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Abstract. Implementation of the principles of democracy, humanitarian priorities in the higher vocational education 
determines profound changes in the formation of artistic taste of contemporary young people. The problem of the for-
mation of art taste and personality is complex, ambiguous and examined by representatives of different sciences. The ar-
tistic taste is the focus of aesthetic evaluation criteria of all spheres of human activities, it serves as a basis for establishing 
the invariant personality-the unique forms of the individual’s behavior, thinking and creativity. This article examines the 
history, state and value of artistic taste in the formation of human personality in the historical and modern science, distin-
guishes between subjective and objective views on the conditions for the existence and formation of artistic taste, works 
out a definition of artistic taste at the present stage of society development. The variety of artistic tastes is explained by 
the unlimited richness of art objects themselves, as well as the constant development of reality – and, above all, social re-
ality – by the emergence of new conditions of life, development of man and man-made objects. The question of the diver-
sity of artistic tastes finds its solution, first of all, while considering the objectivity of their content; the variety of specific 
manifestations of beauty accounts for diverse taste preferences. Individual display of artistic taste is valuable in demon-
strating the nuances of the qualities of the object and allows one to pass on to others the feeling one experienced. Thus, a 
foundation is laid for creative evaluating interaction, so the artistic taste serves as an effective means of aesthetic educa-
tion of art students in the course of vocational training. 

Keywords: aesthetic taste, artistic taste, aesthetic consciousness, art education, art students, teaching process, aesthetic 
training. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с использованием информационно-
коммуникационных технологий в процессе современного образования. Анализируются требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, основного и высшего образования. Акцентируется 
внимание на необходимости формирования ИКТ-компетентности на всех ступенях образования. Речь идет о кон-
цепциях применения информационно-коммуникационных технологий в школе. Анализируется понятие «инфор-
матизация образования». 

Рассматривается профессиональный стандарт педагога и описывается трехуровневая модель формирования 
ИКТ-компетентности педагога. Проводится анализ возможностей проведения интерактивных лекций на основе 
поддержки социальных сетей или использования облачных технологий. 

В статье предлагается использование метода конкретных ситуаций в виртуальной реальности, как средства 
формирования требуемых компетенций и повышения мотивации студентов. Анализируется дидактический по-
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тенциал сетевых педагогических сообществ как основы для непрерывного самообразования. Приводится опыт 
применения интернет-сообществ как площадки проведения научного педагогического исследования. Предлагает-
ся использование видеоконференций как инструмента повышения квалификации, анализируется сервис Google 
Hangouts. 

Делается вывод о необходимости педагогам высшей школы использовать современные информационные тех-
нологии в процессе образования, что дает возможность перенести обучение за стены образовательного учрежде-
ния. Такое образование будет отвечать не только российским стандартам жизни, но и мировым. 

Ключевые слова: ФГОС, бакалавриат, высшее профессиональное образование, образовательные результаты, 
технологии образования, информационно-коммуникационные технологии, компетентность, инновационная дея-
тельность. 

В настоящее время общество встало на путь карди-
нальных социально-экономических преобразований, 
которые затронули все сферы общественной жизни. 
Несомненно, они коснулись и сферы обучения и воспи-
тания будущего поколения. Исследования, посвящен-
ные теории и практике обучения неотрывно связаны с 
поиском приемов и методов модернизации учебно-
воспитательного процесса, отвечающих новым требо-
ваниям, которые предъявляет государство и общество в 
целом [1–16]. Одной из самых важных сфер человече-
ской деятельности постепенно становится образование. 
Перспективы экономического и духовного развития 
общества определяются способностью системы обра-
зования отвечать потребностям общества в высокока-
чественных образовательных услугах. 

Развивающемуся обществу нужны образованные, 
нравственные, конкурентоспособные на рынке труда 
специалисты, которые могут самостоятельно прини-
мать решения в ситуации выбора, способные к сотруд-
ничеству, отличающиеся мобильностью, конструктив-
ностью, готовые к межкультурному взаимодействию и 
инициативным преобразованиям. Новые требования не 
могли не сказаться на сфере образования. 

Основной целью современного образования являет-
ся развитие личности школьника. Необходимо ввести 
его в образовательную среду, познакомить с её духов-
ной, нравственной и культурной реальностью. Педаго-
гу необходимо помочь школьнику сформироваться 
именно как личности в соответствии с его возможностя-
ми, склонностями, задатками. Все это невозможно реа-
лизовать без благоприятных образовательных условий. 

Процесс усвоения знаний и умений, с одной сторо-
ны, индивидуален, специфичен для каждого школьни-
ка, с другой стороны, является объективным, имеющим 
общие характеристики для одинаковых по возрасту 
обучающихся. Общность механизма усвоения (интери-
оризации) знаний и умений позволила психологам 
(Л.С. Выготскому, П.Я. Гальперину, Н.Ф. Талызиной и 
др.) выявить его закономерности. Одной из важнейших 
закономерностей является следующая: только в про-
цессе деятельности происходит интериоризация ново-
го, причем, чем активнее деятельность, тем успешнее 
усвоение материала. Это означает, что педагогу необ-
ходимо формулировать результаты образования как ре-
зультаты деятельности учеников, а для получения за-
планированных образовательных результатов он дол-
жен уметь организовывать активную деятельность 
школьников. 

Основными результатами образования согласно фе-
деральным государственным образовательным стан-
дартам общего образования, являются универсальные 
учебные действия (УУД), формирование которых явля-
ется одним из условий социализации школьника [17, 
18]. Выделяются личностный, коммуникативный, регу-

лятивный и познавательный блоки УУД. Для успешно-
го формирования УУД у школьников учителю необхо-
димо представлять сам спектр формируемых УУД, их 
структуру, психологические закономерности формиро-
вания, способы педагогического управления деятель-
ностью обучающихся в процессе овладения УУД и, в 
соответствии с этими, теоретическими положениями 
подбирать методические средства и предметное содер-
жание, наиболее благоприятное для формирования того 
или иного вида УУД. 

Так, в федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования отмече-
на необходимость формирования ИКТ компетентности 
обучающихся, а именно ребенок, освоивший основную 
образовательную программу начального общего обра-
зования должен активно использовать средства инфор-
мационных и коммуникационных технологий для ре-
шения коммуникативных и познавательных задач [17]. 
В федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования также отме-
чается необходимость формирования и развития у 
учащихся компетентности в области использования 
ИКТ [18]. К тому же, в Примерную основную образо-
вательную программу основного общего образования 
как важнейший междисциплинарный компонент вхо-
дит программа развития универсальных учебных дей-
ствий, включающая формирование компетенций обу-
чающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий; сформулирован пере-
чень ИКТ-компетенций школьников, описано содержа-
ние, виды и формы организации учебной деятельности 
по развитию информационно-коммуникационных тех-
нологий [19]. Образовательная организация должна 
обеспечивать условия материально-технические и кад-
ровые реализации этой междисциплинарной програм-
мы, понимая ее значимость для самоопределения 
школьника и его социализации. 

Таким образом, компьютер в школе выступает не 
только как объект изучения, но и как дидактическое 
(для педагога) и инструментальное (для учащихся) 
средство обучения. 

На наш взгляд, использование информационных 
технологий в учебном процессе, наиболее полно удо-
влетворяет его требованиям и максимально приближа-
ет процесс обучения к реальным условиям. 

Рассмотрим определение понятия «информацион-
ная технология». Л.О. Рупакова определяет понятие 
информационная технология обучения как дидактиче-
ский процесс с применением целостного комплекса 
компьютерных и других средств обработки информа-
ции, позволяющей на системной основе организовать 
оптимальное взаимодействие между преподавателем и 
обучающимся с целью достижения гарантированного 
педагогического результата [20]. На практике такими 
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технологиями называют все, которые используют тех-
нические информационные средства. 

С помощью использования инновационных инфор-
мационных технологий можно повысить качество об-
разовательных результатов обучающихся, творческую 
и интеллектуальную составляющие учебной деятель-
ности; самоконтроль, адаптировать обучение к инди-
видуальным особенностям школьников. 

Внедрение в образовательный процесс информаци-
онных технологий получило название «информатиза-
ция образования». В педагогическом энциклопедиче-
ском словаре информатизация образования определя-
ется как процесс обеспечения образования методологи-
ей и практикой разработки и оптимального использо-
вания информационных технологий, ориентированный 
на реализацию всех целей обучения и воспитания [21]. 

К проблеме информатизации образования обраща-
лись многие ученые: А.П. Ершов, Д.В. Чернилевский, 
М.Ю. Бухаркина, А.Е. Петров, М.В. Моисеева, 
Г.Д. Громов, Л.П. Халяпина и многие другие [22–26]. 
Теоретической основой всех последующих исследова-
ний является концепция информатизации образования 
А.П. Ершова – формирование компьютерной грамотно-
сти как элемента общеобразовательной подготовки че-
ловека [21]. 

Позже стала преобладать концепция, согласно ко-
торой основными направлениями информатизации об-
разования являются: 

- повсеместное освоение информационными техно-
логиями; 

- проведение исследований по использованию ин-
формационных технологий в процессе обучения и вос-
питания. 

Таким образом, информационные технологии ста-
новятся неотъемлемой частью обучения и воспитания, 
они открывают новые технологические варианты обу-
чения, связанные с уникальными возможностями со-
временных технологий. 

При применении информационных технологий в 
процессе образования разумно подразделить их на две 
группы: 

– технологии, ориентированные на локальные ком-
пьютеры (компьютерные технологии); 

– технологии, ориентированные на локальные сети 
и глобальную сеть Интернет (телекоммуникационные 
технологии) [27]. 

Первые – готовые программы, компьютерные про-
ектные среды, электронные задачники и учебники, и 
другие дидактические материалы. Вторые – образова-
тельные онлайн ресурсы, дистанционные уроки, видео-
конференции, видео-уроки, онлайн презентации и мно-
гое другое. В нашем исследовании мы считаем целесо-
образным рассматривать оба вида информационных 
технологий. 

Что касается психолого-педагогического аспекта 
применения информационных технологий, то данные 
вопросы достаточно разработаны. О.К. Тихомиров и 
Л.Н. Бабанин рассматривали проблемы использования 
информационных технологий при обучении и воспита-
нии, и связанные с этим процессы изменения мышле-
ния [28]. Исходя из анализа исследований можно сде-
лать вывод о том, что применение информационных 
технологий способствует: 

– обогащению восприятия учебного материала; 

– усилению мотивации обучения; 
– активизации к самообучению, самоактуализации, 

самовоспитанию, самореализации; 
– формированию теоретического мышления; 
– формированию творческого и критического мыш-

ления; 
– развитию образного мышления; 
– индивидуализации обучения. 
Исходя из вышесказанного, информационные тех-

нологии не просто можно, а необходимо применять в 
школе, однако при этом возникает проблема: использо-
вание информационно-образовательной среды в школе 
требует у сотрудников образовательной организации 
такого уровня ИКТ-компетентностей, который позво-
лит им решать перечисленные профессиональные зада-
чи, что накладывает определенные требования к вы-
пускникам педагогических вузов. 

 Именно поэтому в профессиональном стандарте 
педагога отмечено, что сформированность ИКТ-
компетентности является необходимым условием для 
выполнение трудовых функций учителя. Причем в 
стандарте выделяется трехуровневая система ИКТ-
компетентности педагога: общепользовательская, об-
щепедагогическая и предметно-педагогическая [29]. 
При этом первый этап – развитие ключевых компе-
тентностей использования ИКТ, на втором – использо-
вание ИКТ для решения некоторых профессиональных 
задач, формируется базовая компетентность на основе 
ключевой, на третьем этапе – формируется специаль-
ная компетентность на основе базовой, т.е. учитель 
овладевает предметно-ориентированными средствами 
ИКТ для решения всех профессиональных задач. 

И, соответственно, необходимость формирования 
ИКТ-компетентностей будущих учителей отражена в 
федеральном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования по направлению подготов-
ки 44.03.01 Педагогическое образование (ФГОС ВО). 
Согласно ФГОС ВО, выпускник, освоивший програм-
му бакалавриата, должен быть готов к использованию 
технологий, которые соответствуют возрастным осо-
бенностям обучающихся; формированию образова-
тельной среды с применением ИКТ; а также непрерыв-
но повышать уровень своего образования путем само-
образования. Роль информационных технологий в 
осуществлении данных требований переоценить слож-
но. 

Таким образом, высшая школа должна обеспечить 
готовность будущего учителя к владению средствами 
ИКТ и использованию их в профессиональной дея-
тельности. Следовательно, должны измениться требо-
вания к дидактике высшей школы. В учебно-
методических пособиях [30,31,32], посвященных этому 
вопросу значительное внимание уделяется таким тех-
нологиям как метод конкретных ситуаций, проектный 
метод, деловая игра, дискуссия, портфолио, квесты и 
пр. [33–37]. Однако в публикациях практически отсут-
ствует описание аппаратного и программного обеспе-
чения вышеуказанных технологий. В то же время, су-
ществует мнение [38], что одним из эффективных спо-
собов сопровождения педагогического процесса могут 
стать облачные технологии. 

Современные студенты – это активные пользовате-
ли всевозможных гаджетов: планшеты, телефоны, нет-
буки и ноутбуки являются неотъемлемой частью жизни 
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современной молодежи. Казалось бы, чем преподава-
тели высшей школы могут их удивить? Как показывает 
практика, стандартные формы обучения (лекции, семи-
нарские занятия) постепенно вытесняются современ-
ными (интерактивными лекциями, смешанным обуче-
нием). Студентам отводится роль активных субъектов 
образовательного процесса, а не пассивных слушате-
лей. Простая лекция в таких условиях (когда с помо-
щью гаджетов студент имеет практически неограни-
ченный доступ к образовательному контенту) будет со-
вершенно не эффективна. Гораздо результативнее (в 
плане формирования компетенций студентов) будет 
проведение лекции, основанной на технологии пере-
вернутого обучения, когда студенты заранее проводят 
анализ проблемы с помощью различных ресурсов сети 
Интернет, а в ходе занятия организуется активное ее 
обсуждение, уточняются ключевые вопросы. Препода-
ватель может модерировать процесс подготовки к заня-
тиям, организуя сетевую дискуссию посредством сов-
местной работы в облачных документах, публикуя и 
обсуждая материалы в блоге, используя ресурс (груп-
пы, мероприятия и т.п.) социальных сетей (VK, 
Facebook, Google+). 

С помощью современных средств информационно-
коммуникационных технологий качественно может 
быть изменено представление о формах и приемах ор-
ганизации семинарских занятий. Что может быть инте-
реснее полного погружения в реальную ситуацию? Так, 
например, в ходе использования метода кейс-стади ба-
калавры должны провести анализ ситуации – опреде-
лить проблемы и предложить пути их решения, выбирая 
при этом наиболее приемлемый. Использование данного 
метода позволяет подготовить будущих учителей к ре-
шению профессиональных задач. Современные техноло-
гии позволяют, например, перенести ситуации в вирту-
альную 3D реальность, используя программу Second life, 
где созданные и управляемые студентами персонажи 
будут выполнять образовательные задачи. Применить 
данный метод на практике позволит технология BYOD 
(принеси свое устройство – bring your own device), когда 
каждый студент использует на занятии свой гаджет с 
установленной и настроенной программой. 

Помимо готовности к педагогической деятельности, 
ФГОС ВО одним из образовательных результатов ба-
калавра по направлению «Педагогическое образова-
ние» определяет способность самостоятельно приобре-
тать и использовать, в том числе с помощью информа-
ционных технологий, новые знания и умения. Это ор-
ганично вписывается в концепцию «обучение через 
всю жизнь». Уникальным потенциалом для профессио-
нального самосовершенствования являются сетевые 
профессиональные сообщества. 

Например, участвуя в работе сетевых профессио-
нальных сообществ («Открытый класс», «Образова-
тельная галактика Intel», «Nachalka.com» и др. [29]), 
студент получает уникальный опыт взаимодействия с 
работающими учителями, методистами, специалистами 
органов управления образованием, учеными и т.п. Как 
правило, в таких сообществах обсуждаются актуальные 
проблемы современной системы образования: от уста-
новок нормативных документов до частных методик. 
Именно сетевые сообщества сегодня могут рассматри-
ваться как альтернатива существующей формальной 
системе повышения квалификации. И задача высшей 
школы интегрировать выпускника в подобного рода 
профессиональную среду. 

В частности, в сетевых педагогических сообществах 
существует уникальная практика проведения тематиче-
ских вебинаров. Этот опыт сегодня легко транслирует-
ся в высшую школу. Так, например, сервис Google 
Hangouts позволяет проводить вебинары совершенно 
бесплатно. Кроме того, в процессе вебинара можно ор-
ганизовать обсуждение вопросов (голосовой и тексто-
вый чат); выступающий может продемонстрировать за-
ранее подготовленную презентацию, документ или да-
же видео. Трансляция вебинара может идти как в 
«прямом эфире» (с открытым доступом в сети Интер-
нет), так и в приватном. При желании видеовстречу 
можно также записать и разместить на видеохостинге. 

Неоценимым преимуществом участия в сетевых со-
обществах, является возможность апробации научно-
практических исследований, проведение их обще-
ственно-профессиональной экспертизы. 

Практика показывает, что использование всех вы-
шеуказанных технологий в процессе подготовки буду-
щих бакалавров по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» помимо формирования навыков 
использования ИКТ способствует формированию про-
фессиональных навыков педагога, а также положи-
тельно влияет на мотивацию студентов, что позволяет 
добиваться более качественных образовательных ре-
зультатов. 

Таким образом, на современном этапе развития об-
разования перед преподавателями высшей школы сто-
ит сложная задача по выбору средств и технологий до-
стижения планируемых результатов обучения. Препо-
давателю сегодня необходимо идти в ногу со временем, 
быть с современным поколением на одном уровне по 
использованию различных девайсов, т.к. внедрение 
информационных технологий в учебный процесс поз-
воляет оперативно предоставлять и использовать необ-
ходимые учебно-методические материалы и организо-
вывать учебный процесс, построенный с использовани-
ем различных форм и методов обучения не только в 
стенах образовательного учреждения, но и за его пре-
делами. Необходимо на своем примере непрерывно по-
казывать будущим учителям, как привычные им гадже-
ты и ресурсы сети Интернет можно использовать в об-
разовательных целях. Такое образование можно в пол-
ной мере назвать современным и продуктивным, отве-
чающим не только российским, но и мировым стандар-
там развития общества. 
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Abstract. The article considers issues related to the use of the ICT in the modern education and analyzes the require-
ments of the federal state educational standards of primary, basic and higher education. The attention is focused on the 
need to develop the ICT competence at all levels of education. The concepts of using information and communication 
technologies in the classroom as well as the concept of «informatization of education» are analyzed. 

A three-level model of the ICT competence of the teachers is described, which is stipulated by the professional teach-
ers’ standard. The article analyzes possibilities of interactive lectures supported by the social networks or the use of cloud 
technologies. 

The article proposes the use of the case-study method in the virtual reality as a means of formation of the required 
competencies and increasing students' motivation. It analyzes the didactic potential of the pedagogical community net-
work as a basis for lifelong learning. The experience of the use of the Internet community as a site of scientific pedagogi-
cal research is described. Videoconferences are proposed as a tool of teacher professional development. Google Hangouts 
application is evaluated as well. 

The author draws a conclusion about the necessity for higher school teachers to use modern information technologies 
in the education process, which make it possible to transfer learning beyond the walls of the educational institution. Such 
education will comply with the Russian standard of living, and will be acceptable internationally. 

Keywords: educational standards, bachelor, higher education, educational outcomes, educational technology, infor-
mation and communication technologies, competences, innovation. 

УДК 37.013.75 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ представлений учителей города Санкт-Петербурга из 
репрезентативной выборки и анализ мнений учителей одной из школ Санкт-Петербурга, имеющей многолетний 
опыт педагогической диагностики направленной на самоопределение ученика. В результате сравнительного ана-
лиза были получены выводы об осознании учителями необходимости применения педагогической диагностики в 
современном образовательном процессе. Было подтверждено понимание учителями важности каждодневного, 
близкого к интуитивному познанию своих учеников, зафиксировано, что имеющийся опыт сопровождения, бази-
рующегося на педагогической диагностике, делает необходимым знание педагогом проблем и затруднений уче-
ников. Был выявлен существенный дефицит знаний и умений у современного учителя, в области использования 
различных источников для получения информации об ученике. Было определено недостаточное понимание зна-
чимости применения качественных методов диагностики и методов аутентичной диагностики учителями совре-
менной школы, а так же недостаточное осознание важности учета мнения коллег и необходимости взаимодей-
ствия с ними, значимости коллективного, совместного выстраивания механизма диагностического сопровожде-
ния для всего коллектива школы. Была установлена закономерность в том, что обучение теории и практике педа-
гогического диагностирования позволяет снимать многие проблемы в использовании педагогической диагности-
ки – ее трудо- и времязатратность. 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, педагогическое сопровождение, поддержка, методы педагоги-
ческой диагностики, рациональная и интуитивная педагогическая диагностика, наблюдение, анкетирование, бе-
седа, портфолио, методы самодиагностики, самоопределение ученика, неформальные тесты. 


