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Введение: деятельность человека, связанная с использованием информации, трансформируется под 
влиянием компьютерных технологий. Развивается вариативность решения информационных задач, 
изменяются запросы рынка труда и требования к компетенциям специалистов. Образовательные 
практики призваны формировать новое образовательное поведение человека ХХI в., принима-
ющего стратегию непрерывного образования. Основной целью статьи является ответ на вопрос, как 
преобразовать существующие педагогические теории и практики в условиях электронной среды. 
Публикация данной статьи актуальна в русле научной концепции журнала «Интеграция образова-
ния», анализирующего передовой отечественный и зарубежных опыт развития систем образования, 
что важно для его диссеминации и эффективного использования на практике. Данная статья лежит  
в русле рассматриваемых в тематике журнала проблем информатизации и технического обеспечения 
учебного процесса в высшей и общеобразовательной школе.
Материалы и методы: использованы методы анализа, сопоставления отечественной и зарубежной 
педагогической теории, практики, с привлечением результатов анкетирования студентов в рамках 
международного исследования в сфере изучения электронного обучения в учреждениях высшего 
образования. 
Результаты исследования: проанализированы основные подходы, используемые в построении обра-
зовательных практик в электронной среде. К наиболее актуальным отечественным подходам можно 
отнести системный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), контекстный, диалогический. 
Среди зарубежных проанализированы такие подходы как самоуправляемое обучение, коммуникативные 
образовательные стратегии, обучение, основанное на собственном опыте, обучение в партнерстве, 
коллаборативное обучение, обучение в сетевых сообществах, ситуационное обучение. Условия элек-
тронных образовательных взаимодействий, с разнесенными в пространстве и времени действиями 
педагогов и обучающихся, создают предпосылки для реализации новых образовательных практик. 
Образовательные практики должны отвечать на динамично изменяющийся запрос рынка труда и на 
информационное поведение «цифровых» поколений. 
Обсуждение и заключения: образовательные практики в электронной среде должны быть субъек-
тно-центрированными, с высокой долей взаимодействия, сотрудничества, коллективной работы. Они 
должны быть преобразованы в познавательном мотивационном, регуляционном аспектах с целью 
обогащения деятельности субъектов образования через расширение спектра образовательных задач 
и пространственно-временных границ. Такие образовательные практики являются важной составля-
ющей процесса осознанного самостоятельного развития. 
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Introduction: human activities related to the use of information are being transformed under the influence 
of computer technology. Variable solutions to information problems are emerging; demands and require-
ments for the competence are changing on the labour market. Educational practices are destined to form  
a new learning behaviour for the 21st century, adopting lifelong learning strategy. The main purpose of the 
article is to answer the question as to how to transform existing pedagogical theory and practice under cur-
rent conditions of electronic environment. Publishing of this article is coherent with concept of the journal 
Integration of Education, analyzing Russian and world experience in the development of education systems. 
This approach is important for dissemination and implementation in practice. This article explores the 
challenges of information technology and technical support of the educational process in universities and 
schools. The study of these issues is in the field of view of the journal.
Materials and Methods: the paper elaborates on the results of domestic and international educational theory 
and practice, comparison methods, drawing on student’s survey in the framework of international research 
in the field of e-learning in higher education institutions.
Results: the main approaches, applied to the formulation of educational practices in the electronic environ-
ment, were analyzed. The most topical national approaches include system, activity, polysubject (dialogical), 
context, and dialogical ones. Among international approaches self-directed learning, educational communica-
tion strategies, experiential learning, training in partnership, collaborative learning, learning in online com-
munities, situational training were analyzed. Specifics of electronic educational interactions with distributed 
in time and space activities of teachers and students, create the preconditions for the implementation of new 
educational practices. Educational practices should respond to the rapidly changing labour market request 
and information behaviour of the “digital” generation.
Discussion and Conclusions: educational practices in the digital environment should be subject-centered, 
with a high degree of interaction, cooperation and teamwork. They should be updated in cognitive, moti-
vational and regulatory aspects, in order to enrich the activities of learners through the expansion of the 
educational objectives range and time-space boundaries. Such educational practices are an important part 
of the conscious self-development process.
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Введение
Развитие компьютерных технологий 

и накопление цифровых ресурсов созда-
ют предпосылки для трансформирования 
практически всех видов деятельности 
человека, тем или иным образом свя-
занных с использованием информации. 
Информатизация как социально-техни-
ческий процесс открывает пользователю 
вариативные пути удовлетворения ин-
формационных потребностей и решения 
информационных задач. В настоящее 
время на основе использования инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий реализуются многие социальные 

услуги, отражается протекание полити-
ческих процессов, открывается доступ  
к оцифрованным культурным ценностям, 
трансформируются производственные  
и научные процессы, интенсифицирует-
ся и обогащается производство новых 
продуктов деятельности. В связи с этим 
значительно изменяются запросы рын-
ка труда и требования к компетенциям 
специалистов. 

Как отражение быстро меняющихся 
социальных, экономических, техноло-
гических реалий ощущается необходи-
мость не только изменений в содержании 
образования, но также внедрения новых 
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педагогических практик, способству-
ющих становлению востребованных 
компетенций человека нового техноло-
гического уклада. Насущной необходи-
мостью в обществе с высокой динамикой 
изменения и развития является замена 
«обучения на всю жизнь» стратегией 
«обучение через жизнь» (непрерывное 
образование, lifelong learning), посколь-
ку приобретенные в период обучения 
компетенции необходимо постоянно 
развивать и совершенствовать [1]. 

Современные образовательные 
практики призваны формировать новое 
образовательное поведение человека  
ХХI в. Начинать этот процесс необходи-
мо в стенах образовательных учрежде-
ний, где традиционный учебный процесс 
должен быть дополнен и расширен циф-
ровыми образовательными практиками. 
Ведущую роль в этом будет играть це-
ленаправленно создаваемая электронная 
часть образовательной среды. 

Возникает проблема: на какие теории 
следует опираться в реализации передо-
вых цифровых образовательных практик, 
чтобы не дублировать достигаемые ре-
зультаты и существенно преобразовать 
образовательные возможности. Как этого 
достигать? К чему стремиться? Как учи-
тывать запросы новых поколений, вы-
растающих в электронном окружении?

Обзор литературы
Российские и зарубежные образова-

тельные практики в электронной среде 
строятся на основе ряда педагогических 
подходов, которые наиболее ярко отража-
ют потенциал такой среды. Основываясь 
на идее, что современный человек нахо-
дится в поле вариативных информаци-
онных и образовательных возможностей, 
каждый из этих подходов задает ведущие 
методы, средства, формы взаимодействия, 
позволяющие решать проблемы форми-
рования компетенций, развития человека 
в ходе учебно-воспитательного процесса. 

В российской и зарубежной педаго-
гике и психологии существуют разли-

чия в наименовании методологических 
подходов, применяемых в построении 
образовательных практик в электронной 
среде взаимодействий, но многие их 
ключевые положения совпадают. 

Так, основными подходами в оте-
чественной науке, которые помогают 
осмыслить и реализовать богатые воз-
можности электронной образовательной 
среды для развития личности, являются: 

– системный подход (Н. В. Кузьмина, 
В. А. Якунин и др.), позволяющий учесть 
специфические взаимосвязи компонен-
тов образовательного процесса, разво-
рачивающегося в электронной среде 
(образовательных целей, особенности 
субъектов взаимодействия, содержания 
образования, методов, форм, средств 
педагогического процесса)1;

– личностный подход (Ш. А. Амона-
швили, И. А. Зимняя и др.), признающий 
приоритет личности как результат и глав-
ный критерий эффективности педаго-
гического процесса, обеспечивающий 
возможность формировать условия для 
раскрытия потенциала личности в элек-
тронной образовательной среде [2];

– деятельностный подход (А. Н. Ле-
онтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выгот-
ский и др.), определяющий деятельность 
как основу, средство и условие разви-
тия личности. Этот подход позволяет 
раскрыть особенности целеполагания, 
планирования, организации, оценива-
ния результатов информационной об-
разовательной деятельности в сетевой 
электронной среде2;

– контекстный подход к обучению 
(А. А. Вербицкий), основывающийся 
на приближении всей системы педаго-
гических технологий и форм учебной 
деятельности к формам профессиональ-
ной деятельности, реальным ситуациям 
деятельности в плане ее предметного  
и социального содержания. С помощью 
системы задач, учебных проблем и про-
фессионально-подобных проблемных 
ситуаций выстраивается сюжетная канва 
осваиваемой деятельности; статичное 

1 Кузьмина (Головко-Гаршина) Н. В. Предмет акмеологии. СПб : Политехника, 2002.
2 Выготский Л. С. Психология развития человека. М. : Изд-во Смысл ; Эксмо, 2005. 1136 с.
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содержание образования превращается 
в динамично развертываемое [3; 4];

– полисубъектный (диалогический) 
подход (М. М. Бахтин, В. С. Библер, 
Г. С. Трофимова и др.), отражающий 
интерактивный характер электронной 
среды, ее высокий коммуникативный 
потенциал [5].

Обобщая, следует отметить, что отече-
ственные подходы носят фундаментальный 
характер. Комплексное использование 
этих подходов, их творческое приложение 
к реализации цифровых образователь-
ных практик позволит раскрыть богатый  
и многообразный потенциал электронной 
образовательной среды. В зарубежных 
исследованиях также очевидна тенден-
ция перемещения фокуса на значение 
развития личности для дальнейшего 
образования (в частности, концепции  
К. Роджерса, А. Маслоу и др.).

Проанализируем некоторые созвуч-
ные зарубежные подходы, нашедшие от-
ражение также во многих отечественных 
исследованиях, составляющие методо-
логическую основу обучения в электрон-
ной среде. Среди них – самоуправляемое 
обучение, коммуникативные образова-
тельные стратегии, обучение, основан-
ное на собственном опыте, обучение  
в партнерстве, коллаборативное обуче-
ние, обучение в сетевых сообществах, 
ситуационное обучение и др. 

Самоуправляемое обучение [6] фоку-
сируются на предоставлении возможно-
сти студентам определять свои собствен-
ные образовательные цели и действия, 
что особенно актуально в условиях насы-
щенности и вариативности электронных 
ресурсов и коммуникационных возмож-
ностей. Согласно этому подходу, обуча-
ющийся берет на себя ответственность 
за собственный процесс обучения [7]. 
Для этого должны быть созданы особые 
информационные и педагогические ус-
ловия, способствующие анализу и само-
оценке обучающимися своих действий  
и проделанной работы. В этом плане осо-

бым свойством сетевого электронного 
образовательного пространства является 
аккумулирование всех информационных 
образовательных действий, наглядность 
эффективных образцов профессиональ-
ного и образовательного поведения, до-
ступность автоматизированных средств 
аналитики.  

Коммуникативные образователь-
ные стратегии, строящиеся на основе 
моделирования бесед, взаимодействия  
в группах, в публичной профессионально  
ориентированной коммуникации. Цель 
таких стратегий – освоить способы пове-
дения, научиться контролировать успех 
или неудачу в личных, образовательных, 
профессиональных или общественных 
контактах [8]. Важным моментом в реа-
лизации коммуникативных стратегий 
является создание пространства общего 
дискурса. В условиях электронной науч-
но-образовательной среды данная идея 
реализуется на базе коммуникационных 
ресурсов. В данном случае под ними 
понимаем электронные образовательные 
ресурсы, предназначенные для органи-
зации и поддержания коммуникаций 
в сетевой образовательной деятельно-
сти, а также продукты образовательных 
коммуникационных образовательных 
взаимодействий, накапливаемые в сети3. 

Обучение, основанное на собствен-
ном опыте (experiential learning), по-но-
вому переосмысливается в условиях 
электронной образовательной среды4. 
Эти стратегии включают в себя несколь-
ко оснований, находящих эффективные 
реализации в цифровом пространстве: 
обучение представляет наибольшую цен-
ность как процесс, а не результат; обуче-
ние связано с обогащением собственных 
знаний, их расширением; личное вов-
лечение обучаемого в опыт, рефлексия 
по поводу этого опыта с разных точек 
зрения, попытка найти его значение, 
добавление к своим собственным вы-
водам мнения других, что и направляет 
решения и действия.

3 Носкова Т. Н. Педагогика общества знаний : монография. СПб : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2015. 236 с.

4 Kolb D. A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey : 
PrenticeHall, 1984.



460

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 20, № 4. 2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучение в партнерстве включат 
две наиболее распространенные мо-
дели – кооперативное и коллаборатов-
ное обучение. Кооперативное обучение 
строится на основе конструктивист-
ских подходов. Ведущую роль играет 
ощущение причастности к совместной 
деятельности [9]. Широко используется 
потенциал совместной информацион-
ной деятельности и распределенной 
сетевой работы. Здесь важны несколько 
ключевых принципов кооперации: по-
зитивная взаимная зависимость партне-
ров, структурированная индивидуальная 
ответственность, поощрение успехов 
друг друга, обучение необходимым со-
циальным навыкам и стимулирование их 
использования, обеспечение включения 
в групповой процесс взаимодействия  
и создания совместного продукта. 

Коллаборативное обучение в элек-
тронной образовательной среде эффек-
тивно реализуется с использованием 
концепции управления знаниями. Знание 
рассматривается как совместное для 
группы [10]. Коллаборативное обуче-
ние предполагает совместный поиск 
информации, ее совместный анализ  
и обсуждение. Наиболее ярко идеи кол-
лаборативного обучения проявляются  
в проектной деятельности [11]. 

Обучение в сетевых сообществах ос-
новано на теориях коннективизма и со-
циального конструктивизма и отражает 
возможности сетевых цифровых техно-
логий с целью создания для человека ус-
ловий, способствующих осуществлению 
познания и профессионального развития 
в самоорганизующихся и динамично раз-
вивающихся системах, которые показы-
вают суть современной информационной, 
профессиональной и социальной среды5. 
В частности, на базе сетевых сообществ 
сегодня активно реализуется моделиро-
вание ситуаций профессиональной дея-
тельности в условиях доступа к общим 
ресурсам и создания общего контента. 

Ситуационное обучение (case study), 
базирующееся на анализе, решении  

и обсуждении ситуаций (как смоделиро-
ванных, так и реальных) также находит 
новые воплощения в современном циф-
ровом образовательном пространстве.  
В реализации такого педагогического 
подхода важное место занимает доступ-
ность различных источников данных  
и информации, информационных ин-
струментов, квазипрофессиональных 
способов взаимодействия, моделиру-
ющих ситуацию. Это гарантирует, что 
обучающимися будет найдено взвешен-
ное и обоснованное решение проблемы, 
опирающееся на многогранный анализ 
явления. В связи с появлением симуля-
ционных компьютерных моделей этот 
подход получил новое направление раз-
вития [12]. 

Таким образом, зарубежные и оте-
чественные подходы в большей мере 
носят практико-ориентированный ха-
рактер. В них находят яркое отражение 
компетенции и качества, необходимые 
современному человеку: способность са-
мостоятельно решать проблемы, крити-
ческое мышление, коммуникабельность 
и сотрудничество, информационная 
грамотность, гибкость и способность  
к адаптации.

Материалы и методы
С целью поиска продуктивных ре-

шений при реализации передовых об-
разовательных практик в электронной 
среде необходимо в системе учитывать 
и фундаментальные, и практико-ориен-
тированные подходы. Именно поэтому  
в данном исследовании были использо-
ваны методы интегративного анализа ли-
тературы и современной педагогической 
практики. Кроме того, было реализовано 
сопоставление данных с привлечением ре-
зультатов кросскультурного исследования, 
проведенного в рамках международного 
научно-исследовательского проекта IRNet 
(International research network for study and 
development of new tools and methods for 
advanced pedagogical science in the field of 
ICT instruments, e-learning and intercultural 

5 Lave J., Wenger E. Situated Learning. Cambridge : Cambridge University Press. 
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competences, http://www.irnet.us.edu.pl).  
В результате проведенного анализа се-
рии анкет, изучения нормативно-пра-
вовых документов [13; 14] с участием 
университетов стран Европы (Польши, 
Чехии, Словакии, Испании, Португалии, 
Украины), Российского государствен-
ного педагогического университета  
им. А. И. Герцена было выявлено, что 
новые условия электронных образова-
тельных взаимодействий, при которых 
действия педагогов и обучающихся 
разнесены в пространстве и во време-
ни, создают особые предпосылки для 
реализации образовательных практик. 
Образовательные практики должны отве-
чать на динамично изменяющийся запрос 
современного рынка труда, а также на 
трансформирующееся под воздействием 
электронного окружения информационное 
поведение «цифровых» поколений [15; 16].

Результаты исследования
Каковы требования к подготовке 

специалистов со стороны современного 
и перспективного рынка труда? Какие 
цели должны стать определяющими  
в новых стратегиях образовательных 
взаимодействий в электронной среде при 
широком ее использовании в процессе 
профессиональной подготовки? 

Очевидно, что просто стабильная, 
воспроизводимая и качественная реа-
лизация требований существующего 
образовательного стандарта не может 
считаться достаточной целью, учитывая 
высокие финансовые, материальные  
и трудовые затраты обеспечения новых 
форм обучения, реализуемых на базе 
новой информационной инфраструкту-
ры, требующей постоянного обновления, 
совершенствования, развития, вклада 
материальных, временных, трудовых  
и человеческих ресурсов.

Новые цели образовательных взаимо-
действий в среде электронного обучения, 
обеспечение возможности реализации 
передовых образовательных стратегий 
обусловлено тем, что сегодня мир стоит 
на пороге шестого технологического 
уклада [17]. Его контуры уже скла-
дываются в развитых странах мира. 

Данный уклад характеризуется наце-
ленностью на развитие и применение 
наукоемких технологий, в частности 
нанотехнологий, генной инженерии, 
мембранных и квантовых технологий, 
фотоники, микромеханики, термоядер-
ной энергетики. Задача войти в число 
государств с шестым технологическим 
укладом стоит и перед нашей страной. 
Именно с этой целью необходимо совер-
шить рывок, идти на опережение. Это, 
в свою очередь, требует опережения  
в подготовке специалистов для такой 
передовой экономики. Очевидно, что 
в опоре на компьютерные средства  
и технологии необходимо реализовывать 
принцип новых задач образовательной 
практики, а именно выход за рамки стан-
дарта, движение на опережение, научный 
и технологический прорыв. В этом веду-
щую роль может играть молодежь, на-
пример, в случаях постановки и принятия 
«опережающих» задач, проведения иссле-
дований и поиска новых технологиче-
ских подходов в решении прежних задач, 
поиска новых знаний и встраивания их  
в ранее освоенные системы. Поэтому, 
если информатизация – социально-тех-
нологический процесс удовлетворения 
информационных потребностей в циф-
ровых форматах удаленных взаимодей-
ствий с электронными ресурсами, то 
электронное обучение есть технологии 
удовлетворения растущих образователь-
ных потребностей [18; 19]. Это относит-
ся к тем субъектам, которые стремятся 
повысить конкурентные преимущества, 
овладеть самыми современными техно-
логиями, работать в передовых областях 
на базе высоких технологий. Следова-
тельно, основным требованием, предъ-
являемым к образовательным практикам 
в электронной среде, является возмож-
ность стимулировать, поддерживать, 
развивать таких студентов, помогая 
им в саморазвитии и самореализации. 
Процент таких студентов, выпускников  
и есть объективный показатель передо-
вой образовательной практики.

Образовательные практики в элек-
тронной среде ориентированы не столько 
на сопровождение традиционного про-



462

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 20, № 4. 2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

цесса обучения, сколько на расширение 
его рамок. Необходимо, чтобы самые 
способные, мотивированные студенты 
шли на опережение, стремились к дости-
жению обогащенных образовательных 
результатов. В то же время обучающим-
ся, испытывающим затруднения, важно 
не только получить доступ к корректи-
рующим информационным ресурсам, но  
и видеть, рефлексивно оценивать дей-
ствия более успешных коллег по об-
учению, стремиться повышать свой 
уровень [20]. Для этого нужно не только 
удовлетворять, но и формировать новый 
образовательный запрос, новое образо-
вательные поведение, передовые страте-
гии образовательной деятельности.  

В отличие от преобладающего мас-
сового поточного синхронного обуче-
ния в аудитории сегодня необходимы 
возможности индивидуализации обра-
зовательного запроса, поддержка твор-
ческого развития и самообразования 
обучающихся. В частности, результаты, 
полученные в ходе международного ис-
следования, позволяют в обобщенном 
виде сформулировать ряд тенденций, 
характерных для современных студентов 
[21]. Прежде всего для них является зна-
чимой позиция, которую занимает уни-
верситет в широкой информационной,  
а также социокультурной среде: студен-
ты следят за новостями, статусом, кор-
поративными достижениями; проявляют 
активность в использовании информа-
ционного и коммуникационного потен-
циала сетевой образовательной среды; 
ожидают возможности реализовать ин-
дивидуализированный информационный 
и коммуникационный образовательный 
запрос, основанный на пространствен-
но-временной свободе образовательного 
взаимодействия. Вместе с тем потен-
циал сетевой среды в плане реализа-
ции образовательного сотрудничества 
и распределенной работы востребованы  
в недостаточной степени. Активность 
студентов в электронном образователь-
ном пространстве в значительной степени 
определяется рекомендациями препо-
давателей, а не свободным выбором, 
основанным на осмыслении собствен-

ных образовательных потребностей. 
Модель обмена информацией между 
участниками образовательного процесса, 
привычная для традиционной образова-
тельной среды, является преобладающей  
и в электронной ее части. 

Однако в настоящее время активно 
развиваются цифровые образовательные 
практики, позволяющие учитывать меня-
ющееся информационное поведение мо-
лодежи, а также образовательные запросы  
и потребности студентов.  

К таким цифровым образовательным 
практикам относятся:

– онлайн преподавание и тьюторское 
сопровождение;

– формирование знаний на основе 
цифрового образовательного контента 
(образовательное видео, обучающие 
интерактивные системы, электронные 
учебники, цифровые онтологии);

– интерактивное формирование уме-
ний и отработка навыков (симуляторы, 
тренажеры, виртуальные лаборатории, 
виртуальная реальность);

– сотрудничество и взаимодействие 
в образовательной деятельности (мно-
гопользовательские учебные среды, 
телекоммуникационные проекты, се-
тевые дискуссии, сетевые образова-
тельные сообщества);

– продуктивные цифровые практи-
ки (цифровое рассказывание историй, 
цифровые проекты, ментальные карты, 
создание мультимедийных продуктов 
обучающимися – видео, анимации, ин-
фографики);

– формирующее оценивание (шкалы 
прогресса, сетевые дневники, рейтинги, 
геймификация);

– контроль и управление образова-
тельной деятельностью (системы управ-
ления обучением, сетевые органайзеры, 
тестирующие системы и др.).

В  цифровых  образовательных 
практиках обозначенные выше тре-
бования реализуются различными 
средствами:

– цифровой дизайн, влияющий на моти-
вацию, вовлечение в учебно-познаватель-
ную деятельность и удовлетворяющий 
предпочтения в восприятии содержания; 
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– интерактивный выбор формы, со-
держания, вида учебной активности, 
партнеров по взаимодействию; 

– новые модели учения и способы 
оценивания результатов;

– адаптивный выбор целей образова-
тельной деятельности, индивидуализа-
ция образовательного маршрута;

– приобретение опыта решения учеб-
ных и квазипрофессиональных задач 
не традиционными средствами, а с ис-
пользованием современных цифровых 
инструментов; экспериментальное вы-
явление личностно-эффективных видов 
образовательной деятельности.

Наиболее яркими примерами синтеза 
передовых цифровых образовательных 
практик являются технологии электрон-
ного обучения, массовые открытые он-
лайн курсы (MOOCs), которые сегодня 
позволяют обучаться у лучших педаго-
гов мира, целенаправленно восполнять  
и получать знания в самых перспек-
тивных и востребованных областях 
[22]. Широко используется смешанное 
обучение (blended learning), которое 
рассматривается как лаборатория актив-
ных образовательных практик в элек-
тронном пространстве, существенно 
обогащающих образовательную среду.

Обсуждение и заключения
Можно выделить общие, системные 

основания передовых образовательных 
практик, реализуемых в электронной среде 
и являющихся областью поиска путей эф-
фективного достижения востребованных 
временем образовательных результатов. 

Во-первых, в познавательном аспекте 
важна постановка опережающих целей  
и новых задач при использовании инфор-
мационных технологий и компьютерных 
инструментов. Это позволяет обеспечить 
выход за рамки стандарта, направить 
вектор самореализации, творчества, эв-
ристики, креативности. В результате 
такого подхода к постановке познава-
тельных задач произойдет переход от 
репродукций к переносу воспринятых 
знаний в новые условия путем их твор-
ческого преобразования.

Во-вторых, в мотивационном аспекте 
необходим учет стремлений и запросов 
молодежи, т. е. согласование образо-
вательных действий с потребностями  
и особенностями цифровых поколе-
ний. Здесь имеется ввиду не только 
объективные поколенческие изменения  
в плане изменения учебной мотивации, 
но и противодействие существующим 
информационным угрозам и аддикциям.

В-третьих, в регуляционном аспекте 
должен быть выраженный приоритет 
активных и самоуправляемых действий 
субъектов, который обеспечивается вы-
сокой интерактивностью и коммуника-
тивностью электронной среды, доступ-
ностью информационных ресурсов.

В-четвертых, в аспекте обогащения 
деятельности субъектов образования 
(педагога и ученика) происходит расши-
рение образовательного пространства, 
во многих случаях приобретающего 
черты самоорганизующегося сетевого 
сообщества. Образовательное простран-
ство больше не ограничено стенами 
учебного заведения, поскольку в нем мо-
гут быть использованы взаимодействия 
в глобальном масштабе. Таким образом, 
необходимо использовать возможности 
масштабирования коммуникаций, мас-
совые коммуникации, междисципли-
нарные и межинституциональные связи 
педагогов и обучающихся.

Обобщая рассмотренные специфи-
ческие черты образовательных практик 
в электронной среде, можно констати-
ровать, что они являются субъект-цен-
трированными, предполагающими, что 
обучающийся является активным субъ-
ектом собственного образовательного 
процесса; в их реализации высока роль 
взаимодействия, сотрудничества, кол-
лективной работы. Возможности инфор-
мационных технологий используются  
в целях анализа, учета и отражения в об-
разовательной деятельности личностных 
смыслов, интересов, целей и мотиваций. 

В процессе проектирования пе-
редовых образовательных практик  
в электронной сетевой среде необходимо 
предусматривать комплексные преобра-
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зования в их целевом, содержательном, 
технологическом и рефлексивно-оценоч-
ном компонентах. 

Целевой компонент передовых об-
разовательных практик должен отра-
жать компетентностные цели, которые 
соотносятся как со стратегией «обуче-
ние через жизнь», так и с принципом 
новых задач, которые становятся все 
более актуальными в связи с высокими 
темпами глобального технологического 
прогресса и меняющимися запросами 
современного рынка труда. 

Содержательный компонент должен 
обеспечивать обучающемуся возможно-
сти индивидуализированного управле-
ния знаниями, представленными в раз-
личных форматах, которые вовлекаются 
в процесс формирования компетенций  
с учетом особенностей информацион-
ного поведения «цифровых» поколений.

Рефлексивно-оценочный компонент 
индивидуализированных образователь-
ных практик, реализуемых в сетевой 
среде, должен базироваться на веду-

щей роли формирующего оценивания, 
поддерживающего активную позицию 
обучающегося в учебном процессе. 

Обозначенная выше специфика целе-
вого, содержательного, рефлексивно-оце-
ночного компонентов передовых образова-
тельных практик, реализуемых в открытой 
сетевой информационной среде, задает 
особые требования к реализации их тех-
нологического компонента. Технологиче-
ский компонент проектируется на основе 
оптимального сочетания возможностей со-
временных информационных технологий 
сетевой среды и активных педагогических 
технологий. На их основе формируется 
комфортная и функциональная образова-
тельная среда, которая обеспечит возмож-
ности активного индивидуализированного 
развития обучающихся.  

Такие образовательные практики яв-
ляются важной составляющей процесса 
осознанного самостоятельного развития 
в противовес жестко управляемому 
обучению и значимым элементом стра-
тегии непрерывного образования. 
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