальность (augmented reality);

– технологии Internet of things;

– чат-боты;
– искусственный интеллект;

– портативные устройства (Google Очки, Google часы и т. д.);

– 3D принтеры [4].
Цифровизация и технология российского образования следует

мировым тенденциям ( и в некоторых аспектах возглавляет их). Об-

ращение к зарубежному опыту ведущих образовательных систем 
помогает взглянуть на происходящие процессы со стороны, найти 

новые альтернативные привычным методикам, заглянуть в бли-

жайшее будущее педагогики [6]. 
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