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Аннотация. 

Современное общество характеризуется ускорением темпов соци-

ально-экономического развития и быстрым развитием технологий, 

особенно в информационно-коммуникационной сфере, соответ-

ственно актуальным является социальный заказ общества на специа-

листа, способного ориентироваться в меняющемся процессе произ-

водства, творчески мыслить, самостоятельно приобретать знания и 

применять их для решения практических задач. Все эти процессы су-

щественно влияют на формирование высшего образования и внедре-

ние инноваций в учебный процесс отечественных высших учебных 

заведений.  

 
В документах ЮНЕСКО одно из первых определений качества 

образования появилось в докладе Международной комиссии по раз-

витию образования «учиться жить: мир образования сегодня и зав-

тра» («Learning tо Be: The World of Education Today and Tomorrow»). 

Комиссия определила основную цель социального развития как ис-

коренения неравенства и становления демократического общества на 

принципах справедливости. В частности, в докладе сказано «что 

«цель и содержание образования стоит пересмотреть для обеспече-

ние нового качества общества и нового качества демократии. Акцент 

делается на значении науки и технологий. Утверждается, что улуч-

шение качества образования возможно только в таких системах об-

разования, в которых созданы возможности для познания Принципов 

научного развития и общего прогресса в формате локального социо-

культурного контекста обучения». 
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Сейчас еще не существует твердо устоявшегося определения 

этого понятия. «Технология обучения», «образовательные техноло-

гии», «технологии в обучении» – как видно из этих примеров, сам 

термин находится еще в процессе становления и, соответственно, 

определения зависящего от авторов, его использующих, представле-

ний о сущности и структуре образовательно-технологического про-

цесса. 

Определяя взаимосвязь феноменов обучения и образования, 

среди основных функций образования исследователи называют 

функцию технологическую: формирование навыков и умений трудо-

вой, общественной, хозяйственной, профессиональной деятельно-

сти, развитие коммуникативности в различных видах деятельности 

и т. п. технологические механизмы, которые в реалиях высшего 

учебного заведения сводятся к разработке и внедрение разнообраз-

ных технологий, обеспечивающих структурное единство формирую-

щих воздействий, движение от общих задач к конкретным страте-

гиям реализации, задействование межпредметных связей и широкое 

применение современных методов обучения. 

Предметом технологии обучения является создание систем обу-

чения и систем профессиональной подготовки, то есть разработка 

технологии учебного процесса. В общем, можно выделить следую-

щие важные черты педагогической технологии. Это, во-первых, 

предварительное проектирование учебно-воспитательного процесса 

и реализация созданного проекта. Во-вторых, педагогическая техно-

логия предлагает проект учебно-воспитательного процесса, определя-

ющего структуру и содержание учебно-познавательной деятельности 

субъектов обучения. В-третьих, любая педагогическая, обучающая 

технология – это процесс целеобразования. Если в традиционной пе-

дагогике цели задаются достаточно нечетко, то в педагогической тех-

нологии это центральная проблема, которая рассматривается в двух 

аспектах: 

1) диагностического целеполагания и объективного контроля ка-

чества усвоения субъектами учебного процесса учебного материала; 

2) развития личности в целом. 

В любой педагогической технологии ударение делается на прин-

ципах целостности, структурной и содержательного единства состав-

ляющих учебно-воспитательного процесса.  
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Ключ к пониманию технологического построения учебного про-

цесса – последовательная ориентация на четко определены цели. По-

этому прежде всего остановимся на центральной педагогической 

проблеме постановки целей и целевой ориентации обучения.  

Теоретические знания всегда имеют «модельный» характер, пи-

шет Г. К. Сибагатова, они требуют от обучающегося (и не в меньшей 

степени от преподавателя), постоянного осмысления основных тре-

бований:  

– соотношение между знаниями и истиной, между априорной не-

достаточностью учебных знаний и степенью усовершенствования их 

практических доказательств и утверждений;  

– оценки степени достоверности разных категорий научного 

знания;  

– определение достоверности и действенности критериев оценки 

разных сторон и характеристик знаний, умений и навыков;  

– выявление и понимание соотношений и связей между поняти-

ями и явлениями, предлагаемыми преподавателями в процессе пре-

подавания учебного материала и сравнение на конкретных примерах, 

которые производятся и апробируются тем, кто учится и т. д. [1].  

Такие положения могут быть представлены как некоторые восхо-

дящие теоретические основы перспективной модели системы «пре-

подаватель – обучение интерактивным технологиям – студент» + 

«студент – знание методики работы по интерактивным техноло-

гиям – преподаватель», созданной для исследования и прогнозирова-

ние профессиональных качеств выпускника.  

Также можно объединить технологии, используемые в современ-

ной дидактике, по общим признакам: по уровню использования (об-

щепедагогические, частично методические или предметные, локаль-

ные или модульные); по научному направлению усвоения опыта 

(ассоциативно-рефлекторные, интериоризаторские, развивающие, 

бихевиористские тому подобное); по ориентации на личностные 

структуры: информационные (формирование знаний, умений, навы-

ков), операциональные (направленные на формирование способов 

умственных действий), эвристические (направленные на развитие 

творческих способностей), прикладные (направленные на формиро-

вание действенно-практической сферы); по характеру модернизации 

традиционной системы обучение (технологии активизации и интен-

сификации субъектов обучения, технологии на основе гуманизации 
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и демократизации отношений и взаимоотношений субъектов учеб-

ного процесса, технологии на основе дидактической реконструкции 

учебного материала); за философским обоснованием (научные, гума-

нистические, авторитарные и т. п.). 

Объединение по общим признакам – не единственный путь клас-

сификации технологий, применяемых в образовании. Г. К. Селевко 

называет следующие классификационные параметры:  

– по уровню применения (частичнопредметная или общепедаго-

гическая, общепредметная);  

– по главному фактору развития (социогенная, биогенная и пси-

хогенная). Сущностью каждой является активизация познаватель-

ных способностей студентов с интенсификацией и усилением лич-

ностного развития каждого. Последнее позволяет перейти от руко-

водства активностью студентов к самодетерминации, то есть 

выделение факторов социализации и сотрудничества как наиболее 

значимых;  

– по концепции усвоения (ассоциативно-рефлекторная, развиваю-

щая, развивающая творческие и критические аспекты мышления, 

способствует преодолению разногласий между содержанием теоре-

тической подготовки в процессе обучения и реальными действиями 

во время практической работы);  

– по ориентации на личностные структуры (информационно-опе-

рационная, направленная на формирование знаний, умений, навы-

ков, развитие способов умственных действий в целостной системе, 

что позволяет анализировать, осмысливать, корректировать);  

– по характеру содержания (учебная, учебно-тренировочная); 

– по организационным формам (традиционная, академическая, 

индивидуально-творческая, если используются как традиционные 

формы и методы обучения, да и творческие, индивидуальные, инди-

видуализированные с опорой на активность студентов в целостном 

учебном процессе);  

– по стилю взаимоотношений (индивидуально-ориентированные 

технологии, групповые, технологии сотрудничества);  

– по доминирующим методам (развивающая, саморазвивающая, 

поддерживающая и стимулирующая цели в когнитивной, аффектив-

ной и психомоторной сфере на всех уровнях) [2].  
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Информационные и коммуникационные технологии на основе си-

стем телекоммуникации по всему миру признаны ключевыми техно-

логиями ХХІ ст. и ближайшие десятилетия будут являться основ-

ными двигателями прогресса. Информатизация образования явля-

ется частью этого глобального процесса. Актуальной проблемой 

сегодняшнего дня является разработка образовательных технологий, 

способных модернизировать традиционные формы обучение с це-

лью повышения уровня учебного процесса в высшем учебном заве-

дении. Г. М. Кусаинов пишет о том, что «работа в высшей школе на 

современном этапе реализации идей Болонское соглашение направ-

лено преимущественно на интенсивную информатизацию, мобили-

зацию потенциала системы самоорганизации обучения, обеспечива-

ющие формирование у будущих специалистов целостного опыта де-

ятельности, самореализацию профессиональных качеств» [3, с. 106].  

Мировая практика развития и использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образовании демон-

стрирует тенденцию к изменению традиционных форм организации 

образовательного процесса в условиях информационного общества. 

Время стирается в новой коммуникационной системе: прошлое, 

настоящее и будущее можно программировать так, чтобы они взаи-

модействовали друг с другом в одном и том же сообщении. Матери-

альным фундаментом новой культуры есть пространство потоков и 

вневременное время. Эта культура перекрывает и включает разнооб-

разие систем отображения; это культура реальной виртуальности, 

где вымышленный мир является выдумкой в процессе своего сотво-

рения».  

Использование новых информационных технологий смещает ак-

центы на цели образования, побуждает изменять объем, состав, 

структурирование учебного материала, овладеваемого студентами, 

ориентирует на развитие полноценного теоретического мышления, 

на применение средств современной коммуникации; обмен резуль-

татами информационной работы. Новые информационные техноло-

гии помогают найти естественный путь преобразования студентов на 

активных участников учебного процесса, дают возможность активно 

действовать в социально-культурной среде, пользоваться в процессе 

обучения теми же инструментами, что и преподаватель высшей 

школы, активно приспосабливаясь к новым профессиональным 

функциям. С помощью современных информационных технологий 
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становится реальностью получения образования дистанционно. Ин-

тернет открывает возможности получения обучающей информации 

из любой библиотеки, музея, книгохранилища, научного, культур-

ного центра «создает реальные возможности для самообразования, 

расширение кругозора, повышение квалификации» (Е. С. Полат [4]).  

Наиболее полным воплощением в практику современных инфор-

мационных технологий можно считать возникновение и распростра-

нение сети дистанционной образования в Казахстане. В Концепции 

развития образования Республики Казахстан [5] дистанционное об-

разование определяется как форма обучение, равноценное очной, ве-

черней, заочной и экстерната, реализуемая преимущественно по тех-

нологиям дистанционного обучения через сеть Интернет.  

Под дистанционным обучением понимается индивидуализиро-

ванный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и спо-

собов познавательной деятельности человека, происходящего при 

опосредованном взаимодействии удаленных друг от друга участни-

ков обучение в специализированной среде, созданной на основе со-

временных психолого-педагогических и информационно-коммуни-

кационных технологий. Дистанционное обучение основывается на 

определенных педагогических принципах, делящихся на три группы:  

– общие (принципы гуманизации обучения, научности, системно-

сти и развития);  

– принципы, касающиеся целей и содержания обучение (соответ-

ствия целей и содержания обучения государственным образователь-

ным стандартам, генерализации, историзма, целостности и ком-

плексности);  

– принципы, на которых базируется дидактический процесс и 

адекватная ему педагогическая система ее элементами (соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения, ведущей роли 

теоретических знаний, единства образовательного, воспитательного 

и развивающей функции обучения, стимуляции и мотивации поло-

жительного отношения к обучению, проблемности, сочетание кол-

лективной учебной работы с индивидуальным подходом к обучению, 

согласование абстрактности мышления с наглядностью в обучении; 

доступности; прочности овладения содержанием обучения).  

Выводы. Таким образом, полностью разделяем суждение о том, 

что инновационная направленность педагогической деятельности 
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обуславливают социально-экономические преобразования, требую-

щие соответствующего обновления образовательной политики, 

стремление педагогов к усвоению и применению педагогических но-

винок. Чрезвычайно важную роль играет конкуренция высших учеб-

ных заведений, которая стимулирует поиск новых технологий, форм, 

методов организации учебно-воспитательного процесса, диктую-

щего соответствующие критерии для подбора научно-педагогиче-

ских кадров. Следовательно, новейшие технологии обучения, разра-

батываемые и внедряемые в практику на основе сочетание информа-

ционно-компьютерных, сетевых средств и достижений современной 

психологии и педагогики, позволяют развитие автономности студен-

тов высших учебных заведений в современном образовательном про-

странстве. 
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