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Информационное общество, под которым понимают такую общественно-экономич 
формацию, где большинство работающих занято производством, хранением, перерабОТ 
реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний [1], выдвинуло И, 
немаловажно, продолжает выдвигать все новые и новые требования к школе (и к си' 
образования в целом) как одному из наиболее значимых институтов социализации соврем* 
человека. Ключевым в приведенном определении понятия «информационное общество» N 
считать слово «реализация»: информация и знания не существуют лишь радИ 
аккумулирования, они должны активно преобразовываться и применяться на при 
Следовательно, одним из важнейших и первостепенных требований новой эпохи к I, 
становится запрос на развитие у обучаемых способностей оптимально взаимодейство» 
информацией и применять полученные знания в практической деятельности. Именно в 
данной идеи происходит смена советской, так называемой «знаниевой», парадигм 
компетентностный или системно-деятельностный подход к образованию. Какие же конкр 
преобразования необходимы для реализации указанного требования? 

Во-первых, воплощение идей информационного общества немыслимо без прим* 
новейших информационных и коммуникационных технологий. На сегодняшний день выраж 
которое в свое время употребил Уинстон Черчилль, «Кто владеет информацией, тот ®Я 
миром» становится особенно актуальным. Если рассмотреть процесс взаимодействия чело 
информацией в глобальном историко-эволюционном контексте, то в качестве основны 
развития данного взаимодействия можно назвать следующие события: появление созна' 
Ногтю зар'юпз - развитие речи - возникновение письменности - изобретение книгопечат* 
изобретение электричества (а также телеграфа, телефона и радио) - появление персонал 
компьютера - и, наконец, создание сети Интернет - глобального хранилища информации [3, 
Жители XXI века, таким образом, впервые за всю историю человечества получили практ 
безграничный доступ к большинству информационных ресурсов. 

В итоге, сегодня наиболее успешен тот, кто не просто владеет информацией (ею ал 
практически все), но способен в кратчайшие сроки приобрести необходимые знания и данн 
также, при необходимости, преобразовать их и передать другому участнику соци 
экономической системы. Именно поэтому, по утверждению американских педагогов, 
ориентируют своих учеников не на обладание знаниями или, иными словами, механич 
заучивание фактов, а на формирование навыков поиска источника необходимой информ 
Российская школа также должна обучать эффективному использованию разя И 
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I цетему образования прилагается множество усилий ученых и педагег01М1|Ж1 ИКОН Н« 
М)годняшний день многие уже пришли к осознанию, что информатизация образовании И ж не 
престо замена мела и доски на презентацию Ро\л/егРою1: создаются электронный учМПниМ 
«Норые по мере накопления опыта их разработчиков становятся вео И Пнин 
интерактивными, образовательные порталы, удаленные базы данных, ДОСТУПАМИ дм* 
использования в учебном процессе. Однако не все субъекты образовательной 6И61ОМЫ ЖШЙЫ к И» 
использованию. И здесь мы переходим к еще одному необходимому йр00й|)Н'4НМНИМ 
мюременной школы: усилению роли самостоятельной работы обучаемых, 

Одним из важнейших признаков информационного общества являотеи Н|)И11цИН |МММ1 
возможностей в доступе к информации всех слоев населения. Несколько порООбМШКнИМ *ж, мм 
Мйжем прийти к выводу, что и преподаватель, и обучаемый должны б ы т ь рООМЫ И Н|1Ш|впМ1 
приобретения и преобразования нового знания. Следовательно, учитояь НО /|0Шем11 Льнь 
единственным источником информации в образовательном процессе, предпоя0ГОО(€И, ЧЖ умнМ 
| Ом становится его активным участником. 

В настоящее время в связи с вхождением России в международное шншмнцщм 
Пространство в рамках Болонской декларации заметно возрастает роль е0М0бТ(ШЙНЫ1МЙ 
учащихся университетов. Особую значимость приобретают формы и МШЭДЫ |тОнш, 
I,Симулирующие самостоятельность и творчество студентов. При этом самвеюнынтпнн (шПшё Нв 
Юлько способствует формированию профессиональной компетентности, п(> И И^иымчИКМ! 
Процесс развития методической зрелости, навыков самоорганизации и (ММНИШИ|ММШ 
образовательной деятельности [2, 3]. Однако на момент поступлений 0 ну,( Ш1ЫЧ 40% 
абитуриентов способны самостоятельно работать с различными источниками ИН(|М|)МЙЦИИ, шимм 
1(0% студентов, самостоятельно выполняющих действия по решению учяАнми Н|н >П/шм И 
исполнению домашних заданий, нуждаются в дополнительных консультациях § (фмиидмвИ/иМ* 
Фактически около 95% студентов испытывают потребность в помощи при ПЫШН1ИНИИ рммичны! 
ровных задач [4; 3]. Следовательно, необходимо внедрять и развивать е и е т б м у ()П|Ш41ШЯ1«МЫ4М1 
10*нологий, способствующих формированию у обучаемых навыков самоствмшМЮИ |1«Лшм, ЧМ» 

частично реализуется за счет использования в средней школе прооктиОГО Мйждй, шамямии 
дистанционного образования и т.д. 

Таким образом, современная система образования должно тмкчик . ОПМНМММ 
фобованиям эпохи повсеместной информатизации и ориентироваться не Мдиннинт* *иад<НИ1Ш 
ИИформационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. 
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