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Развитие современного общества диктует необходимость активного внедрения 

информационных технологий в сферу образования [1-2]. Данное направление яв-
ляется актуальным в контексте подготовки квалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному развитию, мобильности в освоении и внедрении 
новейших информационных технологий, овладению информационной и комму-
никативной компетентностью. 

Рассматривая процесс информатизации высшего образования на первый план 
выходит необходимость активного использования технологического и дидактиче-
ского потенциала информационно-образовательной среды (ИОС), которая являет-
ся целостной и многокомпонентной системой влияний, условий, возможностей 
формирования и развития личности обучаемого, включающей в себя: электрон-
ные учебно-методические материалы и средства обучения; базы данных и инфор-
мационно-справочные системы; информационное обеспечение педагогической 
деятельности, необходимое для организации и осуществления учебного процесса 
и практики студентов; системы диагностики и педагогических измерений; систе-
мы информационной интеграции ИОС с внешними ИОС; аппаратно-технические 
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средства; средства автоматизации научных и научно-методических исследований, 
внеучебной и организационно-управленческой деятельностей [3, c. 86].  

Использование ресурсных и технических средств дидактического и технико-
технологического потенциала ИОС позволяет максимально эффективно осу-
ществлять не только образовательный процесс в целом, но и в контексте опреде-
ленных дисциплин. 

В структуре высокоразвитой информационно-образовательной среды учрежде-
ния высшего образования целесообразно рассматривать следующие компоненты:  

– организационно-управленческий (обеспечение организационно-
управленческой деятельности, прогнозирования и планирования развития ИОС); 

– учебный (обеспечение всей полноты дидактического цикла и целостного 
учебного процесса средствами информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ); 

– научно-методический (обеспечение высокого уровня проведения научных 
исследований и создания методических разработок, их распространение и попу-
ляризация); 

– внеучебный (обеспечение внеучебной деятельности и воспитательного про-
цесса в УВО); 

– коммуникативный (обеспечение коммуникации и взаимосвязи с внешними 
информационно-образовательными средами) [4, с. 53]; 

– технологический (обеспечение специализированными аудиториями, предна-
значенными для проведения занятий и консультаций, рабочими местами для про-
фессорско-преподавательского состава, коммуникационными аппаратными и про-
граммными средствами с целью информационного взаимодействия субъектов пе-
дагогического участия).  

Набор этих компонентов инвариантен относительно образовательного процес-
са, однако для использования информационно-образовательной среды в обучении 
иностранным языкам, наполнение обозначенных компонентов должно происхо-
дить с учетом специфики данной дисциплины. В наибольшей степени специфику 
обучения иностранным языкам отражают такие компоненты как учебный (разме-
щение материалов и работ в информационной среде образовательного учрежде-
ния, разработка дидактических материалов с использованием интерактивных тех-
нологий педагогического взаимодействия), коммуникативный (обеспечение взаи-
модействия преподавателей, студентов, служб и отделов  УВО в т.ч. в режиме 
«он-лайн»; автоматизированный контроль за уровнем знаний, умений и навыков 
студентов; передача учебной, методической, научной и справочной информации в 
текстовом, графическом, звуковом и видео-форматах) и  технологический (воз-
можность представления учебных материалов средствами мультимедиа, а также 
программное обеспечение;  обеспечение оборудованных автоматизированных ра-
бочих мест для педагогов и компьютеров для студентов). 

Актуально пополнение образовательного процесса в контексте обучения сту-
дентов иностранным языкам новыми формами, методами и средствами, ориенти-
рованными на достижение новых образовательных результатов в условиях функ-
ционирования ИОС УВО. Анализ дидактических возможностей различных видов 
ИКТ для обучения гуманитарным дисциплинам в УВО, в частности иностранному 
языку, позволяют рассматривать в указанных компонентах информационно-
образовательной среды такие виды технологий как электронный текст, аудио, ви-
део учебные материалы, электронные и мультимедиа-учебники, телевизионные 
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обучающие и компьютерные обучающие программы, дистанционные практику-
мы, тренажеры с удаленным доступом и др. Потенциал ИОС представлен компь-
ютерными средствами обучения, которые, обладая специфическими свойствами 
(мультимедийность, интерактивность, нелинейность, автоматизация процессов 
управления обучением, информационно-поисковой деятельности, учебно-
методического обеспечения, контроля результатов), обеспечивают наиболее оп-
тимальную реализацию: 

– дидактических задач развития умений и навыков – формирование умений по 
обработке информации, умений самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности, развитие наглядно-образного, алгоритмического, творческого мышле-
ния;  

– дидактических задач представления учебной информации – имитация и мо-
делирование изучаемых объектов, компьютерная визуализация, применение ин-
формационных баз данных;  

– дидактических задач контроля освоения знаний, умений, навыков – мгновен-
ная обратная связь, оперативная педагогическая коррекция, самоконтроль и само-
коррекция. 

Таким образом, прямым следствием практического использования ИОС совре-
менного университета с учетом дисциплинарной специфики является ее пред-
ставление в следующем качестве: 

– как средство обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь, реали-
зующего возможности программно-методического обеспечения компьютерной и 
телекоммуникационной техники в целях формирования культуры учебной дея-
тельности; 

– как инструмент познания, за счет формирования навыков познавательной и 
исследовательской деятельности, организации совместных учебных и исследова-
тельских работ преподавателей и обучающихся, возможностей оперативной и са-
мостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

– как средство телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных удаленных источников и оператив-
ного обмена информацией. 

Использование потенциала ИОС как в образовательном процессе в целом, так и 
в контексте определенных дисциплин обеспечивает подготовку компетентных 
специалистов, которые свободно ориентируются в условиях современных услови-
ях на основе приобретения ими способностей к следующим умениям и видам дея-
тельности:  

– самоорганизации и самообразованию;  
– абстрактному мышлению, анализу и синтезу;  
– применению информационно-коммуникационных технологий в учебной, ис-

следовательской и проектной деятельности;  
– устной и письменной коммуникации на иностранном языке для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия.  
Реализация выявленного потенциала ИОС в развитии предметных компетен-

ций обусловливает целесообразность ее развития и функционирования в условиях 
образовательного процесса. 
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Цели и ценности предпринимательства не сводятся только к получению при-

были. Они выходят за рамки материально-экономической сферы, в которой целя-
ми предпринимательства действительно будет получение прибыли, материальное 
благополучие и даже богатство. В социальной сфере целями будут независимость, 
успех и общественное признание. В социально-психологической плоскости целя-
ми предпринимателя могут стать самоутверждение и самореализация. Наконец, в 
высшей духовно-нравственной сфере таковыми целями предпринимателя будут 
доброделание, служение общему благу. Это приносит предпринимателю глубокое 
морально-нравственное удовлетворение, ощущение значимости и полезности сво-
ей деятельности, т.е. обеспечивает глубокую духовно-нравственную легитимацию 
его личности. 

Понятно, что не у всех предпринимателей имеет место весь набор названных 
целей, выступающих одновременно и ценностями, мотивирующими его деятель-
ность. Для кого-то лишь получение прибыли, достижение богатства будут глав-
ными ценностями. А для кого-то прибыль, богатство будут лишь целями-
средствами для достижения других целей (успех, независимость, общественное 
признание и т.д.). К сожалению, пока еще очень мало предпринимателей, для ко-
торых ценностно-целевые ориентации выходят на служение общему благу. Но 
только таких предпринимателей и можно назвать цивилизованными, социально 




