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В  статье  рассматривается  актуальная  проблема  изменения  роли  преподавателя 
в  условиях  активного  развития  компьютерно-ориентированных  технологий  обучения. 
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На сегодняшний день характерной особенностью нашего общества явля-
ется глобальная информатизация всех сфер деятельности, и в этом смысле 
образование не является исключением. Использование современных инфор-
мационных технологий позволяет существенно повысить качество образова-
ния, способствует выработке и закреплению навыков работы с электронными 
ресурсами и средствами обработки и передачи информации, необходимых 
в условиях формирующегося информационного общества. Наличие подоб-
ных навыков обеспечивает будущему специалисту дополнительные преиму-
щества в его дальнейшей профессиональной деятельности.

Повсеместное внедрение компьютерных технологий в образование, 
очевидно, требует модификации самого учебного процесса. В этой связи 
весьма актуальным является замечание Л. С. Выготского о том, что включе-
ние нового средства в деятельность человека перестраивает структуру этой 
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деятельности, позволяет исключить ряд процессов, «работу которых теперь 
выполняет новый инструмент, вызывает к жизни ряд новых функций, свя-
занных с использованием данного инструмента и управления им» [1, с. 387]. 
Несомненно, это влечет за собой необходимость перестройки форм и ме-
тодов организации всего образовательного процесса. Очевидно, что успех 
такой перестройки напрямую зависит от способности преподавателя вос-
принять и использовать новую компьютерно-ориентированную реальность. 
Только квалифицированный и грамотный специалист, владеющий не только 
своим предметом, но и использующий различные современные технологии 
в своей профессиональной деятельности, способен развить у студентов ин-
терес к использованию компьютера не только для игр, но и для обучения. 
Таким образом, наряду с традиционными преподаватель должен обладать 
целым рядом дополнительных компетенций.

Информатизация образования подразумевает использование различных 
обучающих информационных технологий на разных стадиях обучения. 
Именно поэтому современный преподаватель должен владеть навыками 
и умениями уверенного пользователя при работе с компьютером:

• работать с информацией, представленной в электронном виде;
• производить поиск необходимой информации в интернете;
• использовать рациональные методы хранения информации в совре-

менном информационном пространстве;
• использовать различные платформы для проведения занятий в дис-

танционном формате;
• организовывать сомостоятельную работу студентов, используя ин-

тернет-технологии;
• создавать презентации с использованием различных средств визуали-

зации;
• использовать различные пакеты для создания методических мате-

риалов.
Одним из важнейших дидактических принципов является принцип на-

глядности. Следует отметить, что, в отличие от традиционной системы, 
опирающейся на словесно-логический метод обучения, использование ин-
формационных технологий предоставляет неограниченные возможности 
визуализации излагаемого материала, позволяет демонстрировать изучае-
мые процессы или явления в динамике. Однако излишнее увлечение визу-
альными эффектами может привести к чрезмерному упрощению процесса 
получения знаний. «Опыт познания, заложенный в классической процеду-
ре реферирования (работа с текстом, реконструкция содержания), сведен 
в данном случае на нет: тексты не были прочитаны и главные мысли само-
стоятельно не выделялись» [2].

Преподавание не есть процесс пассивной передачи знаний от обучаю-
щего к обучаемому, а длительный процесс взаимодействия преподавателя 
и студента, направленный на всестороннее и гармоничное развитие интел-
лектуальных и личностных качеств. Хочется подчеркнуть, что личность 
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преподавателя в данном случае играет одну из главных ролей. Современное  
образование от системы «лекция – семинар» переходит к новым методам, по-
зволяющим расширить познавательные возможности, но при этом простран-
ство личностного взаимодействия существенно ограничивается. Так, одной 
из проблем информатизации образования является дегуманизация процесса 
обучения, так как в системе общения между преподавателем и студентом по-
является дополнительное звено – компьютер. Поэтому и требования к ком-
муникативным навыкам преподавателя претерпевают трансформацию. При 
непосредственном общении у преподавателя есть возможность наблюдать 
за живой реакцией студента, своевременно корректируя процесс обучения. 
В условиях обучения в информационной среде подобная обратная связь за-
труднена. Таким образом, преподаватель должен обладать специфическими 
коммуникативными навыками, необходимыми для удаленного общения.

Неотъемлемой частью информатизации образования является использо-
вание электронных курсов в различных обучающих средах. Следует под-
черкнуть, что умение создавать и использовать такие курсы должно стать 
одной из обязательных компетенций современного преподавателя. Создание 
электронных курсов требует пересмотра методов изложения теоретическо-
го материала, использование всего арсенала средств образовательной среды 
для отработки практических навыков, создание для студентов комфортных 
условий для самостоятельной работы. Надо отметить, что создание каче-
ственного электронного курса – достаточно трудоемкий и многранный про-
цесс, требующий коллективных усилий. В силу этого заметно возрастает 
роль такой компетенции, как умение работать в команде. Только хорошо по-
добранный авторский коллектив может обеспечить создание качественного 
методического продукта.

Безусловно, для того чтобы идти в ногу со временем, преподавателю 
необходимо быть восприимчивым к новой информации, новым идеям и ме-
тодам, не бояться осваивать незнакомые технологии, т. е. заниматься не-
прерывным образованием в течение всей педагогической деятельности, тем 
самым подавая пример своим студентам.

В условиях трансформации общества объективной необходимостью 
является изменение процесса обучения, перевод его на качественно новый 
уровень, и, как следствие, целесообразность появления новых компетенций 
преподавателя. Как отмечено в [3, c. 508], формирование новых образова-
тельных моделей, адекватно использующих закономерности информатиза-
ции, на основе изменения содержания образования с ориентацией на раз-
вивающие, опережающие методики обучения и индивидуализированное 
образование, необходимо ориентировать на сохранение ценности образо-
вания как процесса развития умений, способностей и свойств личности 
студента в условиях внедрения современных информационных технологий.
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В  статье  рассматриваются  теоретико-методические  особенности  технологии 
рефлепрактики, которая направлена на организацию и погружение субъектов образова-
тельного процесса в рефлексивную деятельность (учебную, профессиональную, иннова-
ционную). Выделены особенности реализации рефлепрактики в контексте преподавания 
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The  article  deals  with  the  theoretical  and  methodological  features  of  the  technology  of 
refractivity, which is aimed at organizing and immersing the subjects of the educational process 
in reflexive activity (educational, professional, innovative). The features of the implementation 
of reflectiveness in the context of teaching pedagogical disciplines.
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Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотива-
ции образовательной деятельности у субъектов образовательных отноше-
ний, снижению их творческой активности, повлияли на формы и способы  


