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инновационных образовательных технологий, по-
зволяющих моделировать учебно-профессиональ-
ную деятельность, в том числе посредством реше-
ния «открытых» задач. В полной мере такую воз-
можность предоставляют технологии контекстного 
и проектного обучения, при этом максимальный 
эффект достигается при использовании интегри-
рованного, межпредметного содержания, целост-
но отражающего системность профессиональной 
деятельности или конкретную профессиональную 
компетенцию. В этой связи актуальной научно-пе-
дагогической проблемой в сфере подготовки бу-
дущих инженеров становится разработка системы 
междисциплинарных задач открытого типа.

Список литературы
1. Алдер, Г. CQ, или Мускулы творческого интеллек-

та / Г. Алдер. — Пер. с англ. С. Потапенко. — М.:  ФАИР-
ПРЕСС, 2004. — 496 с.

2. Меерович, М.И. Технология творческого мышле-
ния: практ. пособие / М.И. Меерович, Л.И. Шрагина. — 
Минск: Харвест, 2003. — 432 с.

3. Альтшуллер, Г.С. Найти идею: Введение в тео-
рию решения изобретательских задач / Г.С. Альтшул-
лер. — 2-е изд., доп. — Новосибирск: Наука, 1991. — 224 с.

4. Орлов, М.А. Основы классической ТРИЗ: Прак-
тическое руководство для изобретательного мышления / 
М.А. Орлов. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. — 432 с.

5. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентност-
ный подходы в образовании: проблемы интеграции: мо-
нография / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. — М.: Ло-
гос, 2009. — 336 с.

6. Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления. 
(Как мы мыслим.) / Дж. Дьюи. — Пер. с англ. Н.М. Ни-
кольской. — М.: Лабиринт, 1999. —192 с.

7. Бухаркина, М.Ю. Современные педагогиче-
ские и информационные технологии в системе образо-
вания: учеб. пособие / М.Ю. Бухаркина, Е.С. Полат. — 
2-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 
368 с.

УДК 378.14

Р.В. Журавлёв,  канд. пед. наук
П.А. Силайчев,  доктор пед. наук
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ

Ключевым процессом развития современного 
общества является процесс информатизации, 

направленный на внедрение современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
почти во все сферы человеческой деятельности. 
При этом система образования является одной из 
важнейших областей внедрения и использования 
названных технологий.

В настоящее время преобладающими педаго-
гическими технологиями обучения в вузе являются 
технологии, построенные по классно-урочной си-
стеме, обладающей рядом недостатков [4]:

• усредненный темп изучения материала, пред-
лагаемый всем обучающимся без учета скоро-
сти протекания мыслительных процессов;

• единый, усредненный объем знаний, усваивае-
мый обучающимися с разными способностя-
ми и интересами;

• большой удельный вес знаний, получаемых 
в готовом виде через преподавателя без опо-
ры на самостоятельную работу по приобрете-
нию этих знаний, что приводит к пассивно-
сти мышления;

• система проверки знаний из-за отсутствия 
оперативной обратной связи не дает объек-

тивных данных о процессе усвоения учебно-
го материала;

• недостаточное стимулирование познаватель-
ной активности обучающихся, опора в основ-
ном на непосредственно побуждающие мо-
тивы, связанные с действиями преподавате-
ля (образность и эмоциональность изложения, 
использование средств наглядности, умелая 
система опроса и т. д.);

• преобладание словесных методов изложения 
знаний, создающих объективные предпосыл-
ки для рассеивания внимания;

• затрудненность самостоятельной работы об-
учающихся с действующими учебниками из-за 
недостаточной расчлененности учебного мате-
риала, нечеткости в выделении основных во-
просов, большого объема изложения каждой 
темы, недостаточно строгой логики в подаче 
материала, сухости языка, почти полного от-
сутствия эмоциональных воздействий.
Наряду с этим, как отмечают многие исследо-

ватели, использование ИКТ в процессе обучения 
обладает большим количеством дидактических воз-
можностей. Под дидактическими возможностями 
ИКТ мы понимаем те их технические и техноло-
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гические возможности, которые могут использо-
ваться с дидактическими целями в процессе обуче-
ния [1, 2].

Информационно-коммуникационные тех-
нологии направлены на работу с информацией, 
а именно на ее создание, представление, обработ-
ку, хранение и передачу. В соответствии с этими 
технико-технологическими возможностями мож-
но выделить дидактические возможности ИКТ. Для 
преподавателей такими возможностями являются:

• возможность поиска, сбора и структурирова-
ния большого объема учебной информации;

• возможность представления учебной инфор-
мации для неограниченного числа обучающих-
ся на почти неограниченные расстояния;

• возможность оперативной оценки знаний об-
учающихся;

• возможность быстрой обработки организаци-
онной информации о количестве обучающих-
ся, их успеваемости и т. д.;

• возможность организации как отдельных кур-
сов по тем или иным дисциплинам, так и це-
лых виртуальных институтов или их отделений 
(факультетов).
Для обучающегося дидактическими возмож-

ностями ИКТ являются:
• возможность поиска, сбора и работы с допол-

нительной учебной информацией;
• возможность получения учебной и организа-

ционной информации в любое удобное для 
него время и, как следствие, планирование оп-
тимального режима обучения;

• произвольное структурирование и долговре-
менное хранение полученной учебной инфор-
мации;

• возможность дистанционного синхронно-
го и асинхронного взаимодействия с другими 
участниками процесса обучения.
Следует отметить, что использование ИКТ 

позволяет не только работать с информацией, но 
и осуществлять эту работу со значительной эконо-
мией сил и времени как преподавателя, так и об-
учающихся. Использование ИКТ в качестве средств 
процесса обучения создает, таким образом, следую-
щие возможности его интенсификации [3]:

• незамедлительная обратная связь между поль-
зователем и средствами ИКТ, определяющая 
реализацию интерактивного диалога;

• компьютерная визуализация учебной инфор-
мации об изучаемом объекте, процессе (на-
глядное представление на экране: объекта, 
его составных частей или их моделей; процесса 
или его модели, в том числе скрытого в реаль-
ном мире; графической интерпретации иссле-
дуемой закономерности изучаемого процесса);

• компьютерное моделирование и интерпрета-
ция информации об изучаемых или исследуе-

мых объектах, их отношений, процессов, яв-
лений, как реально протекающих, так и «вир-
туальных»;

• архивирование, хранение больших объемов 
информации с возможностью легкого досту-
па к ней, ее передачи, тиражирования;

• автоматизация процессов вычислительной, 
информационно-поисковой деятельности, 
а также обработки результатов учебного экс-
перимента, в том числе удаленного доступа;

• автоматизация процессов информационно-ме-
тодического обеспечения, организационного 
управления учебной деятельностью, контро-
ля результатов усвоения, а также проектиро-
вания, оперативного планирования и управ-
ления образовательным процессом;

• автоматизация процессов информационной 
деятельности, информационного взаимодей-
ствия, в том числе обеспечения коммуникаций 
на основе использования локальных и глобаль-
ной компьютерных сетей.
Современные ИКТ позволяют индивидуа-

лизировать обучение, адаптировать его к особен-
ностям деятельности каждого обучающегося, по-
высить его самостоятельность. Применение в об-
разовании информационных технологий вносит 
изменения в содержание и организацию учебного 
процесса. Таким образом, активное использование 
указанных возможностей ИКТ создает особую ин-
формационную образовательную среду и автома-
тизирует деятельность преподавателя и обучающе-
гося в этой среде.

Наряду с этим, применение ИКТ в учебном 
процессе может быть связано с возникновением 
психолого-педагогических проблем:

• сокращение межличностного общения и, как 
следствие, снижение коммуникативных на-
выков обучающихся, снижение социализа-
ции;

• формирование «машинного мышления» и, как 
следствие, снижение способностей к самостоя-
тельному творческому мышлению;

• освоение знаний преимущественно на основе 
моделей изучаемых процессов и явлений и, как 
следствие, поверхностное их изучение;

• пассивность восприятия информации и, как 
следствие, снижение учебной активности;

• работа с чрезмерными объемами учебной ин-
формации и, как следствие, рассеивание вни-
мания.
Решение этих и многих других психолого-пе-

дагогических проблем должно быть связано с опре-
делением оптимального сочетания современных 
информационно-коммуникационных и педагоги-
ческих технологий. В связи с этим мы считаем воз-
можным использование трех основных критериев 
определения названного сочетания:
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• критерий дидактической возможности приме-
нения ИКТ;

• критерий дидактической целесообразности 
применения ИКТ;

• критерий дидактической эффективности при-
менения ИКТ.
При определении оптимального сочетания со-

временных информационно-коммуникационных 
и педагогических технологий в учебном процессе 
учитываются его особенности, а также функцио-
нальные дидактические возможности ИКТ. Осо-
бенности каждого процесса обучения характеризу-
ются спецификой его компонентов и этапов.

В качестве основных компонентов, характери-
зующих любой процесс обучения, выделяют, как 
правило, его цели, содержание, процессы препо-
давания и учения, а также формы, методы и сред-
ства их осуществления.

Преподавание является руководящей и управ-
ляющей стороной процесса обучения. Преподава-
тель воздействует на обучающихся, сообщает им 
знания, направляет их деятельность. Под учением 
понимается систематическая и сознательная дея-
тельность обучающихся по овладению знаниями, 
умениями и навыками, в процессе выполнения ко-
торой происходит развитие их познавательных спо-
собностей.

Другим важным компонентом процесса обуче-
ния является его содержание. Содержание процесса 
обучения определяется содержанием образования, 
воплощающим социальные цели, поставленные пе-
ред системой образования по подготовке квалифи-
цированных рабочих или специалистов.

Образовательные цели обусловливают цели 
конкретного процесса обучения, которые в свою 
очередь определяют выбор таких его компонентов, 
как содержание, методы, формы и средства его реа-
лизации.

В процессе обучения, основанном на ИКТ, 
названные технологии выступают, по сути, в ка-
честве средств обучения, а их использование во 
многом определяет методы и формы обучения. 
В связи с этим рассмотрение их особенностей при 
определении оптимального сочетания современ-
ных ИКТ и педагогических технологий нецеле-
сообразно.

Названные компоненты процесса обучения 
сообразуются с реальным ходом процесса освое-
ния обучающимися учебного материала. Процесс 
обучения является динамической, т. е. развиваю-
щейся системой. В связи с этим для него характер-
но также наличие ряда последовательных этапов, 
обеспечивающих оптимально эффективные резуль-
таты освоения знаний, а также формирования уме-
ний и навыков. При этом каждый из этапов отра-
жает содержание деятельности как обучающихся, 
так и преподавателя.

Этапы процесса учения содержат:
• восприятие учебного материала, формирова-

ние знаний;
• закрепление формируемых знаний;
• применение формируемых знаний на практи-

ке, формирование умений и навыков.
Последний этап предполагает также самокон-

троль обучающихся в процессе освоения знаний 
и формирования умений и навыков.

Этапы процесса преподавания содержат:
• постановку цели обучения, мотивацию и сти-

мулирование познавательной деятельности об-
учающихся;

• сообщение обучающимся учебного материа-
ла, руководство их познавательной деятельно-
стью при самостоятельном освоении знаний;

• руководство закреплением и совершенствова-
нием знаний обучающихся;

• руководство деятельностью обучающихся по 
применению знаний на практике, формиро-
ванию умений и навыков;

• анализ результатов обучения, проверка и оцен-
ка знаний, умений и навыков обучающихся.
Таким образом, процесс определения опти-

мального сочетания современных информационно-
коммуникационных и педагогических технологий 
на основе критериев дидактической возможности, 
целесообразности и эффективности заключается 
в последовательном определении особенностей на-
званных компонентов и этапов процесса обучения 
и соотнесения этих особенностей с функциональ-
ными дидактическими возможностями ИКТ. При 
этом в первую очередь определяют принципиаль-
ную возможность или невозможность реализации 
этапов деятельности преподавателя и обучающе-
гося, а также элементов представления содержа-
ния средствами ИКТ. Во-вторых, определяют соот-
ветствие реализации средствами ИКТ отобранных 
компонентов и этапов процесса обучения постав-
ленным целям обучения. В-третьих, эмпирически, 
с использованием количественных и качественных 
показателей, определяют эффективность реализа-
ции средствами ИКТ компонентов и этапов про-
цесса обучения.

Следует отметить, что потенциал информаци-
онных компьютерных технологий в образовании 
проявляется во многих аспектах учебного процес-
са. В сочетании с педагогическими технологиями 
они открывают широкие возможности для оптими-
зации и интенсификации образовательного процес-
са. Однако успешность их использования во мно-
гом зависит от того, насколько четко спланирова-
но и организовано применение ИКТ, насколько 
гармонично они сочетаются с традиционными пе-
дагогическими технологиями, каким образом по-
строена связь данного курса с дисциплинами, ко-
торые студент изучил или будет изучать в процессе 
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получения образования. Поэтому, ни в коем слу-
чае не претендуя на универсальность и самодоста-
точность предлагаемых критериев, надеемся на то, 
что их дальнейшее обоснование в наших будущих 
исследованиях сможет способствовать в конечном 
итоге эффективному применению ИКТ в образо-
вательном процессе.
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УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
И ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ООП ВУЗА

Известно, что содержание и характер системы 
обучения определяются прежде всего теми ис-

ходными положениями, которые выступают в ка-
честве ее дидактических принципов. Проблема 
классификации принципов обучения является од-
ной из центральных задач современной педагоги-
ки [1–4].

Так как основу инновационной образователь-
ной политики составляют концептуальные базовые 
и целевые принципы, то новая ветвь лингводидак-
тики — профессиональная лингводидактика, буду-
чи межобластной отраслью педагогической науки, 
опирается как на специфические лингвопрофессио-
нальные принципы (о которых мы будем говорить 
ниже как об основополагающих принципах про-
фессиональной лингводидактики), так и на обще-
педагогические принципы (которые мы будем рас-
сматривать в качестве вспомогательных).

Ориентируясь на инновационную концепцию 
А.М. Новикова [5] о дидактическом проектирова-
нии на основе системы идей, нами была выдвину-
та мысль о том, что и профессиональная лингводи-
дактика должна исходить из некоторой номенкла-
туры идей, включающей следующие:

1) идея антропоцентризма;
2) идея непрерывного и опережающего характе-

ра образования;
3) идея синергетики и интегративности факто-

ров образования, т. е. взаимозависимости дидактиче-
ских принципов, потенциала всех учебных дисци-
плин, деятельности педагога и учащихся, системы 
образования и производства, системы образования 

и социальной среды, содержания и технологии под-
готовки, структуры и функционирования россий-
ского и зарубежного образования.

В соответствии с указанными идеями форму-
лируются и классифицируются принципы профес-
сиональной лингводидактики [6]. При формиро-
вании комплекса специфических принципов ис-
пользовался комбинированный подход к отбору 
и разработке принципов профессиональной лин-
гводидактики.

Из идеи синергетики и интегративности фак-
торов образования вытекают принципы учета тре-
бований социально-профессиональной среды, 
интегративности (имплицитности), комплексно-
го формирования профессиональной иноязычной 
компетентности, двойной детерминации содержа-
ния подготовки, функциональности профессио-
нальной иноязычной подготовки, проблемности 
обучения, вариативности содержания и техноло-
гий обучения, интернационализации подготовки 
и гармонизации международных требований к ре-
зультатам языковой подготовки, аутентичности ма-
териалов и видов деятельности, целостности педа-
гогического процесса, интерактивности, селектив-
ности, элективности, взаимосвязанного развития 
речевых умений и принцип адекватности учебных 
материалов.

Важной характеристикой специалистов, под-
готовка которых ведется в вузе, является профес-
сиональный опыт, соответствующий определенной 
профессиональной квалификации. Подобный про-
фессиональный опыт предполагает, что в нем име-


