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Введение 

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) сегодня 

затрагивают все сферы общественной жизни. Исключением нельзя назвать и сферу 

образования. ИКТ используются для поддержки различных видов учебной деятельности, 
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включая доступ к информации, коммуникацию, сотрудничество и оценку. С точки зрения 

науки и высшего образования, ИКТ формируют информационное пространство, 

обеспечивают мониторинг знаний студентов. С каждым годом расширятся мировой рынок 

компьютерного обучения, широкое развитие получает система дистанционного обучения 

(ДО) в высших учебных заведениях.  

Благодаря компьютерной коммуникации создаются гибридные области науки, что 

выражается в цитировании и взаимном использовании методов из разных дисциплин. Это, 

в свою очередь, приводит к стандартизации знаний [18, с. 340]. ИКТ становятся 

приоритетными в современном развитии науки и высшего образования, оказываясь 

привлекательными и для абитуриентов, и для ученых при выборе вуза, что обуславливает 

перспективные изменения в высшем образовании и определяет конкурентоспособность 

вузов на рынке научных и образовательных услуг [17, с. 30]. 

С социологической точки зрения, образование может быть и социальным явлением, 

и социальным процессом, и социальной (под)системой, и социальным институтом. В 

качестве одной из сфер общественной жизни оно тесно связывается с остальными: 

экономика определяет материальную базу сферы образования, обусловливает его 

содержание в плане структуры дисциплин, спектр доступных специальностей профессий; 

политическая сфера оказывает влияние на формирование структуры и содержания 

образования; социокультурная сфера на макро- и микроуровне влияет на образование 

через сложившиеся ценности, традиции, социально-демографическую обстановку. Вместе 

с тем образование остается относительно автономной и сложной системой, состоящей из 

множества элементов, выполняющих определенные функции в рамках образовательного 

процесса. 

Согласно социологической теории структурного функционализма, образование как 

социальный институт выполняет определенный набор функций, в которых нуждается 

общество. Так, французский классик социологии Э. Дюркгейм рассматривает общество 

как живой организм, каждая часть которого выполняет определенный набор функций [4]. 

В этом смысле система высшего образования стремится к уменьшению 

дисфункциональности и поддержанию равновесия в обществе [1, с. 200]. Я. Куксон и 

Л. Садовник выделяют 4 группы целей и функций образования в рамках 

функционалистского подхода: 
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● интеллектуальные цели: выработка базисных когнитивных навыков – чтение, 

письмо, счет, передача специфического знания, помощь обучающимся в приобретении 

мыслительных навыков; 

● политические цели: воспитание граждан и подготовка их к принятию участия в 

поддержании политического порядка; 

● социальные цели: поддержание социального порядка посредством 

социализации индивидов, усвоение индивидами социальных ролей, норм и ценностей; 

● экономические цели: подготовка индивидов к выполнению профессиональных 

ролей [19]. 

Продолжая идеи Э. Дюркгейма о природе функций, американский социолог 

Р. Мертон выделяет явные и латентные функции. Первые связаны с объективными и 

преднамеренными результатами социального действия, тогда как вторые – с 

непреднамеренными результатами социального действия [11]. К явным функциям 

образования следует отнести обучение грамотности, усвоение ценностей общества, а к 

латентным – воспроизводство социального неравенства. Р. Мертон классифицировал 

вредные латентные функции как дисфункции, поскольку они вызывают беспорядок и 

конфликт внутри общества. Как отмечает Г. Е. Зборовский, понимание функций у 

Мертона становится основанием оценки структуры социальной организации и ее 

результативности [5, с. 29]. Иначе говоря, организационная структура должна 

соответствовать функциям, знание которых затрагивает вопросы организационного и 

социального менеджмента. 

Анализ функциональной составляющей образования необходим для формирования 

научного представления о роли и назначении образования в современной России с целью 

оптимизации организационной структуры и управления качеством образования. 

Игнорирование или непонимание истинных функций образования приводит к 

неадекватным решениям в сфере управления системой образования, как и к 

пренебрежению образовательными потребностями общества. 

Образование не может не реагировать на те изменения, которые происходят в 

системе ценностей, в науке и технике, на производстве. Однако можно заметить, что 

динамика изменений в сфере технологий и производства значительно опережает 

изменения в содержании образования. Для устранения этого разрыва предпринимаются 

попытки модернизации системы образования. 
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Современный взгляд на роль образования подводит к рассмотрению двух 

ключевых целей, выполняемых системой образования. Во-первых, речь идет об 

удовлетворении потребностей индивидов в получении образования, а во-вторых, о 

воспитании членов общества и подготовке специалистов. Разница в том, что в первом 

случае потребителем образовательных услуг выступает исключительно индивид, а во 

втором – государство и работодатели, когда образование играет роль «кузницы кадров», 

спрос на которых определяют потребности экономики и государства [7, с. 24]. Перед 

системой образования встает важная задача поиска оптимального решения для 

удовлетворения обеих целей. 

Современный тренд заключается в диверсификации образования на каждом из 

перечисленных уровней, создании широкого разнообразия и вариативности как 

образовательных учреждений, так и форматов организации образовательной 

деятельности. Рынок образовательных услуг сегодня нередко описывается как 

«образовательный супермаркет» за наличие широкого выбора разнообразных 

образовательных услуг [9, с. 68].  

На рынке образовательных услуг сегодня представлены государственные и частные 

университеты, онлайн-университеты и школы. Конкуренцию современному университету 

составляют организации, которые формально могут быть отнесены к дополнительному 

образованию и профессиональному обучению, фактические выполняющие ряд 

аналогичных функций. В частности, такие образовательные экосистемы, как Skillbox и 

Geekbrains – участники инновационного центра Сколково. В свою очередь, 

образовательные онлайн-платформы пополняют «полки образовательного супермаркета», 

– например, широкий спектр обучающих курсов предлагают Открытое Образование, EdX, 

Coursera и др. 

Драйверами трансформации современной системы образования выступают 

демократизация общества, глобализация, мировые экономические тренды и, конечно, 

развитие информационных технологий. Стремительно развивающаяся сфера ИКТ 

способствует созданию цифрового образовательного пространства, упрощающего доступ 

к знаниям и снижающего экономические издержки образовательных компаний, 

выходящих на рынок. 

Процессы глобализации и технологизации сокращают расстояние между людьми и 

ускоряют темпы социальной жизни. Ключевой компетенцией выпускника университета 
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становится не столько владение определенным набором знаний, сколько умение добывать 

эти знания, обрабатывать их и применять, используя определенный образ мышления. 

Умение выбирать собственный багаж знаний и управлять «багажной тележкой» или 

информационным потоком ценится в первую очередь [13, с. 37-40]. Такое умение 

закладывается на более ранних этапах обучения, в частности, в школе, которая не всегда 

создает соответствующие условия. Так, в работе «Общество без школы» И. Иллич 

рассматривает современную школу как казарму, навязывающую определенный набор 

знаний, оторванных от реальности, и ограничивающую познавательные способности 

учащихся [8].  

Если понимать информатизацию образования как «научно-практическую 

деятельность, направленную на применение компьютерных технологий для сбора, 

хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающую систематизацию 

имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для достижения 

психолого-педагогических целей обучения и воспитания», то ИКТ следует рассматривать 

как способ создания необходимой цифровой среды, выступающей новым способом 

организации труда, коммуникации и управления системой высшего образования [14, с. 12-

16]. 

Инновации становятся решающим инструментом конкурирования на современном 

рынке [15]. ИКТ в инновационной деятельности одновременно оказываются как 

источником идей для инноваций, так и одним из видов инноваций, методом, способным 

их обеспечивать. Ключевое отличие инновационной деятельности от модернизации 

заключается в «подрывном» характере инноваций, которым свойственны уникальность, 

неповторимость и оригинальность. В этой связи Ю. В. Яковец довольно точно отмечает, 

что инновация – это «путь в неведомое, это нарушение сложившегося образа жизни и 

действий, это большой риск, авантюра с заранее неизвестным результатом» [16, с. 51].  

Иначе говоря, инновации – это инструменты для осуществления модернизации, 

отправная точка для запуска механизмов обновления и «осовременивания», а 

модернизация – процесс, в результате которого наиболее «удачные» инновации 

тиражируются и закрепляются на практике, преобразуя действительность на качественно 

ином уровне [16, с. 55]. ИКТ не только создают новые перспективы для преподавания и 

обучения, но и актуализирует ряд проблемных вопросов, связанных с коммерческими 
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особенностями образования, социальным и экономическим неравенством, этическими 

аспектами. 

ИКТ становятся ключевым фактором качества образования в мировом 

масштабе [10, с. 380]. Профессиональная компетентность, научная квалификация и 

профессиональная подготовка приводят к формированию нового типа специалиста, 

увлеченного поиском творческого подхода к решению проблем [6; 3, с. 30]. В этом плане 

использование ИКТ в обучении и воспитании может стать одним из составляющих 

профессионального образования, отвечающего требованиям рынка труда, среди которых – 

умение выпускника вуза адаптироваться к постоянно меняющимся социально-

экономическим условиям, способность пользоваться широким доступом к информации, 

владение мультимедийными и интерактивными технологиями, возможностями 

виртуальной и дополненной реальности, технологиями дистанционного обучения [2; 12, 

с. 1575; 20, с. 142]. 

ИКТ используются для создания инновационных условий обучения студентов. 

Например, они обеспечивают студентам доступ к широкому спектру электронных 

материалов, применяются при создании симуляций виртуальной реальности, опыта 

дополненной реальности и интерактивных учебных модулей – все это помогает студентам 

погрузиться в учебный процесс. Вместе с тем процесс включения ИКТ в систему высшего 

образования сопровождается рядом трудностей: не все студенты имеют равный доступ к 

технологиям, не все обладают необходимыми навыками взаимодействия с технологиями, 

наконец, ИКТ могут попросту отвлекать студентов от образовательного 

процесса [3, с. 30]. 

В этой связи необходимо разрабатывать новые подходы к подготовке педагогов, 

расширять спектр компетенций, позволяющих им включать современные 

информационные технологии в образовательный процесс, развивать у студентов 

способность самостоятельно и творчески решать научные и производственные задачи. 

Образовательные учреждения нацелены на социальную потребность в повышении 

качества образования и практическую необходимость использования современных 

компьютерных программ в учебном процессе, которые способствуют овладению учебным 

материалом через активные групповые и индивидуальные формы работы, организации 

самостоятельной поисковой деятельности студентов, способных к самообучению и 

саморазвитию в профессиональной сфере.  
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Таким образом, уверенное владение преподавателями высших учебных заведений 

информационно-коммуникационными технологиями выступает основой повышения 

качества образования и формирования творческого потенциала студента. По мере того, 

как эти технологии становятся все более доступными, они будут продолжать оказывать 

ключевое влияние на образование, создавая привлекательную среду обучения. 
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Mikheeva V.V. Information Technologies in Modern Higher Education: Problems 

and Prospects 

 

The article is devoted to the phenomenon of informatization of the higher education 

system, its features and trends. In the modern world, information technology is becoming the 

most important factor in the quality of the education system. The basis for the use of information 

technology in higher education is a combination of methods of system analysis. The introduction 

of information technologies into the higher education system is of great importance for the real 

development of this area. The author describes the problems of informatization of higher 

education associated with ignoring or misunderstanding the functional component of education, 

the dynamics of changes in technology, outstripping the dynamics of changes in the content of 

education, the gap between higher and school education systems. 

 

Keywords: information technologies, education, innovations, labor market, competences. 

  


