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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, которая связана с активным внедрением цифровых 
технологий в образовательный процесс на фоне сложившейся из-за пандемии ситуации в мире. Цели ста-
тьи – выявление вовлечения в образовательный процесс студентов в дистанционной образовательной среде, 
а также ориентирование образовательного процесса в сторону дистанционной цифровой среды. Использова-
ние информационно- коммуникационных технологий в настоящее время является весьма предпочтительным 
в сфере образования. Новые методы преподавания активно применяются в образовательном процессе, осо-
бенно в области цифровой трансформации всех уровней образования. Дистанционное образование сегодня 
становится многогранным пластом, исследования которого призваны удовлетворить потребность в его при-
менении в сфере образования. Методологической основой исследования выступают актуальные концепции 
цифровой образовательной среды, а также теории информационного общества; анализ литературы и взглядов 
современников на внедрение цифровых технологий в образовательный процесс и влияние информационно- 
коммуникационных технологий на вовлечение студентов в образовательный процесс. Студенты используют 
в своей деятельности различные цифровые устройства: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и боль-
шое количество компьютерных приложений. Различные школьные информационные системы удобны для всех 
участников образовательного процесса. Эмпирическое исследование проводилось посредством следующих 
методов: анкетирования, дискуссии, интервью. В статье мы ориентируемся на осмысление педагогической 
ситуации и приобретение опыта преподавателями с использованием цифровых технологий. Учащиеся должны 
усвоить при поддержке цифрового обучения, что цифровые технологии – отличный способ открывать и соз-
давать новые вещи. В нашей статье обсуждаются основные модели использования ИКТ в образовательном 
процессе; помимо разновидностей учитываются их свой ства и инструкции для применения.
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Abstract. The article is devoted to an urgent problem related to the active introduction of digital technologies 
in the educational process at the background of the current situation in the world due to the pandemic. The article 
objective is to identify the involvement of students in the educational process in a remote educational environment, 
as well as the transition of the educational process towards distant digital environment. Using the information and 
communication technologies is currently highly preferred in the field of education. New teaching methods are applied 
actively in the educational process, and especially in the field of digital transformation at all levels of education. 
Nowadays, the distance education is becoming a multi- faceted layer, which research is designed to meet the need 
and desire of applying in the education field. The research methodological basis is the current concepts of the digital 
educational environment, as well as the information society theory. Research methodology: the analysis of literature 
and contemporary views on introducing digital technologies in the educational process and the impact of informa-
tion and communication technologies on involving students in the educational process. Students use various digital 
devices in their activities - mobile phones, tablets, computers and a large number of computer apps. Various school 
information systems are convenient for all participants in the educational process. The empirical research was car-
ried on using techniques of questionnaire, discussion, interviews. The article focuses on understanding pedagogical 
situations and acquisition of experience by teachers in the pedagogical process using digital technologies. Students 
need to learn through digital learning support that these digital technologies are a great way to discover and create 
new things. The paper discusses main models of using ICT in the educational process. It taken into account their 
properties and instructions for use in addition to varieties.
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Введение. В настоящее время в России наблю-
дается достаточно резкий переход к постиндустри-
альному (информационному) обществу, в котором 
знания и информация становятся более ценным 
и дорогим продуктом, чем  какой-либо материаль-
ный. Кроме того, в связи с невероятной скоростью 
распространения новых достижений в науке про-
исходит стремительный рост инноваций в мире.

Интеграция обучения в электронную обра-
зовательную среду является одним из условий 
повышения его эффективности и качества, поэтому 
в современном российском образовании эта задача 
рассматривается как приоритетная, что подра-
зумевает использование в образовании средств 
информационных и коммуникационных техно-
логий. Необходимость их внедрения не вызывает 
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сомнений. Однако важно учесть, что специфика 
их использования в профессиональной подготовке 
студентов инженерного профиля значительно отли-
чается от любого другого [1, с. 386]. Современному 
преподавателю также необходимо приспосабли-
ваться к новым условиям, следить за новейшими 
изменениями и стратегиями в сфере образования, 
чтобы в полной мере использовать возможности 
электронной образовательной среды, выявлять 
и решать актуальные проблемы этой отрасли. 
Электронная образовательная среда должна идти 
в ногу со временем, что возможно реализовать 
только при условии, если преподавательский состав 
каждой образовательной организации научится 
тесно работать с сотрудниками административной 
поддержки электронной образовательной среды.

Новые информационные технологии продви-
гают глобальные сети и в корне меняют общество 
и экономику. Мультимедиа все чаще проникает 
в нашу повседневную жизнь. Использование новых 
информационно- коммуникационных технологий 
хорошо развито в последние годы. Компьютер 
(ПК) дома, подключение к интернету сегодня 
уже не редкость. Компьютеры и интернет давно 
являются одними из средств обучения и работы 
большинства студентов: 97 % имеют возможность 
использовать ПК, 85 % владеют собственным 
компьютером, три четверти работают с ПК в ауди-
ториях вузов. Таким образом, студенты работают 
с компьютером и интернетом в среднем 14 часов 
в неделю. Около трети этого времени посвящено 
онлайн- сервисам. Число пользователей интернета 
растет во всем мире. Компьютерные технологии 
открывают перед нами колоссальные возможности. 
Использование новых носителей (электронной 
почты и SMS) действительно экономит время, 
потому что без больших затрат времени можно 
установить контакт или связаться с несколькими 
людьми одновременно по электронной почте. 
Вот почему новые средства массовой информации 
считаются экономящими время формами общения. 
Однако контакт по электронной почте и SMS, 
с одной стороны, упрощает общение, с другой – 
приводит к «опасности социальной изоляции». Тем 
не менее новые средства массовой информации 
положительно влияют на другие формы общения. 
Для новой формации есть много названий: общество 
знаний, информационное общество, коммуника-
ционное общество и пр.; сочетание технических 
инноваций и новой услуги будет играть все более 
важную роль. Девиз будущего: без образования 
нет работы, без знаний нет шансов в глобальной 
конкуренции [2, с. 96].

Постановка задачи. Быстрое развитие новых 
информационно- коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и их распространение на территории 
Российской Федерации за последние пять лет 

значительно повлияло на изменение личности 
современного студента. Мощнейший поток инфор-
мации, реклама, использование новых технологий 
на телевидении, адекватное распределение ком-
пьютеров, электронных игрушек и игровых кон-
солей – все это оказывает существенное влияние 
на восприятие учащихся.

Учебные организации являются частью обще-
ства, поэтому необходимо обучать каждого уче-
ника в течение относительно короткого периода, 
чтобы вместить, преобразовать, а также применить 
на практике впечатляющие объемы информации. 
Очень важна такая организация учебного про-
цесса, которая побудит обучающегося активно, 
восторженно и с интересом работать на уроке, 
видеть плоды собственного труда и самое главное – 
оценивать их. Трансформация образовательного 
пространства и потенциальная виртуализация 
вызывают необходимость использования соот-
ветствующей методологии для оптимального 
функционирования образования. Проблема состоит 
в том, что смена социальных ориентиров предпо-
лагает корректировку образовательного процесса 
в нужном направлении, что включает в себя, в част-
ности, отбрасывание методик, которые не могут 
дать полноценную характеристику конкретной 
образовательной системы.

Методология и методика исследования. 
В настоящее время крайне сложно представить 
наш мир без информационных технологий. Начиная 
с последней четверти XX столетия наблюдается 
стремительное прогрессивное движение в направ-
лении активного развития современного инфор-
мационного общества. Информатизация коснулась 
всех областей нашей жизни, в том числе и сферы 
образования, благодаря которой успешно решается 
важнейшая задача – повышение качества обра-
зования посредством использования в процессе 
обучения информационных и коммуникацион-
ных технологий. Информационные и коммуни-
кационные технологии представляют собой про-
цессы и методы взаимодействия с информацией 
посредством устройств вычислительной техники 
и средств телекоммуникаций. Важным качеством 
ИКТ является универсальность, то есть они могут 
быть основой в организации любой деятельности, 
связанной с информационным обменом в создании 
общего информационного пространства, в том 
числе в сфере образования. Развитие ИКТ позво-
ляет осуществлять образовательную деятельность 
на качественно новом уровне [3, с. 26].

Сочетание традиционных методов и ИКТ 
в образовательном процессе помогает препода-
вателю решать сложные задачи. Использование 
компьютеров на занятиях делает процесс обуче-
ния строго дифференцированным, мобильным 
и индивидуальным. Инструмент сочетает в себе 
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функции  видеомагнитофона, телевизора, кальку-
лятора и книги. Компьютер – это универсальная 
игрушка, которая может имитировать различные 
игры. Современный информационный механизм – 
это равноправный партнер для обучающихся, спо-
собный тонко реагировать на желания и действия, 
которых иногда не хватает учащимся. Важно иметь 
в виду, что использование ИКТ в образовательном 
процессе является оптимальным решением для 
преподавателей. Компьютеры позволяют лучше 
оценить знания и способности студентов, поощ-
ряют к нетрадиционным, новым методам и формам 
обучения. Учащиеся имеют доступ к информации, 
связанной с оценкой успеваемости, через инфор-
мационные системы. Информационная система 
информирует об изменениях в расписании занятий. 
Руководство образовательной организации может 
проверить, совместим ли предмет с образователь-
ной программой. Информационные системы также 
включают электронное обучение [4, с. 89]. 

Результаты. В практике информационно интер-
претируются методы обучения; технологии, в кото-
рых применяются специальные информационные 
технические средства (например, компьютеры, 
аудио- или видеозапись). Когда использование ИКТ 
в образовательном процессе стало распространен-
ной практикой, появилась концепция новых инфор-
мационных технологий. Любой педагогический 
инструмент – это прежде всего информационная 
технология, так как основа процесса обучения 
формируется информацией и ее трансформацией. 
Наиболее успешным термином для компьютерных 
технологий обучения является термин «компьютер-
ная технология», под которым следует понимать 
процесс подготовки и последующей передачи 
информации студенту, средством реализации кото-
рого является компьютер [5, с. 1].

Эта технология может быть реализована в соот-
ветствии с одним из трех вариантов:

– первый вариант – технология проникновения. 
Использование ИКТ в образовательном процессе 
включает компьютерные тренинги по разделам, 
темам, а также по отдельным задачам дидактиче-
ского плана [6, с. 64];

– второй вариант рассматривается как основ-
ной, в этом случае определяются основные части 
технологии;

– третий вариант называется монотехнологии; 
соответственно, категория обучения, включая 
мониторинг и всевозможные диагнозы, основана 
на использовании ИКТ-технологий в образова-
тельном процессе [7, с. 179].

С переходом на новый вид обучения, соче-
тающий традиционные формы с применением 
современных ИКТ, в образовании происходит 
смена модели «образование на всю жизнь» новым 
подходом – «образование в течение всей жизни».

Формирование в процессе обучения навыков 
работы с электронными средствами поиска, обра-
ботки и передачи информации способствует: 

– удовлетворению информационной потребности 
обучающихся; 

– развитию их творческого и интеллектуального 
потенциала; 

– разумному использованию информационных 
технологий и электронных ресурсов в различных 
сферах нашей жизни [8].

В соответствии с новыми образовательными 
стандартами профессионального образования элек-
тронная образовательная среда представляет собой 
совокупность информационных образовательных 
ресурсов, включающих в себя цифровые образова-
тельные ресурсы, комплекс технологических сред, 
информационно- коммуникационные технологии, 
систему новейших педагогических технологий, 
которые позволяют педагогу реализовать процесс 
обучения студентов процессе [9, с. 523].

Комплекс ИКТ как образовательных инстру-
ментов включает в себя различные программные 
и аппаратные средства, предназначенные для 
решения определенных задач педагогического 
плана. Они оснащены контентом и сосредоточены 
на постоянном взаимодействии со студентами.

Основные модели использования ИКТ в обра-
зовательном процессе можно классифицировать 
по ряду параметров. Критерий решаемых педаго-
гических задач предполагает:

– фонды, предлагающие базовое образование 
(системы контроля знаний, системы обучения, 
электронные учебники) [10, с. 121];

– практические учебные инструменты (семи-
нары, книги по задачам, виртуальные дизайнеры, 
тренажеры, программы моделирования);

– вспомогательные инструменты (энциклопедии, 
антологии, словари, мультимедийные тренинги, 
разработка компьютерных игр);

– комплексные средства (курсы дистанционного 
обучения) [11, с. 3508].

Использование ИКТ в образовательном про-
цессе предполагает, что в зависимости от функции 
существуют следующие категории:

– информационно- образовательные инструменты 
(электронные библиотеки, электронные издания 
журналов, электронные издания, справочники, 
словари, информационные системы, компьютерные 
программы для обучения); 

– интерактивные инструменты (электронные 
группы новостей, электронная почта);

– инструменты для поиска информации (каталоги 
или поисковые системы).

Использование ИКТ в образовательном про-
цессе предполагает классификацию типа инфор-
мации по информации и электронным ресурсам 
[12, с. 3418]. Информацией может быть следующее:
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– текст (учебники, учебники, проблемные книги, 
словари, тесты, справочники, энциклопедии, чис-
ловые данные, периодика, учебные и учебные 
материалы);

– визуальные (различные коллекции: фото-
графии, иллюстрации, портреты, видеоклипы 
явлений и процессов, демонстрации эксперимен-
тов, видеотуры; динамические, статистические 
и интерактивные модели: виртуальные лаборатории, 
лабораторные мастерские; символические объекты: 
диаграммы, диаграммы) [13, с. 162];

– аудиоинформация (звукозаписи музыкаль-
ных произведений, спектаклей, звуки неживой 
и живой природы, а также синхронизированные 
аудиообъекты);

– аудио- и видеоинформация (сюда целесообразно 
включать аудиовидеообъекты неодушевленной 
и живой природы, а также экскурсии);

– комбинированные (учебники, первоисточники, 
учебники, антологии, энциклопедии, проблемные 
книги, журналы, словари) [14, с. 538].

Подготовка урока с использованием ИКТ озна-
чает, что преподаватель должен сформировать 
план мероприятия в зависимости от его целей. 
При подборе учебного материала следует обратить 
внимание на основные дидактические принципы: 
последовательность и систематичность, диф-
ференцированный подход, доступность, науки 
и т. д. Следует отметить, что компьютер не может 
заменить преподавателя, он лишь дополняет его 
функциональность [15, с. 47].

Использование ИКТ в образовательном процессе 
определяет следующие особенности такого урока:

– принцип приспособляемости, то есть при-
способления инструмента к индивидуальным 
особенностям студента [16, с. 254];

– интерактивные функции обучения;
– управляемость, то есть преподаватель может 

в любой момент скорректировать процесс обуче-
ния [17, с. 176].

Взаимодействие студента с компьютером может 
осуществляться в соответствии со всеми извест-
ными сегодня типами: субъект- объект, объект- 
субъект или субъект- субъект, и включать:

– оптимальное сочетание групповых и индиви-
дуальных мероприятий;

– поддержание психологического благопо-
лучия учащихся при общении с компьютерами 
[18, с. 2443].

При использовании ИКТ в образовательном 
процессе большое значение имеет вопрос взаимос-
вязи между компьютерами и элементами других 
технологий [19, с. 350]. Важно знать, что компьютер 
можно использовать на всех этапах процесса обу-
чения: при вводе (объяснении) нового материала, 
повторении, фиксации, а также при управлении 
знаниями. Инструменты компьютерного обучения 

определяются как интерактивные. Они обладают 
способностью реагировать на действия препода-
вателя и студента и вступать с ними в диалог, что 
есть главная особенность компьютеризированного 
метода обучения [20, с. 2406].

Современный компьютер реализует следующие 
функции:

– источник педагогической информации для 
преподавателя;

– наглядная помощь преподавателю;
– имитатор;
– инструмент для диагностики и контроля;
– средства создания текстов и их последующего 

хранения;
– графический редактор;
– инструмент для подготовки речей;
– компьютер с большим арсеналом возможно-

стей [21, с. 139].
Использование технологий ИКТ в образователь-

ном процессе имеет ряд преимуществ, в том числе:
– индивидуализация обучения;
– увеличение объема заказа в классе;
– интенсификация самостоятельной деятель-

ности студентов;
– возможность получения различных материа-

лов через интернет и использования специальных 
дисков [22, с. 169].

Следует отметить, что мультимедийная система 
электронного инструмента обучения позволяет 
вносить в учебную программу звуки естественных 
процессов, дублировать текст голосом диктора, соз-
давать необходимую фоновую музыку, записывать 
каждый видеоклип, анимировать географические 
процессы. Все это обеспечивает максимальную 
видимость и, следовательно, интерес студентов.

Повышение мотивации и познавательной актив-
ности при усвоении знаний достигаются за счет 
разнообразия форм деятельности, а также воз-
можности введения игрового момента, например, 
с помощью такого задания: «правильно реши при-
меры – откроется интересная картинка». Компьютер 
дает преподавателю новые возможности [23, с. 1], 
позволяет ему вместе со студентами наслаждаться 
познавательным процессом и «раздвигать» стены 
аудитории не только с помощью воображения, 
но и новых технологий, которые дают возможность 
им погрузиться в красочный мир. После таких 
занятий студенты становятся эмоциональными 
[24, с. 19].

Использование ИКТ в образовательном процессе 
позволяет преподавателю часть своей работы пере-
ложить на ПК. Благодаря ИКТ процесс обучения 
становится более интересным, разнообразным 
и интенсивным [25], в частности, ускоряется 
усвоение теорем, определений и других не менее 
важных составляющих материала, так как препо-
давателю не нужно повторять текст несколько раз, 
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он просто отображает на экране содержание урока. 
Студент, в свою очередь, не должен ждать, пока 
преподавателю повторит нужный ему фрагмент 
[26, с. 2898].

Использование ИКТ в образовательном процессе 
дает следующие преимущества дополнительного 
характера:

1) методика обучения с помощью ИКТ очень 
привлекательна для преподавателей: она позволяет 
за короткое время получить объективную картину 
степени усвоения исследуемой информации всех 
студентов и своевременно ее исправить, кроме того, 
можно выбрать уровень сложности для конкретного 
студента [27, с. 592];

2) сразу после проведения теста (если эта инфор-
мация еще не утратила актуальности) студент 
получает объективный результат с определением 
и объяснением ошибок, что считается невозможным, 
например, на устном опросе [28, с. 298].

Варианты использования ИКТ в образователь-
ном процессе, которые приведены выше, ускоряют 
развитие современных информационных техноло-
гий для учащихся. На классах, интегрированных 
в информатику, студенты осваивают компьютерные 
навыки и учатся использовать один из самых мощ-
ных универсальных современных инструментов 
при работе с материалами для освоения предме-
тов – компьютер. С помощью компьютера они 
решают уравнения, строят чертежи, диаграммы, 
готовят всевозможные тексты, а также рисунки 
для своих речей и произведений. Следовательно, 
сегодня студенты имеют возможность в полной мере 
раскрыть свои творческие способности [29, с. 50].

Выводы. Следует отметить, что сегодня исполь-
зуются различные варианты информационно- 
коммуникационных технологий. Среди них важно 
отметить уроки с мультимедийной поддержкой. 
В этом случае в классе устанавливается компью-
тер, который преподаватель использует его как 

 электронную доску, а студенты, например, для 
защиты проектов. Кроме того, урок может про-
водиться с помощью нескольких компьютеров 
(обычно в специально оборудованном классе). 
Все ученики работают одновременно или последо-
вательно. Урок, интегрированный в информатику, 
обязательно проходит в компьютерном классе. 
Кроме того, существует независимое исследование 
(иногда удаленно) с помощью соответствующих 
систем обучения, которое сегодня становится все 
более популярным в учебных заведениях на терри-
тории Российской Федерации. Это говорит о том, 
что образовательные структуры активно используют 
инструменты ИКТ в своей деятельности.

В настоящее время образовательные стан-
дарты диктуют нам новые тенденции в совер-
шенствовании образовательной среды в целом. 
На сегодняшний день можно наблюдать следующее 
противоречие: с одной стороны, происходит стре-
мительный рост объема знаний, вводятся новые 
учебные дисциплины, необходимые для освоения 
студентами, а с другой – наблюдается значитель-
ное сокращение объема аудиторных занятий. Так, 
деятельность педагога направлена на повышение 
качества самостоятельной работы студентов, что 
также обусловлено действующими образователь-
ными стандартами, согласно которым более 50 % 
учебного времени отводится на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу.

Теперь качество обучения в значительной мере 
повышается за счет погружения участников обра-
зовательного процесса в современную электрон-
ную образовательную среду, благодаря которой 
появилась возможность часть учебного процесса 
перевести в формат электронного обучения с при-
менением комплексов программно- технических 
и учебно- методических средств, позволяющих 
организовать педагогу эффективную индивиду-
альную работу студентов.
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