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Предисловие 
 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №47» города Чебоксары Чуваш-
ской Республики представляет сборник по ито-
гам Всероссийской научно- методической конфе-
ренции с международным участием «Лучшие 
практики «Вызов цифрой». Сборник выпущен 
по итогам реализации проекта «Платформа ЦИФ-
РОПОЛИС» в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», вы-
полненного в соответствии с Соглашением 

№073-15-2019-2472 от 22.12.2019 г. с Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предоставлении гранта из федерального бюджета в 
форме субсидии на развитие и распространение лучшего опыта в сфере 
формирования цифровых навыков образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам, имеющим лучшие результаты в преподавании предметных 
областей «Математика», «Информатика» и «Технология».  

Внедряя в школе цифровые технологии, следует отметить, что 
«цифра» что-то делает с каждой школой, как-то ее меняет, по крайней 
мере, обнажает слабые стороны, но также способна и усилить сильные. 
Безусловно, «вызов цифрой», если он принят школой достойно, может вы-
водить ее на другой уровень.  

Принимая во внимание цели и задачи, обозначенные Указом Прези-
дента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года 
№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», необходимо прорывное развитие потенциала образова-
тельных организаций и систем, направленных на выявление спроса на об-
щие и специализированные цифровые навыки и обучение этим навыкам, 
развитие навыков посредством общего и дополнительного образования с 
помощью непрерывного обучения и обучения по месту учебы и работы. 

Поддержка инновационного творчества, в том числе в целях професси-
ональной реализации и развития цифрового мышления, – вот важная за-
дача. Ведь, изучая современные производственные технологии и возмож-
ности новейшей техники, особенно с учетом привлечения специалистов в 
сфере высоких цифровых технологий, молодёжь сможет стать будущими 
творцами и созидателями в современном цифровом пространстве. 

Данный сборник создан с целью создания и распространения апроби-
рованного методического комплекса, имеющего рекомендации для рас-
пространения по организации занятий в подопечных школах с целью 
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внедрения лучших практик обучения по предметным областям «Матема-
тика», «Информатика» и «Технология», а также создания в СОШ № 47 
условий для формирования понимания значимости развития цифровых 
навыков и образовательных технологий развития таких навыков с после-
дующей диссеминацией позитивного опыта. 

Авторский коллектив сборника представлен городами (Санкт-Петер-
бург, Белоярский, Бийск, Владикавказ, Волгоград, Иваново, Казань, Ко-
строма, Куйбышев, Нижний Тагил, Омск, Орёл, Пенза, Ставрополь, Та-
ганрог, Тула, Чебоксары, Челябинск) и регионами (Курская область) Рос-
сии и Республики Беларусь (Минск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Санкт-Петербург-
ская академия постдипломного педагогического образования), универси-
теты и институты России (Алтайский государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет им. В.М. Шукшина, Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический университет, Институт развития об-
разования, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, Костромской областной институт развития образования, Но-
восибирский государственный педагогический университет, Орловский 
государственный институт культуры, Пензенский государственный уни-
верситет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет, Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, Ставропольский государ-
ственный педагогический институт, Тульский государственный педагоги-
ческий университет им. Л.Н. Толстого, Челябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации работников образования, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южный федеральный 
университет) и Республики Беларусь (Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники). 

Большая группа образовательных организаций представлена школами, 
лицеями, колледжами и учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели и студенты вузов, колледжей, учителя школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-методической конференции с между-
народным участием «Лучшие практики «Вызов цифрой», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

 
Р.И. Кириллова, 

главный редактор, 
 директор МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что вопрос 
безопасности в современности встает на первое место. Проанализиро-
ваны интернет-угрозы, которые являются главными факторами взлома 
компьютеров и смартфонов. В статье отражены рекомендации по со-
блюдению правил безопасной работы в Интернете. 

Ключевые слова: Интернет, информационная безопасность, зло-
умышленник, персональные данные. 

В течение последних нескольких десятилетий количество информа-
ции, ежедневно обрушивающейся на среднестатистического человека, 
резко выросло. Теперь уже сложно представить себе ребенка или взрос-
лого, не имеющего мобильного телефона или живущего без телевизора и 
сети Интернет. Информационная среда, в которой находится индивид, 
влияет на него постоянно, с каждой прочитанной новостью или увиден-
ным видео, но в этом и кроется главная опасность нашего информацион-
ного общества. Качество информации и её достоверность теперь ставится 
под вопросом, так как, по сути, предоставляемые сведения являются мощ-
ным средством манипулятивного воздействия на личность [4]. 

ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok, YouTube – знаменитые 
сайты, социальные сети постепенно начинают проживать с людьми всё 
больше и больше времени. Каждый человек перестает замечать, как уже 
автоматически кликает на очередную ссылку, регистрируется на новом 
сайте и придумывает логин для еще одной социальной сети. Интернет яв-
ляется прекрасным источником для новых знаний, помогает в учебе, за-
нимает досуг. Но так ли он безобиден? 

Дети и их родители, общаясь в социальных сетях и работая в Интер-
нете, могут попасть на обман, который выглядит следующим образом: 

1. Просят подтвердить логин/пароль. 
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2. Предлагают бесплатный антивирус, а устанавливают вредоносное 
программное обеспечение, вирусы. 

3. Просят отправить СМС (платное). 
4. Крадут пароли. 
5. Распространяют вредоносное ПО. 
6. Навязывают платные услуги. 
7. Просят указать персональные данные. 
Но кому нужны наши персональные данные? 
– 80% злоумышленников берут информацию в открытом доступе на 

страницах в социальных сетях; 
– личная информация используется для кражи паролей; 
– личная информация используется для совершения таких преступле-

ний, как шантаж, вымогательство, клевета, хищение [3] (!). 
Чтобы не быть обманутым в открытых и небезопасных сетях, нужно 

помнить, что подключение к ложной сети может моментально лишить 
всей персональной информации, хранящейся в электронном устройстве: 
преступнику станут доступны пароли и другая информация [5]. Опасно 
оставлять свои учётные данные на устройстве, которое тебе не принадле-
жит, этими данными могут воспользоваться в преступных целях. 

Было проведено анкетирование, которое показывает знания обучаю-
щихся и их родителей о безопасности в Интернете. В анкетировании 
участвовали 173 человека. Была предложена анкета, состоящая из 14 во-
просов. 16% респондентов ответили, что анкетирование для них не акту-
ально, так как они не пользуются телефонами и Интернетом. 

Все анкетируемы независимо от возраста ответили, что в основном 
Интернетом пользуются дома. 

 

 
 

Рис. 1. Где вы чаще пользуетесь Интернетом? 
 

Как средство общения используют Интернет треть из всех людей, пятая 
часть анкетируемых пользуются в основном для выполнения рефератов, 
проектов и чтобы скачать музыку, а также 30% для просмотра фильмов. 

73%

11%

16%

дома в школе/на работе нигде
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Рис. 2. Используете Интернет… 
  

Ребята и взрослые считают, что Интернет способствует ухудшению 
психического и нравственного здоровья, при этом 32% боятся ухудшения 
физического здоровья, а также попасть на мошенников и преступников. 
Большинство считают, что в первую очередь нельзя сообщать свой адрес, 
а затем свою фамилию, имя, отчество. 

 

 
 

Рис. 3. Какой вред здоровью приносит Интернет? 

33%

18%

29%

20%

как средство общения

для выполнения 
рефератов и проектов

для просмотра фильмов

для скачивания музыки

16%

52%

13%

3%

16%

ухудшает 
физическое 
здоровье

ухудшает 
психическое и 
нравственное 
здоровье
ухудшается 
культура поведения 
и успеваемость

приносит пользу 
здоровью

можно при 
знакомстве попасть 
на мошенников и 
преступников
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Рис. 4. Какую информацию нельзя сообщать? 
 

 
 

Рис. 5. Контролируют ли родители, на какие сайты вы заходите? 
 

 
 

Рис. 6. Добавляете ли вы в друзья незнакомых людей? 

55%
43%

2% 0%

свой адрес

ФИО

размер обуви и одежды

свой псевдоним

40%

23%

37%

да

нет

иногда интересуются этой 
информацией

7%

90%

3%

да

нет

добавляю, с целью 
дальнейшего общения
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Рис. 7. Сколько времени вы проводите в Интернете? 
 

Как выяснилось, многие обучающиеся и их родители не знают и не 
подозревают об опасностях в Интернете. Иногда попадают в неприятные 
истории. 

Рекомендации для родителей: 
1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей де-

литься с вами их успехами и неудачами в деле освоения Интернета. 
2. Объясните детям, что если в Интернете что-либо беспокоит их, то 

им следует не скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством. 
3. Составьте список правил работы детей в Интернете и помните, что 

лучше твердое «нет», чем неуверенное «да» [2]. 
4. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании соци-

альных сетей, использовании онлайн-игр, требующих регистрации, 
нельзя использовать реальное имя, а нужно использовать прозвище (ник). 

5. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как 
домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию. 

6. Убедитесь, что дети понимают, что правила хорошего тона дей-
ствуют одинаково в Интернете и в реальной жизни. 

7. Скажите ребенку, что никогда не стоит встречаться с друзьями из 
Интернета. Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя вы-
дают. 

8. Объясните, что далеко не все, что можно увидеть в Интернете, – 
правда. При сомнениях пусть лучше уточнит у вас. 

9. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают ваши 
дети. 

Правила пользования Интернетом для детей: 
1. Всегда спрашивай родителей, взрослых о незнакомых вещах в Ин-

тернете. Они расскажут, что безопасно делать, а что нет. 
2. Нежелательно размещать персональную информацию в Интернете. 
3. Пользуйтесь проверенными браузерами. 
4. Контролируйте свою работу за компьютером. Неограниченное ис-

пользование компьютера может привести к физическим и психологиче-
ским заболеваниям (интернет-зависимость). 

5. Не встречайтесь в реальной жизни с людьми, с которыми познако-
мились в Интернете, без сопровождения родителей или взрослых род-
ственников. 

47%

30%

23% 30 минут в день

1 час в день

весь день
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6. Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят отпра-
вить смс – не спеши! Сначала проверь этот номер в Интернете – безопасно 
ли отправлять на него смс и не обманут ли тебя. 

7. Не используйте в качестве паролей набор цифр 1234, дату вашего 
рождения. Не передавайте свой пароль посторонним лицам. 

8. Используйте на компьютерах и телефонах лицензионные про-
граммы, антивирусные программы и своевременно обновляйте их. 

Интернет может быть очень опасным, но в то же время нельзя не упо-
мянуть о том, что Интернет сегодня является необходимостью [1]. И 
здесь, как и в реальной жизни, всё зависит от самого человека. Если у него 
есть чувство меры в отношениях с Интернетом и не возникает нездоровая 
интернет-зависимость, то такое достижение человечества, как Интернет, 
вполне достойно всяческого уважения. 
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Аннотация: дистанционное образование в условиях цифровых техно-
логий получило широкие возможности и решает ряд важных задач. В то 
же время фиксируются трудности в реализации его социально-педагоги-
ческих функций. Представлено понимание социально-педагогической 
функции образования, рассмотрены её ключевые проявления (обеспечение 
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социальной коммуникации, социального сопряжения, передачи социаль-
ного опыта, опережающего развития, социального и профессионального 
признания, оперативный мониторинг личностного развития и др.). Рас-
крыты психолого-педагогические параметры дистанционного образова-
ния, порождающие риски и трудности в реализации социально-педагоги-
ческих функций. Показано, что дистанционное образование предусмат-
ривает понимание этих рисков и трудностей и целенаправленную работу 
по их преодолению на основе личностного подхода. 

Ключевые слова: дистанционное образование, социально-педагогиче-
ская функция, цифровые технологии, индивидуальный подход, личность, 
опережающее развитие, социальный опыт, социальная коммуникация, 
социальное сопряжение, авторство, творчество, мониторинг развития, 
социальное призвание, знания, умения. 

В ситуации всемерной технологизации, информатизации и интеллек-
туализации, переживаемых современным образованием, в педагогиче-
ской среде активно обсуждаются его новые возможности и задачи по фор-
мированию у молодежи подлинно научных знаний, овладению передо-
выми производственными технологиями. Наряду с этим зачастую оказы-
ваются упущенными социально-педагогические контексты образования, 
вопросы личностного развития. Социальный параметр образования ак-
центирует внимание на решении им задач развития человека именно как 
социального существа, т.е. достижение им социальности как системы со-
циальных качеств [4]. При этом стандарт социальности личности, задава-
емый современным обществом, выпячивает такие качества, как самосто-
ятельность, инициативность, мобильность, индивидуальная ответствен-
ность, креативность, автономность и др. Нетрудно заметить, что именно 
индивидуальное поставлено здесь в приоритеты функционирования соци-
альной системы. Совершенно естественно, что, рассматривая достижения 
цифрового образования, исследователи в первую очередь и обращают 
внимание на его индивидуализированность и персонифицированность, на 
углубленное решение задачи индивидуального подхода, ранее находив-
шегося в тени коллективного. Но представляется, что смотреть надо шире 
привычной оппозиции «индивидуальное – коллективное». Образование 
по своим базовым смыслам призвано существовать в рамках единения ин-
дивидуального и социального. И именно вторая часть этого единства, 
этой целостности – т.е. социальность со всеми её обременениями в виде 
гуманизации, аккультурации и др. – сегодня часто выпадает из внимания 
тех, кто ратует за цифровое образование. 

Исследователи подчеркивают, что по мере утверждения индивидуаль-
ности углубляются процессы десоциализации подрастающего поколения. 
При этом «зависимость от ее социокультурной среды не просто ослабе-
вает, а приобретает обратную тенденцию – социальные структуры начи-
нают все больше зависеть от состояния духовного мира личности, от про-
цессов, протекающих в ее сознании» [3]. То есть фактически мы вступили 
на путь обратно направленного процесса социализации – общество обре-
тает свою социальность через вбирание и синтезирование культуры инди-
видуальностей. Качество и цивилизованность общества всё более опреде-
ляется качеством и цивилизованностью представляющих его личностей. 
И вот вопрос, как же тогда личности стать личностью, как обеспечить 
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развитие, приращение в ней социальности, сформировать у неё навыки 
жизни в обществе и коллективе. В этих условиях актуализируется соци-
альная миссия образования – быть платформой для обретения человеком 
своей социально-культурной идентичности и трансграничности. А по-
тому, используя все преимущества и возможности цифровой эпохи в ре-
шении задач обучения, оно призвано уделять повышенное внимание 
своим социально-педагогическим функциям. 

Под социально-педагогической функцией образования будем пони-
мать педагогически инструментируемую целенаправленную трансляцию 
институтами образования социальных ценностей, культурных кодов, 
норм и образцов социального взаимодействия, признаваемых форм лич-
ностного проявления, при которой обеспечивается их усвоение обучаю-
щимися в рамках процесса социализации личности. При этом важно, что 
содержание транслируемого должно кроме инвариантного ядра (накоп-
ленный и отсорбированный позитивный социальный опыт, отражающий 
то, что было и есть сегодня) содержать и вариации, ориентированные на 
различные проекции социального опыта в будущее. Преобразуя социаль-
ность человека, образование через социально-педагогическую функцию 
преобразует и качество социальной жизнедеятельности общества с расче-
том «на сегодня» и «на завтра». 

Рассмотрим в этом ключе некоторые психолого-педагогические пара-
метры дистанционного образования, ставшего в последнее время очень 
популярным, а призванным, с точки зрения многих организаторов обра-
зования, в значительной части заменить его традиционную контактную 
форму. 

Дистанционное образование не первый год вызывает в профессио-
нальном педагогическом сообществе обсуждения, связанные с противо-
речием исторически сложившегося, проверенного веками и приведшего к 
сегодняшним социальным успехам (и неуспехам) прямого, контактного, 
объединённого во времени и пространстве обучения с потребностью при-
менения таких приёмов, которые учитывают возможность учить и 
учиться нерегламентированно во времени, пространстве и содержании. И 
благодаря достижениям цифровизации образования «дистанционка» ста-
новится своеобразным законодателем моды. Сам термин «мода» в данном 
случае уже не столько обозначает следование чему-то оригинальному, 
сколько характеризует явление как распространённое, типичное, наибо-
лее часто встречаемое в силу его популярности. 

Развитие дистанционного образования идет во многом под влиянием 
как запроса, так и стремления оказывать образовательные услуги по фи-
нансово и организационно незатратным схемам. Оно обеспечивает опре-
делённую меру демократии в отношении доступа к образованию. Разви-
тие цифровых технологий меняет возможности в построении гибких не 
только временных графиков, но и дифференциации обучающихся по за-
просам и уровням подготовки, трансляции образовательного контента на 
большие группы, дублировании и др. Еще один немаловажный фактор – 
это то, что оно открывает ранее недоступные возможности для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. Устраняя необходи-
мость подстраиваться обучаемому под не оборудованное для него про-
странство, современные цифровые технологии позволяют в полной мере 
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учиться незрячим (слабовидящим), глухим (слабослышащим) и страдаю-
щим заболеваниями опорно-двигательного аппарата и др. 

Возможности дистанционного образования налицо. Однако нельзя не 
отметить и ряд обстоятельств, осложняющих реализацию им всех задан-
ных функций, достижение всей полноты эффектов образования. Отметим 
некоторые риски, вызываемые «дистанцией». 

Риск размывания учебной группы до аморфной аудитории, что значи-
тельно затрудняет реализацию функции социальной коммуникации. Обу-
чаемый, не являясь частью учебной группы как социальной, исключен из 
потоков многообразной информации, не связанной с предметом, но опре-
деляющей личностное развитие, остается в значительной степени изоли-
рованным от разнопланового общения со сверстниками. Одновременно 
трансформируется или истончается функция социального сопряжения. 
Еще в доцифровую эпоху проблема одиночества была выделена и психо-
логами, и философами в одну из значимых проблем. И цифровые техно-
логии вроде позволяют решить эту проблему, предоставляя доступ к мно-
гочисленным социальным сетям, что стало одной из популярных форм 
коммуникации. Общайся сколько хочешь. Вот только это именно техни-
ческая коммуникация, а не общение в полном смысле этого слова. Отсут-
ствуют или с трудом проявляется перцептивная и другие его стороны. 
Обучающийся исключён из установления и проявления дружеских взаи-
моотношений и эмоциональных привязанностей, не востребовано его со-
циально-ролевое позиционирование в группе. Коммуникация осуществ-
ляется при помощи слов и знаков. А в социальном взаимодействии сопря-
гаться должны поступки, проявления отношений, эмоций, чувств, что не-
возможно без непосредственного контакта. Происходит усечение соци-
ального адаптационного ресурса образования. 

С целью облегчения овладения учебным материалом в ситуации не-
возможности оперативного реагирования на возможные затруднения уча-
щихся в процессе знакомства с ним и усвоения возникает риск искус-
ственного упрощения учебного содержания предмета, отказа от сложных 
тем, низведения до параметров научно-популярного. Под угрозой оказы-
вается функция обеспечения опережающего развития личности и профес-
сионала. 

Существенные риски возникают в отношении осуществления кон-
троля учебной деятельности. Контроль в обучении выполняет ряд функ-
ций и важнейшая из них – оперативный мониторинг развития, предпола-
гающий обучение и коррекцию, акцентированные на принципиально важ-
ных или особо трудных вопросах материала, сопровождение системати-
зации знаний и преобразования опыта деятельности, формирование навы-
ков самоанализа и самоконтроля и др. Основной вопрос – каким образом 
осуществлять контроль не столько в аспекте представленного учащимся 
конечного продукта изучения (решенной задачи, выполненного проекта, 
эссе, презентации и др.), сколько самой процедуры учебно-познаватель-
ной, учебно-поисковой деятельности. Ведь в случае использования циф-
ровых технологий и дистанционного обучения, согласно наблюдений, 
опросов, анализа практики реализации различных дистанционных курсов 
и образовательных платформ (учи.ру, якласс и др.), обучаемый преиму-
щественно для отчета представляет итоговый результат своей работы – 
реферат, эссе, сравнительную таблицу, решение задачи. Сам же процесс 
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создания этого продукта от педагога скрыт. Педагоги нередко отмечают, 
что не уверены, сами ли обучаемые выполнили задание. Но самое главное, 
они не знают, как проявляли свои способности и умения обучающиеся, с 
какими трудностями они столкнулись в процессе выполнения работы. 
Кроме этого, педагоги вынуждены отбирать при реализации дистанцион-
ного образования такие задания, которые будут нуждаться в меньшем ко-
личестве индивидуальных промежуточных консультаций. 

В результате в процессе обучения из поля зрения педагога исчезает от-
слеживание дальнейшего осмысления обучающимися полученных зна-
ний, использование этих знаний при решении других образовательных за-
дач. Очень сложно отследить качественные изменения в личности обуча-
ющегося. В целом нарушается классическое триединство процессов обу-
чения, воспитания и развития обучающихся. 

При расширении с использованием «цифры» возможностей получения 
учебного материала затрудняется реализация функции передачи адаптив-
ного социального опыта, составляющего, по мнению И.Я. Лернера 
и М.Н. Скаткина, сердцевину содержания отечественного образования. 
Понимая под социальным опытом единство четырех элементов – знаний, 
умений и навыков, способов творческой деятельности, ценностных отно-
шений к действительности, отметим, что усвоение знаний посредством 
дистанционного образования достигается значительно более успешно, 
чем другие составляющие. Так, анализ успеваемости учащихся, студен-
тов, слушателей курсов профессиональной переподготовки подтвер-
ждает, что учебное содержание дисциплины ими воспринимается, пони-
мается и благополучно воспроизводится достаточно легко. Усвоение же 
умений и навыков как правило сопряжено с затруднениями: обучающиеся 
просят дополнительных разъяснений, примерных образов, инструкций. 
При этом практика показывает, что даже при наличии всего этого арсе-
нала на образовательных платформах и в дистанционных курсах, обучае-
мые их «недочитывают», затрудняются анализировать, просто копируют, 
действуют по шаблону без учёта разницы между образцом и заданием. 
Такие явления обнаружены в процессе обучения более 60% учащихся, бо-
лее 50% студентов и более 75% слушателей профессиональной перепод-
готовки. 

Усвоение четвертого элемента образования – социального опыта –ре-
гулирует соответствие деятельности человека его потребностям, расши-
ряет сферу этих потребностей, систему ценностей, развивает мотивы дея-
тельности. Согласно опросам педагогов, реализующих дистанционное об-
разование, именно развитие мотивов и ценностной сферы представляет 
наибольшие затруднения, порождает сомнения в результативности ра-
боты. Если в «живом» образовании педагог имеет возможность опера-
тивно получать эмоциональный отзыв на совместную деятельность, на 
различные стимулы, то в дистанционном педагог ориентируется на фор-
мальные ответы. 

Отметим и еще один значительный риск – под воздействием цифровых 
технологий меняется не просто сам процесс обучения, а и содержание 
освоенных умений. Меняются представления об этих умениях. В частно-
сти, сегодняшний ученик может не столько заучивать грамматические 
правила и ориентироваться в том, какие из них применимы в данном кон-
кретном случае, сколько, свернув окно учебного дистанционного курса, в 
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поисковых системах Яндекс или Гугл набрать текст (или еще проще – ско-
пировать и вставить), а «умная цифра» сама подберет слова, буквы, орфо-
граммы, укажет на ошибки с запятыми и т. д. В этой же плоскости следует 
рассмотреть и такие классические прежде умения, как умения устного 
счета, запоминания информации и др. Не стоит говорить о том, что реше-
ние задач по всем предметам ученик находит в интернет-пространстве 
уже не в пятом, а во втором классе. Т.е. умения теряют свою развиваю-
щую функцию, сохраняя акцент на достижении чисто утилитарного эф-
фекта – решить поставленную задачу. 

Но при этом утрачивается или притупляется еще один важнейший в 
обеспечении развития человека социальный эффект – стремление быть 
первым и лучшим. Точнее, следует сказать, что существенно трансформи-
руется свойственное подрастающему поколению (да и всем людям в 
принципе) межличностное соревнование в способности добиться превос-
ходства с опорой на «чисто» человеческие возможности, без использова-
ния возможностей техники и технологий (вычислительных мощностей 
компьютера, силы мотора и т. д.). Соревнование, в основе которого со-
пряжение силы, быстроты, гибкости, выносливости, ума и др. То есть всё 
то, что определяет развитие и совершенствование человека как соб-
ственно человека. Этот момент в обществе пока еще только проходит ста-
дию осознания. Но в большом спорте на это уже обратили внимание. Так, 
в плавании запрещены специальные плавательные костюмы, уменьшаю-
щие силу сопротивления воды и еще недавно позволявшие пловцам из пе-
редовых в технологическом плане стран за счет этого ставить рекорды и 
добиваться побед. 

Изменяется понимание творчества и творческих умений как индиви-
дуального авторского явления. В образовании авторство обезличивается. 
Общепринято, что сценарист фильма, авторы текста и музыки к песне и 
др. имеют авторские права, получают вознаграждение за однажды проде-
ланную трудоёмкую работу. Сегодня учитель и преподаватель в вузе со-
ставляют дистанционные курсы, размещают тексты лекций, формируют 
фонд записанных видео- и веб-лекций не имея никакого дополнительного 
вознаграждения за эту работу. По сути дела, они отдают работодателям 
свой интеллектуальный труд, доступный для многократного воспроизве-
дения (в том числе в коммерческом обучении), с правом использования 
без согласия самого автора. Если же оплата и существует, то она не отра-
жает трудозатрат. Так, опрошенные учителя школ и педагоги вузов, обес-
печивающие такую работу в течение последних трёх лет, указывали, что 
получали либо стимулирующие однократные выплаты (менее 10% от за-
работной платы в школах, колледжах и вузах), либо тарификацию за раз-
работку таких пролонгированных материалов от 10 до 50 часов (в различ-
ных вузах по-разному). И как результат, пропадает стремление и желание 
творить. А ведь действительно, зачем? Во-первых, можно скопировать то, 
что уже кем-то сделано, а, во-вторых, авторство обесценено, да его и всё 
сложнее становится за собой сохранить. Так, многие преподаватели давно 
уже столкнулись с ситуацией, когда разработанный ими курс лекций по-
сле выкладывания на общевузовский Интернет-ресурс мгновенно тира-
жируется и уже в обезличенном состоянии распространяется среди сту-
дентов и преподавателей. И все бы ничего, образование то от этого вроде 
только выигрывает, предоставляя доступ многих к лучшему. Но авторство 
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как социально-педагогическое явление несет в себе важнейшую развива-
ющую для каждого человека функцию социального и профессионального 
признания. Потеря авторства часто влечет потерю этого признания, по-
терю востребованности. Человек-творец становится менее ценен, менее 
защищен. Практически все педагоги, выполнявшие такую работу, опаса-
лись, что, сделав объем работы они не будут востребованы как специали-
сты, их легко заменить более «дешевыми» работниками, передав им име-
ющиеся материалы, разработанные более высококвалифицированными и, 
следовательно, высокооплачиваемыми. Истончается желание творить, со-
чинять, придумывать, разрабатывать. Творческий жизненный цикл стано-
вится короче. 

В этой связи перед преподавателем стоит ряд неоднозначных выборов: 
а) предоставить в курсе для дистанционного обучения авторские выводы, 
интерпретации, аналогии, способы объяснения или сделать их стандарт-
ными, как в других учебных средствах (учебниках, методических реко-
мендациях); б) сделать комплект заданий простым и понятным для усред-
ненного большинства, или же разрабатывать дифференцированные зада-
ния, ориентированные на каждую особую группу учащихся (нуждаю-
щихся в существенной педагогической поддержке, в ликвидации пробе-
лов, одаренных и др.). И сделанный тот или иной выбор способен не 
только определить качество даваемого образования, но и профессиональ-
ное развитие самого педагога. 

Учитывая сказанное, специалисты отмечают, что развитие дистанци-
онного образования в гуманистической парадигме должно предполагать, 
с одной стороны, минимизацию негативных последствий влияния инфор-
мационных технологий на развитие личности, а с другой – использование 
таких информационных технологий, под воздействием которых было бы 
обеспечено конструктивное влияние компьютерной коммуникации на 
развитие смыслопорождающей деятельности обучающихся, развитие их 
творческой активности и самостоятельности мышления, стимулировался 
бы обмен «личностными содержаниями» опыта учащихся и педагога [1]. 
Дистанционное образование должно озаботиться воплощением личност-
ного подхода, предусматривающего последовательное отношение педаго-
гов к каждому обучающемуся как к личности, нацеленного на оказание 
ему помощи в таком осознании себя, в выявлении и раскрытии своих воз-
можностей и способностей, становлении самосознания, овладении лич-
ностно значимых и общественно приемлемых способов деятельности и 
общения [2, с. 39]. То есть озаботиться полнотой реализации социально-
педагогических функций. 
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По данным ЮНЕСКО, в настоящий момент более 1,5 миллиарда школь-
ников, или 87% от общего числа учащихся, остались без школ в рамках уси-
лий по борьбе с распространением нового коронавируса. Дистанционное 
обучение выходит на первый план современного образования.  

Сейчас образовательные учреждения и преподаватели ищут площадки 
для удаленного обучения. В этой статье я поделюсь личным опытом орга-
низации самостоятельной подготовки учащихся, который был накоплен 
за последние десять лет работы. 

Рассмотрим организацию удалённой работы с помощью сервисов 
Google. Почему Google: 

– это – условно бесплатно, Вы оплачиваете только трафик за Интер-
нет, но, увы, организация дистанционного обучения без доступа к сети 
Интернет невозможна; 

– все сервисы работают в одном аккаунте; 
– студентам для получения доступа к материалам достаточно иметь 

доступ в Интернет с любого устройства; 
– позволяет совместно работать над документами и даёт возможность 

отрабатывать навыки коллективной удалённой работы в команде. 
Теперь приступим к описанию работы.  
В рамках одной статьи невозможно подробно остановиться на техно-

логии работы сервисов, если Вас заинтересуют описанные сервисы, то в 
сети Интернет достаточно много материала по этой теме. 

Первое, что необходимо сделать для получения доступа к сервисам 
Google, – зарегистрировать Google-аккаунт.  

Первый сервис – электронная почта Gmail. Я думаю, что этот сервис 
не требует пояснения. Перечислю функции, которые я использую посто-
янно: 

– отправка и получение электронных писем; 
– объединение контактов в группы и работа с группой контактов; 
– автоматизация рассылок и ответов на переписку. 
Самый простой способ упаковки курса – это создать сайт. Google 

предоставляет для этого бесплатный онлайн-конструктор. Создание сайта 
в конструкторе не сложнее создания обычной обучающей презентации.  
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Рассмотрим основные правила по созданию сайта. 
Разработайте дизайн сайта. Желательно, чтобы все Ваши сайты имели 

общий дизайн и схожую структуру. Они должны быть узнаваемы и 
удобны в использовании. 

Продумайте структуру сайта. Конструктор сайтов позволяет создавать 
иерархию страниц. На рисунке 1 представлен пример структуры сайта по 
дисциплине «Основы экономики». 

 

 
 

Рис. 1. Пример структуры сайта дисциплины 
 

Если дисциплина объёмная и будет много различного контента, то, 
возможно, стоит для каждой темы сделать отдельный сайт, а для перехода 
по сайтам с темами – обобщающий сайт со ссылкам по темам. 

На рисунке 2 представлен пример меню сайта по отдельной теме: 
 

 
 

Рис. 2. Меню сайта по отдельной теме 
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Подберите удобный читаемый шрифт для сайта. Не надо пытаться 
удивить студентов умениями в создании различных эффектов, основная 
задача – донести информацию. Поэтому текст должен быть лаконичным, 
читаемым. Чёрный текст на белом фоне – самый удобный и привычный 
для человеческого восприятия вариант.  

Для структурирования текста используйте заголовки и списки. Кроме 
того, Google позволяет закрашивать блоки различными цветами. 

Следующий момент, который необходимо продумать, это как сту-
денты попадут на Ваш сайт. Без вложения денег в продвижение сайта и 
использования специальных технологий найти сайт в поисковике практи-
чески невозможно. Поэтому для доступа к сайту необходимо продумать, 
где будет размещена ссылка на сайт. С этой целью у меня есть группа в 
социальной сети в ВКонтакте, где размещены ссылки на сайты. Можно 
открывать доступ и отправлять ссылки по электронной почте и т. д. 

 

 
 

Рис. 3. Пример размещения ссылок на сайты 
 

Следующий очень удобный сервис – Google Forms. Этот сервис позво-
ляет создавать различные опросы и проводить тестирование. В организа-
ции учебного процесса этот сервис может быть использован для проведе-
ния различных опросов, анкет среди студентов, родителей и т. д. Послед-
няя версия Google Forms позволяет изменять группы вопросов в зависи-
мости от ответа респондента. Результаты опросов собираются в Google-
таблицы для дальнейшей обработки данных. Сейчас Google позволяет со-
здавать тесты с автоматической проверкой, что делает его удобным для 
организации контроля знаний обучающихся. Можно делать вопросы с од-
ним правильным вариантом ответа, несколькими правильными вариан-
тами ответа, раскрывающийся список, с вводом ответа, шкала, сетка 
флажков и т. д. Ссылку на созданный тест можно разместить на сайте, 
передать в мессенджере или социальной сети. На рисунке 4 показан фраг-
мент теста.  
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Рис. 4. Фрагмент теста 
На рисунке ниже представлен фрагмент таблицы с результатами про-

хождения теста. 
 

 
 

Рис. 5. Фрагмент таблицы с результатами тестирования 
 

Мои коллеги критикуют контроль знаний с помощью Google Forms, 
аргументируя это тем, что студент может проходить тест несколько раз и 
любой имеющий ссылку может пройти тест под чужой фамилией. Но со-
гласитесь, что проблема того, что задания при организации дистанцион-
ного обучения на самом деле за обучающегося действительно может вы-
полнять любой другой человек, у которого есть доступ к обучающей си-
стеме. И пока решить эту проблему технически достаточно сложно.  
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Дальше остановимся на более популярных сервисах Google: 
Google Docs – онлайн бесплатный текстовый редактор. Достоинства: 
– автоматически сохраняется на Google диске; 
– позволяет организовать совместную работу над документом; 
– позволяет открывать доступ к документу для просмотра, редактиро-

вания или комментирования.  
Использование в учебном процессе возможно при отработке навыков: 
– работы с текстовыми документами;  
– работы в команде. 
Google Sheets – электронные таблицы. Повторяют базовые возможно-

сти MS Excel, но для создания более сложных таблиц требуется устанав-
ливать дополнения. 

Использование в учебном процессе возможно при отработке навыков: 
– работы с электронными таблицами;  
– работы в команде; 
– электронный журнал по занятиям и др. 
Ведение журнала в Google Таблицах достаточно удобно, так как до-

ступ к журналу Вы будете иметь и на рабочем месте и дома. То есть, если 
Вы проверили работу, можно сразу выставить оценку в журнал. Для сту-
дентов я открываю доступ на просмотр журнала, и они в любой момент 
могут посмотреть результаты своего обучения. 

Далее я хочу остановиться на таком популярном сервисе Google, как 
YouTube-канал. Этот сервис я использую для размещения видеоматериа-
лов к занятиям. YouTube позволяет как размещать свои видеоматериалы, 
так и подписываться на сторонние материалы. На все материалы можно 
сформировать ссылку и передавать её для просмотра обучающимся. 

Последний сервис, который активно использую в своей работе, – 
Google Class. Очень удобный сервис для создания полноценных обучаю-
щих курсов.  

Платформа Google Classroom – объединяет полезные сервисы Google, 
организованные специально для учёбы. 

На платформе вы можете: 
– создать свой класс/курс; 
– организовать запись учащихся на курс; 
– делиться с учениками необходимым учебным материалом; 
– оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом; 
– организовать общение учащихся. 
Пример структуры курса показан на рисунке 6. 
При создании курса можно использовать все сервисы Google, которые 

были описаны выше: конспекты лекций, видеоматериалы, тесты. Ученики 
могут подгружать результаты выполнения практических заданий.  

Преподаватель имеет возможность управлять доступом к материалам 
курса. Результаты обучающихся сводятся в журнал. Для работы с курсом 
со смартфона Google разработал удобное мобильное приложение Google 
Class, которое студенты успешно используют.  

В этой статье рассмотрены сервисы Google, которые я успешно ис-
пользую в своей работе на протяжении нескольких лет. Использование 
данных сервисов помогает организовать: 

– самостоятельное изучение учащимися учебного материала при про-
пуске занятий; 
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– выполнение домашних заданий; 
– подготовку к итоговой аттестации по курсу; 
– дистанционное обучение в период карантина, актированных дней. 
 

 
 

Рис. 6. Структура курса на платформе Google Class 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАДИГМЫ ЦЕННОСТЕЙ 
В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Аннотация: в статье рассмотрена необходимость развития цифро-

вых навыков обучающихся через использование цифровых образователь-
ных технологий в образовательной практике современного вуза. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые техноло-
гии, цифровизация, образовательный процесс. 

Современные информационные технологии позволяют собирать все 
более богатые данные для анализа поведения потребителей в сети и их 
предпочтений, сознательно формируемых компаниями на основе создан-
ных моделей управления потребительской ценностью. В сложившихся 
условиях полного перехода в цифровую среду (рис. 1) каждый жизненный 
шаг человека любого возраста (рис. 2) и пола (рис. 3) фиксируется в виде 
информации, и закономерно встает вопрос о невозвратности к традицион-
ным видам взаимодействия из онлайн-среды. 

 

 
 

Рис. 2. Количество пользователей сети Internet 
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Рис. 2. Пользователи сети Internet по гендерному признаку (%) 

 

 
 

Рис. 3. Пользователи сети Internet по возрастному признаку (%) 
 

Основополагающим является то, что поведение представителей поко-
ления Z в сети трансформировалось именно благодаря цифровым техно-
логиям, которые нарушили естественные жизненные этапы развития лич-
ности. Теперь каждому образовательному учреждению, чтобы оставаться 
конкурентоспособным на рынке, уже недостаточно предложить обучаю-
щемуся соответствующий продукт, поскольку среди контингента потреб-
ности каждого продолжают развиваться разными темпами и в разных 
направлениях, а значит, представители, отнесенные к однородной группе, 
будут проявлять очень разные предпочтения в понимании ценности полу-
чаемого образования, которое устаревает все более быстрыми темпами. 
Так, оценивая результаты обучения с точки зрения применимости полу-
ченных знаний на практике, лишь около 20% навыков выпускников оста-
ются востребованы при устройстве на работу. Поэтому были выделены 
три уровня: 

– индивидуальный (отдельные события в жизни субъекта, связанные с 
получением образования и зависящие от использования отдельного циф-
рового ресурса); 
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– социальный (влияние представителей однородной группы или по-
тока на субъект, задействующий в своей деятельности определенные 
виды цифровых ресурсов); 

– конкурентный (влияние внешней среды, в том числе совокупности 
цифровых ресурсов в целом),  

на которых использование информационных ресурсов по-разному 
влияет на обучающегося. Каждый из них меняется из-за использования 
отдельных цифровых ресурсов, даже то, какую поисковую систему выби-
рает пользователь (рис. 4), ушедший на дистанционную форму обучения, 
какая платформа установлена на его планшет и/или смартфон и какое при-
ложение он скачал для выполнения задания, существенно влияет на мно-
гие аспекты его выполнения. 

 

 
 

Рис. 4. Популярные поисковые системы в России 
 

Доступность цифровых технологий позволяет в онлайн-режиме изме-
нять определенную степень открытости обучающегося, создавая новые 
виды ценности. Это связано с необходимостью: 

– обеспечить концентрацию внимания в условиях информационной 
перегрузки; 

– сохранить желание и способность к саморазвитию и самообучению 
в изменяющейся среде; 

– управлять техникой, большинство функций которой всё равно оста-
ются за рамками понимания; 

– организовать работу в цифровой среде так, чтобы сохранить свои 
эмоции и не перестать понимать эмоции других людей; 

– сохранить креативность в условиях автоматизации; 
– воспринимать собственную активность в сети, как и активность дру-

гих людей, в контексте целостной развивающейся системы. 
Общемировая тенденция стремительной цифровизации значительной 

части процессов, связанных с человеческой деятельностью, подчеркивает 
значимость усовершенствования образования с целью получения обучаю-

50%

-1% -1%

45%

1% 3% 1% Google

Bing

Yahoo

Yandex

Rambler

Mail.ru

DuckDuckGo



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
 

29 

щимися конкурентных преимуществ на рынке в форме цифровых навы-
ков и компетенций [2–3]. С точки зрения стратегического управления рост 
инвестиций в информационно-коммуникативные технологии без разви-
тия базы методов оценки их эффективности уже доказал отрицательную 
эластичность. А значит, дальнейшее игнорирование долгосрочных эффек-
тов приведет к существенным отрицательным последствиям. Так, средне-
годовой темп роста онлайн-образования в России составляет, по разным 
оценкам, от 17 до 25% при не менее 3% мировых расходов на внедрение 
технологий против менее 1% в объеме мирового рынка EdTech. 

Специалистам образовательной среды требуется создать условия, в ко-
торых обучающийся сможет совершенствовать полученные на предыду-
щей ступени навыки, необходимые для цифровой трансформации, выпол-
няя кейсовые задания в востребованных на рынке программах и приложе-
ниях, что, безусловно, изменит и саму роль педагога в условиях онлайн-
образования (с этим утверждением согласны более 60% опрошенных вы-
пускников). Результаты по созданию качественных условий должны опи-
раться на принципы полезности получаемых обучающимся навыков и 
умений, в том числе и в течение их дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Достичь реализации модели, согласно которой у обучающихся 
появятся новые навыки и компетенции в сфере информационных техно-
логий, возможно при систематизации стандартов образовательных про-
грамм различных уровней, освоение которых даст возможность перехо-
дить на следующий уровень знаний и умений. Важно отметить, что 
уровни магистерской подготовки и аспирантуры предполагают формиро-
вание не только образовательных компетенций, основанных на известных 
знаниях, но и исследовательских компетенций. Такие компетенции в 
практике последующей деятельности генерируют инновации, а также но-
вые знания [2–3]. Соблюдение данной стратегии в дальнейшем создаст 
востребованных специалистов-пользователей широкого спектра инфор-
мационных продуктов на рынке информационных технологий. 
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Аннотация: в статье освещается актуальная для современного пе-
дагогического образования проблема использования информационных 
технологий в образовательном процессе педагогического колледжа. Опи-
сана технология веб-квест, ее роль в формировании информационной 
компетентности будущего учителя. Рассматривается структура и при-
мер веб-квеста, используемого в подготовке будущего учителя. 
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онные технологии, веб-квест. 

Процессы, происходящие в условиях социально-экономического раз-
вития современного общества, сопровождающиеся многообразными эко-
номическими, социальными и культурными вызовами, безусловно, ока-
зывают огромное влияние на образовательную систему. Современному 
деловому миру необходимы компетентные кадры, умеющие ставить чет-
кие практические цели и задачи, готовые к принятию самостоятельных 
решений, проявляющие инициативу и стремящиеся к саморазвитию в 
профессиональной деятельности. 

Являясь одним из самых фундаментальных, традиционных и устойчи-
вых институтов общества, образование, тем не менее, должно отвечать на 
такие глобальные вызовы дня сегодняшнего и дня завтрашнего, как сво-
бодное движение и обмен информацией, научными идеями, технологи-
ями, квалифицированными кадрами; новые квалификационные потребно-
сти глобальных рынков; переход к цифровой экономике; индивидуализа-
ция обучения; глобальная общедоступная образовательная среда и т. 
д. Социально-экономическое продвижение государства и бурное разви-
тие технологий диктуют молодым людям получить такие профессиональ-
ные и личностные навыки, которые позволят им стать самостоятельной, 
успешной личностью в условиях открытого, динамично развивающегося 
социума. Добиться успеха в условиях рыночной экономики может лишь 
тот, кто обладает профессиональной компетентностью, навыками работы 
в условиях возрастающего потока информации и компьютеризации обще-
ства. В первую очередь, данные изменения требуют радикального пере-
смотра принципов функционирования системы образования, масштабных 
изменений в содержании и технологизации самой образовательной дея-
тельности. 

Обращаясь к проблемам подготовки профессионалов, необходимо 
помнить о том, что в условиях модернизации происходит трансформация 
и самого понятия «образование» – из системы по передаче готовых зна-
ний оно становится механизмом по разработке нового педагогического 
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инструментария, обеспечивающего производство специалистов, готовых 
осуществлять общественный прогресс. Решение данных установок в значи-
тельной степени зависит от уровня профессионализма педагога [4]. 

Повышение требований к качеству педагогического образования пред-
полагает, в первую очередь, изменение образовательного пространства 
высших и средних профессионально-педагогических учебных заведений. 

Ключевым трендом современного мира является развитие объема ин-
формации. В настоящее время информации становится все больше, объем 
данных гигантский, и он будет нарастать. Цифровизация не минует ни 
одну личность, ни одну организацию в мире. В центре этого «цифрового 
водоворота», в котором присутствует громадная конкуренция, уже нахо-
дятся многие системы и отрасли экономики. На сегодняшний день инфор-
мационные технологии являются неотъемлемым элементом человече-
ского существования. В образовательном процессе педагогических вузов 
и колледжей активно применяются инструменты обучения с привлече-
нием информационных технологий: онлайн-курсы, симуляторы, трена-
жеры и др., позволяющие помимо привычного обучения навыкам и зна-
ниям развивать когнитивные навыки и осваивать продуктивные состоя-
ния сознания. 

Применение информационных технологий в процессе профессио-
нально-педагогического образования, является условием приобретения 
опыта использования данных технологий в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности будущих педагогов. Кроме того, внедрение информаци-
онных технологий в образовательный процесс педагогического колледжа 
повышает эффективность усвоения учебного материала, оптимизирует 
процесс усвоения знаний, тем самым, подготавливая обучающихся к ре-
шению новых проблем и задач, а также к инновационным преобразова-
ниям в сфере профессиональной деятельности. Оптимальное сочетание 
информационных технологий с современными образовательными техно-
логиями повысит качество подготовки будущего педагога, уровень сфор-
мированности его профессиональных компетенций. 

В настоящее время одной из эффективных информационных техноло-
гий в образовательном процессе является технология веб-квест (от 
англ.Web-Quest), которая в условиях распространения сети Интернет и 
широкого применения различных коммуникационных технологий может 
найти достойное место среди педагогических технологий отечественного 
образования. 

Проблемой использования квестов в учебном процессе в России зани-
маются М.В. Андреева, Я.С. Быховский, Н.В. Николаева и др. [2]. 

П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев определяют веб-квест как сценарий ор-
ганизации проектной деятельности обучающихся по любой теме с ис-
пользованием ресурсов сети Интернет [5]. 

Как считает Е.И. Багузина, «веб-квест в педагогике – это проблемное 
задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого использу-
ются информационные ресурсы Интернета» [1, c. 11]. По мнению автора, 
веб-квест является технологией, интегрирующей в себе разные методы, 
такие, например, как программный, коммуникативный, проблемный. В 
пользу проблемного метода говорит возможность постановки и решения 
с помощью веб-квестов проблемных ситуаций различной сложности. 
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Веб-квесты могут быть кратковременными, рассчитанные на одно-два 
занятия, и длительными, которые могут реализоваться семестр или целый 
учебный год. Участники получают ссылки, тем самым вовлекаясь в некую 
поисково-исследовательскую деятельность. Тематика веб-квестов также 
может быть любой, а проблемные задания могут иметь разный уровень 
сложности. По завершении выполнения веб-квеста, обучаемые должны 
представить результаты своей работы по требуемой форме. Технология 
веб-квест позволяет развивать soft skills – мягкие навыки и digital skills – 
цифровые навыки, необходимые студентам педагогического колледжа в 
профессиональной деятельности. 

В качестве примера использования веб-квеста рассмотрим опыт при-
менения данной технологии в образовательном процессе Северо-Осетин-
ского государственного педагогического института (уровень СПО) в рам-
ках дисциплины «Введение в педагогическую деятельность». 

Для изучения темы «Возникновение и исторический генезис педагоги-
ческой профессии» был подготовлен веб-квест «Интервью с историче-
ской личностью». Целью данного веб-квеста являлось изучение истории 
возникновения и становления педагогической профессии, выявление осо-
бенностей педагогической деятельности и требований к личности учителя 
в различные исторические эпохи. Веб-сайт, позволяющий реализовать 
данный веб-квест, состоит из шести конструктивных элементов: «Введе-
ние», «Центральное задание», «Список информационных ресурсов», «Ру-
ководство к действию», «Оценивание», «Заключение». Веб-квест явля-
ется кратковременным и рассчитан на два занятия. 

На первом этапе для выполнения веб-квеста на занятии был проведен 
краткий инструктаж по решению проблемы с использованием материалов 
сети Интернет. Студенты разбились на группы (по 4 человека) и выбрали 
для себя одну из ролей: 

1. Историка, характеризующего исторически значимые события рас-
сматриваемого периода, значимые события в системе образования страны 
проживания «исторической личности», реформы, если они проводились, 
политику властей в отношении образования. 

2. Философа, дающего краткую характеристику идеям, системе взгля-
дов, системам воспитания и господствующим воспитательным типам, 
школам данного периода. Кроме того, философ анализирует и оценивает 
вклад просветителей, мыслителей, ученых, рассматриваемой эпохи, в тео-
рию и практику образования. 

3. Журналиста, изучающего правила работы механизма журналист-
ского интервью, наиболее важные шаги по подготовке интервью, прин-
ципы подготовки к интервью и технологию проведения. 

4. Исторической личности, изучающей биографию, анализирующей 
деятельность и черты характера, разыгрываемой роли, а также выясняю-
щей какие основополагающие идеи педагогики той эпохи сохранились в 
том или ином виде в современном образовании. 

На следующем этапе студенты самостоятельно ознакомились с пред-
ложенными сайтами, проанализировали их, выполнили задания, изучая и 
перерабатывая информацию, сделали выводы. 

Третий этап выполнения веб-квеста «Интервью с исторической лично-
стью» состоял в знакомстве с результатами своей работы, представленном 
в виде ролевой игры остальных участников процесса на учебном занятии. 



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
 

33 

На основании представленных заранее критериев студенты самостоя-
тельно оценивали свою деятельность и деятельность других участников 
веб-квеста. 

Как показывает практика, технология веб-квест развивает у студентов 
«гибкие» навыки взаимодействия с окружающими людьми – коммуника-
ция, коллаборация и относящиеся к самоуправлению – креативность и 
критическое мышление. Веб-квест объединяет в себе элементы проблем-
ного обучения, метода проектов, игры и предполагает активное использо-
вание информационных и коммуникационных технологий [6]. 

Большая часть работы осуществляется обучаемыми самостоятельно, 
роль преподавателя сводится к консультированию, помощи в выборе пра-
вильного направления деятельности. Студент может работать в собствен-
ном оптимальном темпе, возвращаться к изученному ранее материалу, по-
лучить консультацию. В дальнейшем нами планируется создание веб-кве-
стов самими студентами, что будет более полезным и ценным с точки зре-
ния целей и задач предмета изучения и использования информационно-
коммуникативных технологий. 

Таким образом, технология веб-квест обладает богатым потенциалом 
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов. 
Опыт коллективной деятельности в процессе создания единого продукта 
в результате выполнения заданий веб-квеста «способствует личностному 
и профессиональному развитию и самореализации всех участников обра-
зовательного процесса, приобретению способностей к эффективному 
профессиональному взаимодействию» [3, с. 84]. 

Внедрение технологии веб-квест в образовательный процесс педаго-
гического колледжа будет способствовать, на наш взгляд, профессиональ-
ному становлению будущих педагогов. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования та-

кого компонента цифровой грамотности, как «социопсихологические 
угрозы» в форме киберкоммуникативной и компьютерной зависимости у 
младших подростков. В исследовании применены опросные методы выяв-
ления этих двух видов зависимости («Тест-опросник степени увлеченно-
сти младших подростков компьютерными играми» А.В. Гришиной и 
«Опросник на киберкоммуникативную зависимость» А.В Тончевой). Ре-
зультаты опроса 88 подростков 11–12 лет показали, что компьютерная 
зависимость и склонность к ней в виде зависимости от онлайн-игр охва-
тывает больше половины опрошенных детей (в основном – мальчики), 
треть опрошенных склонны или полностью зависят от виртуального об-
щения (в основном – девочки). 

Ключевые слова: цифровая грамотность, интернет-зависимость, 
подростковый возраст, Интернет, компьютерная зависимость, ки-
беркоммуникативная зависимость, социопсихологические угрозы. 

В настоящее время всеобщей цифровизации общества компьютерные 
технологии плотно вошли в нашу жизнь и используются повсеместно во 
всех сферах жизни человека. Интернет стал не просто источником инфор-
мации, но и жизненной необходимостью. Многие не представляют себе 
жизнь без него. Одной из многочисленных и активных групп интернет-
пользователей стали дети. По данным доклада «Детский рунет – 2018», в 
городах с численностью населения 100 тыс. человек и более интернет-
пользователями являются 93% детей возраста 5–11 лет. Причем дети воз-
раста 5–7 лет уже 39% времени проводят в Интернете самостоятельно, а к 
8–11 годам – 55%. Также есть противоречие, что 96% родителей считают, 
что нужно следить за интернет-потреблением детей, но только 23% поль-
зуются чем-либо помимо антивируса [1]. В безопасности соцсетей уве-
рены только 12% родителей, но в то же время 13% своего времени в Ин-
тернете 5–7-летние дети проводят в соцсетях, а 8–11-летние – уже 55% 
времени в Интернете. 

Все эти факты указывают на актуальность проблемы цифровой гра-
мотности, как как существует разрыв между возможностью доступа в Ин-
тернет и навыками, качеством его использования. Согласно А.В. Шари-
кову, цифровую грамотность следует рассматривать в четырехкомпонент-
ной модели [8]. 
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Она состоит из четырех компонентов: технико-технологические воз-
можности, содержательно-коммуникативные возможности, технико-тех-
нологические угрозы, социопсихологические угрозы. Причем данная по-
следовательность этих компонентов показывает хронологию их возник-
новения, и обучение цифровой грамотности происходит в этом же по-
рядке. 

Технико-технологические возможности – это овладение базовыми 
операциями использования интернет-пространства. Для развития этого 
компонента необходимо сформировать знания о существующих браузе-
рах, поисковых системах, умениях находить и передавать информацию, 
способах ее хранения и т.д. 

Содержательно-коммуникативные возможности – это развитие ком-
муникативных знаний, умений, навыков общения в социальный сетях, 
блогах, чатах, форумах; создание собственных информационных матери-
алов (текст, фото, аудио, видео и монтаж их). 

Технико-технологические угрозы – это формирование знаний, умений 
и навыков для работы с программами, для обеспечения компьютерной 
безопасности. 

Социопсихологические угрозы – этот компонент включает в себя со-
циально-психологические и этические аспекты. Такие как интернет-зави-
симость, кибербуллинг, а также психологические, этические и правовые 
основы информационной безопасности и проблемы с соблюдением автор-
ского права в Интернете. Данная модель во многом согласуется с извест-
ной классификацией онлайн-рисков (технические, коммуникационные, 
контентные, потребительские, онлайн-зависимость), применяемой для 
изучения вопросов информационно-психологической безопасности чело-
века [4; 5]. 

В своей работе мы решили обратить внимание именно на такой ком-
понент цифровой грамотности, как социопсихологические угрозы, а 
именно – проблему интернет-зависимости у подростков. 

Интернет-зависимость мы рассмотрим в рамках классификации 
К. Янг, которая выделила пять ее основных видов: компьютерная зависи-
мость, компульсивная навигация в Сети, патологическая привязанность к 
азартным играм в Интернете, киберсексуальная зависимость и киберком-
муникативная зависимость. Но мы обратимся и более подробно изучим 
только две из них – киберкоммуникативную и компьютерную зависи-
мость, как наиболее распространенные у младших подростков. 

Для начала обозначим определения этих зависимостей. Компьютерная 
зависимость – это патологическая тяга к работе за компьютером, включая 
также и пристрастие к компьютерным играм. Киберкоммуникативная за-
висимость – это зависимость от общения в Интернете посредством соци-
альных сетей, чатов и форумов [7]. 

В своей работе мы решили изучить распространенность данных видов 
зависимостей у младших подростков, а также их особенности в гендерном 
аспекте. 

В исследовании приняли участие 88 подростков 11–12 лет при гендер-
ном соотношении 44 мальчика и 44 девочки. Исследование проводилось 
в школах Таганрога Ростовской области в марте 2020 г. 
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В исследовании были применены методики: 
– «Тест-опросник степени увлеченности младших подростков компь-

ютерными играми» А.В. Гришиной; 
– «Опросник на киберкоммуникативную зависимость» А.В. Тончевой. 
Полученные результаты выраженности зависимостей у респондентов 

отображены в таблице 1. 
Таблица 1  

Выраженность компьютерной и киберкоммуникативной 
зависимостей у подростков 

 

Вид зависимости 
Уровни выраженности зависимости (%)

естественный
(низкий) средний зависимость

(высокий)

Компьютерная 36,5 43 20,5

Киберкоммуника-
тивная 66 28 6 

 

Полученные данные подтверждают актуальность данной проблемы 
среди современных подростков: у 20,5% выборки выявлена выраженная 
компьютерная зависимость, а у 6% – киберкоммуникативная. Также 
видно, что у 43% выборки средний уровень выраженности компьютерной 
зависимости и у 28% – киберкоммуникативной, что показывает наличие 
склонности к этим зависимостям, однако еще происходит компенсация 
этой проблемы за счет внутренних ресурсов или сдерживающих факто-
ров, в качестве которых могут выступать загруженность учебой, секциями 
и родительский контроль. 

При сравнении подвыборки с выраженной компьютерной зависимо-
стью с подвыборкой с естественным уровнем компьютерной зависимости 
мы определили, что выявленная компьютерная зависимость сопровожда-
ется высоким уровнем целевой направленности (Uэмп = 8, Uкр = 178 при 
р ≤ 0,01) и эмоционального отношения (Uэмп = 2, Uкр = 178 при р ≤ 0,01) 
к компьютерным играм. Это означает, что у подростков с компьютерной 
зависимостью компьютерная игра стала средством снятия психоэмоцио-
нального напряжения и компенсации неудовлетворенных потребностей 
личности (в общении, в родительской заботе и др.), вызывая чувства 
азарта, ощущения эмоционального подъема и стремления к достижению 
более высоких игровых результатов [1]. 

При анализе фактора родительского отношения к компьютерным иг-
рам выяснилось, что лишь у 6 человек (7% выборки) родители негативно 
относятся к компьютерным играм и серьезно ограничивают время игры. 
У 64 человек (73% выборки) родители не запрещают играть в компьютер-
ные игры, удовлетворяясь занятостью ребенка дома. Скорее всего, это ви-
дение данного факта самими подростками. Интерес представляет позиция 
родителей по этому поводу… 

При теоретическом анализе проблемы было выявлено, что существует 
специфика выраженности видов зависимости в гендерном аспекте [6]. 
Учитывая этот факт, можно представить полученные результаты в виде 
таблицы 2. 
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Таблица 2  
Выраженность видов зависимости в гендерном аспекте 

 

Пол 

Уровни компьютерной 
зависимости (в %)

Уровни киберкоммуникативной 
зависимости (в %)

есте-
ствен-
ный 

(низкий)

средний 
зависи-
мость 

(высокий) 

есте-
ствен-
ный 

(низкий)

средний 
зависи-
мость 

(высокий) 

Мальчики 10,5 21,5 18 36,5 10 3,5

Девочки 26 21,5 2,5 29,5 18 2,5
 
Из таблицы видно, что компьютерная зависимостью более выражена у 

мальчиков – 18% от выборки, против 2% у девочек (φ*эмп = 5,349, φ*кр = 
= 2,31 при р ≤ 0,01). В подвыборке девочек обнаруживается тенденция к раз-
личию на среднем уровне киберкоммуникативной зависимости, а значит, 
склонности к зависимости (φ*эмп = 2,008, φ*кр = 2,31 при р ≤ 0,05). Можно 
сделать вывод, что мальчиков больше привлекают компьютерные игры в ка-
честве основного времяпрепровождения, а девочек – аспект общения. 

Проанализировав результаты по обеим методикам и соотнеся их, мы 
также выявили группу риска, в которую отнесли тех, у кого выявлены обе 
зависимости сразу, и тех, у кого наблюдается компьютерная зависимость 
и при этом средний уровень киберкоммуникативной зависимости, и 
наоборот. Эта группа получилась численностью 10 человек, что составило 
11% от всей выборки. На эту группу следует обратить особое внимание. 
Эти дети интересуются только компьютером, стараются все свое свобод-
ное время проводить в интернет-пространстве, из-за чего другие виды де-
ятельности вытесняются, следовательно, они уходят от реальности в вир-
туальную среду. Это накладывает отпечаток на их здоровье, как психиче-
ское, так и физическое. Выявлено, что у таких детей онлайн-активность 
игрового и коммуникативного характера вытесняет другие, важные виды 
деятельности: прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями в реаль-
ности, выполнение домашних заданий и даже сон и принятие пищи [3]. 

Таким образом, результаты исследования показали актуальность про-
блемы развития цифровой грамотности в подростковой среде, а именно: 

– такой компонент цифровой грамотности, как социопсихологические 
угрозы в форме интернет-зависимости и киберкоммуникативной зависи-
мости, имеет явное распространение в подростковой среде и охватывает 
пятую часть подростков, зависимых от компьютерных игр, чуть меньше 
половины  склонных к данному виду зависимости; склонность к «зави-
санию» в виртуальном общении демонстрируют почти треть опрошенных 
подростков; 

– по результатам исследования мальчики больше склонны к зависимо-
сти от компьютерных онлайн-игр, девочки – от общения в Сети; 

– подростки не осознают в полной степени угрозы чрезмерного пре-
бывания в Сети, что является фактором риска их информационно-психо-
логической безопасности и цифровой грамотности. 

Перспективой исследования являются изучение того, как интернет-за-
висимость влияет на личность современного младшего школьника в ас-
пекте мотивационных побуждений. Также представляется интересным 
соотнести представления младших подростков об онлайн-угрозах с тако-
выми у их родителей и учителей. 
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Федеральные и региональные проекты «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», входящие в наци-
ональный проект «Образование», ставят перед общим и дополнительным 
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образованием детей новые задачи. К 2024 году в рамках реализации про-
ектов образовательные организации должны решить поставленные за-
дачи: проект «Современная школа» – «внедрение в российских школах 
новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 
технологий, а также обновление содержания и методов обучения пред-
мету «Технология»; проект «Успех каждого ребенка» – «формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех учащихся»; проект «Цифровая образо-
вательная среда» – «создание современной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней» (Паспорт национального проекта «Об-
разование», утверждённого президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24 декабря 2018 г. №16 (https://edu.gov.ru/national-project/)). 

При решении поставленных задач образовательные организации 
должны достичь определённых показателей, направленных на увеличение 
численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей; числа детей, охваченных деятельностью дет-
ских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванто-
риум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности до-
полнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих приоритетным направ-
лениям технологического развития Российской Федерации; числа детей, 
получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации про-
екта «Билет в будущее»; числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что одним из результа-
тов реализации проектов является показатель, в котором ученикам 5–11 
классов будут предоставлены возможности освоения основных общеоб-
разовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнитель-
ных общеобразовательных программ и программ профессионального 
обучения. 

В свете данных задач возрастает роль дополнительного образования 
детей. Дополнительное образование более мобильное, гибкое, не ограни-
ченное стандартами, оно расширяет возможности общего образования, 
способствует через реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ (особенно технической и естественнонаучной направленно-
стей) достигать результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы в рамках реализации ФГОС любого уровня. 

Таким образом, для достижения результатов, поставленных федераль-
ным и региональными проектами национального проекта «Образование», 
образовательным организациям общего образования необходимо будет 
создать организационно-управленческие, методические, материально-
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технические и другие условия, изменить подходы к организации образо-
вательного процесса, построить интеграцию общего и дополнительного 
образования. 

Образовательным организациям общего образования необходимо про-
думать формы сетевого взаимодействия с организациями дополнитель-
ного образования, высшими учебными заведениями, с детскими техно-
парками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб». Дан-
ное взаимодействие способствует достижению результатов по предмет-
ным областям «Математика», «Информатика», «Технология». 

При решении вопросов интеграции общего и дополнительного образо-
вания внутри образовательной организации основным разрабатываемым 
документом является дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа. При создании интегрированных, комплексных, спе-
циализированных дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ образовательная организация разрабатывает локальную 
нормативную базу образовательной организации на основе федеральной 
и региональной нормативных баз. 

В рамках решения задач национального проекта «Образование» акту-
альными становятся программы дополнительного образования, использу-
ющие различные образовательные технологии, в том числе дистанцион-
ные образовательные технологии, и адаптированные дополнительные об-
щеобразовательные программы (дополнительные общеобразовательные 
программы для детей с ОВЗ). 

При разработке данных дополнительных общеобразовательных про-
грамм образовательной организации необходимо сформировать норма-
тивную базу по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм с использованием дистанционных образовательных технологий 
(положение об индивидуальном учебном плане образовательной органи-
зации; положение об электронном обучении и использовании дистанци-
онных образовательных технологий в образовательном процессе; положе-
ние о порядке обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
или об особенностях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ; 
положение о разработке и реализации адаптированной образовательной 
программы; приказ об утверждении перечня адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных программ); материально-техническую 
базу; подготовить кадры, владеющие методиками обучения с использова-
нием дистанционных образовательных технологий и работе с детьми с 
ОВЗ; организовать работу по методическому сопровождению педагогов и 
отработке моделей организации обучения с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий. Такими ресурсами и возможностями 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ с ис-
пользованием дистанционных технологий и программ для детей с ОВЗ 
обладают в большей мере школы. 

Таким образом, образовательные организации, сумевшие выстроить 
траекторию интеграции общего и дополнительного образования, успешно 
решат задачи национального проекта «Образование» и позволят каждому 
ребенку выстроить собственную модель образования, реализовать свои 
мечты. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИННОВАЦИЙ 

Аннотация: процессы глобализации, происходящие в сфере образова-
ния и высокотехнологическом развитии, поставили для экономики страны 
задачу подготовки высокопрофессиональных кадров с инженерной подго-
товкой, в результате началось обсуждение целей и структуры школьного 
образования, её новой архитектуры. Появился вопрос: как обеспечить до-
ступ к качественному образованию для высокомотивированных школьни-
ков, а также для обучающихся, показывающих выдающиеся образователь-
ные результаты в образовательных областях инженерно-технологиче-
ской направленности. В статье рассматривается дополнительное обра-
зование школьников как один из путей решения таких вопросов. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, междисциплинарность, 
нанотехнологии, система образования. 

Инженерные специальности в XXI веке претерпевают стремительные 
изменения, а их объектом все чаще выступают органические системы и 
живые организмы. И ключевую роль в этих глобальных трансформацион-
ных преобразованиях играют конвергентные технологии (информаци-
онно-коммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и 
когнитивные технологии). Как отмечают эксперты, традиционная модель 
российского инженерного образования, рассчитанная на подготовку ин-
женеров по конкретным узким инженерным специальностям для ста-
бильно работающих отраслей промышленности: инженер-механик, инже-
нер-металлург, инженер-энергетик, оказалась в наши дни недостаточно 
эффективной. Прежде всего это связано со скоростью изменения техно-
логий (раз в 2–3 года), отсутствием ранней профориентации на конвер-
гентные технологии и игнорированием социальных эффектов внедрения 
новых технологий в самые различные сегменты общества. 

В настоящее время можно сформулировать три основных современ-
ных вызова, определяющих приоритетные векторы социально-экономи-
ческого развития страны: 

1. Снижение глобального спроса на традиционные сырьевые товары. 
На фоне замедления темпов роста мировой экономики серьезно снизилась 
эластичность спроса на сырьевые товары. 
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2. Геополитическое обострение, которое привело к повышению эконо-
мической и политической неопределенности, фактическому закрытию 
для большинства российских компаний доступа к заемному финансиро-
ванию на зарубежных рынках, ограничениям на привлечение современ-
ных технологий из-за рубежа. 

3. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте. 
Важной проблемой является также отставание от мировых темпов тех-

нологического развития, зависимость экономики от нефтегазовых дохо-
дов. Для России ускоренное технологическое развитие является условием 
решения задачи устойчивого долгосрочного развития – создать «окно воз-
можностей» для использования имеющихся научных и технологических 
заделов. 

В рамках реализации национальной технологической инициативы 
предусматриваются: 

– формирование системы приоритетных межотраслевых научно-тех-
нологических проектов, реализуемых консорциумами организаций науч-
ного, образовательного и производственного профиля, направленных на 
решение важнейших социально-экономических задач развития страны; 

– создание и совершенствование институтов и механизмов, создаю-
щих условия для функционирования и эффективного развития экосистем 
инновационного технологического предпринимательства, с концентра-
цией государственного и частного производственного, финансового и ин-
теллектуального капитала. 

Современные исследователи отмечают, что парадигма развития науки 
изменилась: от изучения устройства мира к созданию его новых элемен-
тов. Достижения нанотехнологии должны переходить в сферу производ-
ства, для создания инновационных продуктов с заданными свойствами и 
параметрами. В России создается необходимая инфраструктура, форми-
руется идеология развития научного проекта, начиная с уровня общего 
образования. 

В основе нанотехнологии лежит сближение и взаимопроникновение 
«неорганики» и биоорганического мира – это направление называют «за-
пуск будущего» и суть его состоит в соединении возможностей твердо-
тельной микроэлектроники с «конструкциями», созданными живой при-
родой. Междисциплинарность – основа новой системы организации 
науки и образования. 

Современные технологии требуют специалистов, подготовленных на 
междисциплинарной основе. 

Использование систем виртуальной реальности (СВР) в образователь-
ной деятельности для достижения цифровой грамотности является акту-
альной задачей, поскольку благодаря этим системам появляется возмож-
ность непосредственно погрузиться в информационную среду и взаимо-
действовать с ней естественными для человека методами. Виртуальный 
контент позволяет успешно усваивать материал, отрабатывать последова-
тельности действий до автоматизма и реализует эффективный интерфейс 
взаимодействия с цифровыми устройствами и различными программами. 

Потенциал подобных технологий огромен и затрагивает самые различ-
ные аспекты человеческой деятельности. В настоящее время СВР нахо-
дятся на начальном этапе своего развития, тем не менее многие крупные 
компании стремятся влиться в эту отрасль и предложить свои 
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технологические решения. Благодаря такому вниманию виртуальная ре-
альность уже сейчас становится одной из передовых областей. Учитывая 
динамику развития технологии, уже в ближайшем будущем человек дол-
жен быть подготовлен применять подобные системы в жизни. Одна из ос-
новных проблем современных СВР связана с производством контента. В 
настоящее время этот вопрос решается энтузиастами, исследователями и 
небольшими командами разработчиков. Крупные игроки пока осторожно 
подходят к использованию новой платформы. 

Внедрение СВР в образовательный процесс существенно повысит его 
качество за счет наглядности учебного материала и вовлеченности в 
среду, где все внимание человека направленно на объект изучения.  СВР 
дают широкий спектр возможностей по удаленному образованию, что 
особенно актуально в рамках последних событий, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции. 

Для решения подобных задач была создана и внедрена программа обу-
чения для школы (ГБОУ «ИТШ №777»), учитывая ее технические воз-
можности, которые включают класс голографического моделирования, 
виртуальной реальности и видеостудию. 

«Несмотря на то, что конвергентные технологии традиционно явля-
ются областью исследования естественных наук, их развитие в долгосроч-
ной перспективе неизбежно приведет к изменению жизненного мира че-
ловека, что является объектом исследования наук социальных» [2, с. 91]. 

Разработанные продукты изначально ориентированы на массовую до-
ступность в системе общего образования, что обусловлено полным соот-
ветствием продуктов ОЭР нормативным, организационным, материаль-
ным и кадровым требованиям ФГОС ООО и СОО; актуальностью инте-
грации внеурочной деятельности и дополнительного образования обуча-
ющихся на основе формирования в образовательной организации мотиви-
рующей интерактивной среды развития технологической компетентности 
школьников в рамках подготовки выпускников школ к жизни в современ-
ном обществе; экономически эффективной формой использования имею-
щихся ресурсов и современного учебного оборудования, доступных для 
образовательных учреждений города. 

В школе была создана инновационная образовательная среда как с 
точки зрения использования новых информационных технологий, инже-
нерного оборудования и современных подходов к обучению, так и с точки 
зрения разработки уникальной образовательной стратегии обучения для 
каждого школьника. Концепция школы нацеливает педагогов на достиже-
ние следующих основных задач: 

– приобретение учащимися в школе глубоких знаний по математике, 
информатике и предметам естественнонаучного цикла, которые позволят 
в дальнейшем получить техническое и инженерное образование; 

– стимулирование развития исследовательской деятельности; 
– получение навыков работы с высокотехнологичной техникой и но-

выми компьютерными технологиями и техникой в условиях современ-
ного глобального общества; 

– развитие навыков работы с информацией в решении актуальных задач; 
–  ранняя профориентация и приобщение к миру инженерных профессий; 
– формирование устойчивого интереса к науке, инновациям и конвер-

гентным технологиям; 
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– выявление уникальных способностей и талантов учащихся с целью 
максимального раскрытия их потенциала [3, с. 265]. 

Отвечая на актуальные вызовы современного общества и задачи, вы-
двигаемые перед системой образования, нужно опираться в большей сте-
пени не на многочисленные «Программы развития…», «Дорожные 
карты…» и другие «Приоритеты развития…», принимаемые Правитель-
ством Российской Федерации за последние 20 лет, а на результаты кон-
кретных исследований, отражающие реальное состояние российского об-
щества в этой области и убедительно доказывающие следующее: «…име-
ющийся в России человеческий потенциал не может обеспечить переход 
ее экономики на инновационные рельсы, ибо жизненно необходимые для 
этого компоненты (образовательная, трудовая, предпринимательская, 
конкурентная, инновационная, а также управленческая, научно-техниче-
ская, культурная) недостаточно развиты…» [1, с. 94]. В связи с этим необ-
ходимо целенаправленно формировать уже начиная со средней школы ос-
новные компоненты человеческого потенциала, являющегося основным 
фактором инноваций. Поэтому государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Инженерно-технологическая школа №777» 
Санкт-Петербурга (ИТШ №777) обозначила в качестве одной из своих за-
дач – совершенствование форм дополнительного образования на основе 
социального партнерства с образовательными организациями высшего 
образования, научно-исследовательскими институтами, промышленными 
предприятиями и бизнес-структурами. Таким образом, это обеспечит гар-
моничную среду для раскрытия и развития всех компонентов человече-
ского потенциала как обучающихся, так и педагогов школы. 

К реализации дополнительных образовательных программ привлека-
ются педагоги высших профессиональных образовательных организаций, 
специалисты научных и исследовательских центров, инженеры-практики 
высокотехнологичных предприятий Санкт-Петербурга, при этом сам про-
цесс обучения проходит в специально спроектированных лабораториях, 
классах и мастерских. 

Центр дополнительного образования детей «Лахта-полис» ИТШ №777 
способствует формированию «гибких навыков». В ИТШ №777 общее и 
дополнительное образование стали равноправными, взаимодополняю-
щими друг друга компонентами. 

Развитие высоких технологий и инноваций требует прогрессивных 
творческих подходов, носителем которых выступает человек. А на уровне 
школьного образования этим носителем выступают педагоги, формирую-
щие когнитивные способности и потребности учеников, а также мо-
рально-нравственные ценности, как востребованные в современном об-
ществе, так и позволяющие в будущем влиться в ряды креативных разра-
ботчиков драйверов мировой науки и технологий. Основные направления 
и меры реализации государственной политики в области научно-техноло-
гического развития включают в качестве важной составляющей «развитие 
современной системы научно-технического творчества детей и молодежи 
как основы для выявления талантливой молодежи, построения успешной 
карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллекту-
ального потенциала страны» [4]. 
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В эпоху высоких технологий и автоматизации значительное количе-
ство привычных людям процессов требуют от них новые навыки и уме-
ния. Поясняя этот факт, профессор Мельбурнского университета Патрик 
Гриффин, руководитель крупнейшего международного научного проекта 
по оценке и преподаванию навыков и компетенций XXI века, говорит о 
революционном сдвиге, произошедшем в 50–60-х гг. XX века, когда был 
изобретен компьютер как воплощение идеи цифровых вычислительных 
устройств. Дальнейшее развитие компьютерных технологий навсегда из-
менило многие процессы работы людей: появились новые средства, меха-
низмы и технологии труда, средства обучения и способы нашего мышле-
ния. Цифровые и информационные технологии развиваются с поразитель-
ной скоростью, и нередко 3–4-летние дети обращаются с планшетами и 
компьютерами гораздо лучше, чем их родители, да и современные школь-
ники порой разбираются в высокотехнологичных устройствах лучше 
своих учителей. Преподаватель постепенно перестает быть специалистом 
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по передаче определенных знаний и становится специалистом, помогаю-
щим обучающимся учиться [2]. 

Адаптация образовательного процесса к вызовам будущего предпола-
гает необходимость обеспечения развивающихся сфер российской циф-
ровой экономики кадровыми ресурсами, которые имеют систему разви-
тых навыков, умений и компетенций в области информационно-коммуни-
кационных технологий. Очевидно, что рост цифровизации и технологиза-
ции потребует в ближайшем будущем большое количество специалистов 
IT-сферы, и с течением времени обладание навыками использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) будет яв-
ляться необходимым, базовым умением каждого молодого специалиста 
[1, с. 11]. 

Государственная политика в сфере развития российского образования 
нацеливает образовательные организации на системный подход к обеспе-
чению качественной подготовки школьников как грамотных пользовате-
лей информационных устройств и технологий, способных осуществить 
быстрый скачок нашей страны в светлое «цифровое» будущее. 

Слово «цифровизация» прочно вошло в практику образовательных ор-
ганизаций: ее сущность не может быть сведена или ограничена предостав-
лением широкого доступа к скоростному Интернету, переводом суще-
ствующих школьных учебников в цифровой формат либо созданием их 
цифровых аналогов, оцифровкой имеющихся документов, учебных и ди-
дактических пособий и т. п. В первую очередь, необходимо изменить сам 
подход к организации образовательной деятельности всех субъектов об-
разовательных отношений, к моделированию содержания и педагогиче-
ских технологий, т.е. чему и как учить. 

В современном обществе, когда происходит активное развитие обра-
зовательных технологий, расширение социокультурной среды и усложне-
ние информационного пространства, неминуемо меняется и наше пред-
ставление о функциональной грамотности человека. Сегодня мы говорим 
о важности формирования цифровой грамотности школьников, определяя 
ее как совокупность знаний и умений, обеспечивающих безопасное и эф-
фективное использование цифровых, ИКТ и ресурсов Интернета в про-
цессе осуществления поиска, обработки (систематизации, обобщения) и 
передачи информации, а также непосредственно в различных видах своей 
деятельности. 

Цифровая грамотность – это целостный комплекс личностных, техно-
логических и интеллектуальных (цифровых) навыков, так необходимых 
человеку для успешной адаптации к жизни в современном информацион-
ном обществе. Цифровые навыки, понимаемые как доведенные практиче-
ски до автоматизма модели поведения, базирующиеся на знаниях и уме-
ниях, способностях и готовности к использованию цифровых устройств, 
коммуникационных приложений и информационных сетей для решения 
разнообразных учебных и жизненных задач (проблем) самореализации в 
обучении, в профессиональной, общественной и социальной деятельно-
сти в целом. 

Подчеркнем, что цифровые компетенции не являются целью образо-
вания, их следует рассматривать как средство, позволяющее решать но-
вые актуальные задачи. 
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Развитие цифровой грамотности предполагает: 
1) умение школьника взаимодействовать с цифровой техникой; 
2) понимание особенностей:  
– персонального компьютера или другого цифрового устройства; 
– поиска, восприятия и передачи/распространения цифровой инфор-

мации; 
– культурного контекста интернет-среды; 
– сетевого онлайн-сообщества и социальных медиаресурсов; 
3) умение контролировать «информационный шум» и обладать куль-

турой потребления информации; 
4) формирование навыков использования цифровых технологий для 

саморазвития. 
Цифровые технологии позволяют индивидуализировать процесс моде-

лирования собственной образовательной траектории развития каждого 
конкретного ученика (выбирая из множества возможных вариантов) и его 
образовательную деятельность на разных этапах обучения (от освоения 
нового материала до контроля индивидуальных результатов), преодоле-
вая ограничения классно-урочной системы с единым для всех учащихся 
класса учебным планом, единым набором учебных программ и учебно-
методических комплектов, а также одинаковым количеством времени для 
его освоения. 

Обозначим основные направления информатизации сферы образования: 
1. Компьютеризация образовательных организаций включает обеспе-

чение цифровым оборудованием (компьютерами, мультимедийными про-
екторами и досками, принтерами, сканерами, модемами и т. п.). 

2. Широкий доступ к сети Интернет как непосредственно во время 
урока, так и удаленно (например, изучение дистанционных курсов и 
школьников и педагогов – повышения квалификации на рабочем месте). 

3. Активное использование технологий дистанционного обучения при 
реализации различных образовательных программ. Если и ранее данный 
формат обучения считался одним из наиболее перспективных и доступ-
ных, то сегодня, в условиях пандемии, карантина и самоизоляции дистан-
ционное обучение чрезвычайно актуально. Наряду с положительными эф-
фектами следует подчеркнуть недостаточно проработанную систему кон-
троля образовательных результатов, вариативность которого системно 
апробируется в настоящее время. 

4. Создание единой информационной системы мониторинга условий, 
организации процесса и результатов обучения позволит реализовать еди-
ную концептуальную основу выявления объективных показателей качества 
образования на всей территории Российской Федерации, определяя недо-
статки, достижения и преимущества того или иного способа обучения. 

5. Пополнение библиотечных фондов образовательных организаций 
электронными учебниками и интерактивными мультимедийными учеб-
ными пособиями, соответствующими современным требованиям Феде-
ральных государственных образовательных стандартов начального, ос-
новного и среднего общего образования и повышающих качество и эф-
фективность обучения, включая обобщение и представление педагогиче-
ской общественности разработок учителей-новаторов (их авторских посо-
бий, методических рекомендации, фондов оценочных средств и т. п.). 
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6. Создание муниципальных информационно-методических центров, 
нацеленных на повышение уровня компьютерной грамотности и учени-
ков, и педагогических работников, на ознакомление всех субъектов обра-
зовательных отношений с новейшими информационными технологиями 
и методами их использования в образовательной практике. 

7. Обеспечение (обновление и своевременная корректировка) норма-
тивно-правовой базы внедрения в образовательный процесс цифровых 
устройств и информационно-коммуникационных технологий. 

Информатизация образования, включающая реализацию проекта 
«Цифровая школа», создание открытого информационного пространства 
и информационно насыщенной образовательной среды, активное освое-
ние и применение в образовательной практике ИКТ, новых форм и мето-
дик обучения и т. д. – это сложный и длительный процесс, имеющий как 
преимущества, так и недостатки, но всегда нацеленный на повышении ка-
чества и эффективности образования на всех уровнях. 

В настоящее время непрерывное образование становится жизненной 
нормой современного человека, поэтому стремительно развиваются 
структура, содержание, формы, механизмы и методология онлайн-обра-
зования, коренным образом меняется отношение государства, социума и 
самого человека к образовательным процессам (воспитания, обучения и 
развития) и результатам. Анализ существующей ситуации показал, что 
многим образовательным организациям не хватает системы комплексных 
решений, опирающихся на научно-методическую основу и развитие внут-
ренней мотивации человека к повышению собственной компетентности. 

Следует отметить, что не все образовательные организации имеют в 
достаточном количестве необходимое современное оборудование (осо-
бенно это касается малых городов и сельской местности), да и имеющееся 
материально-техническое оснащение и программно-методическое обес-
печение не всегда используются эффективно. 

Процесс цифровизации/информатизации образования нацелен на: 
– создание благоприятных условий для доступа обучающихся к учеб-

ной, научной и культурной информации; 
– модернизацию содержания, совершенствование технологий и форм 

обучения, ориентированных на реализацию педагогических целей с помо-
щью использования новейших технических достижений и ИКТ; 

– интенсификацию взаимодействия участников образовательных от-
ношений посредством информатизации; 

– повышение эффективности и качества образовательной деятельно-
сти и результатов (достижений); 

– индивидуализацию образования и мотивацию обучающихся, кото-
рые непременно приведут к повышению эффективности обучения; 

– создание новых форм взаимодействия ученик – компьютер в ходе 
обучения; 

– освоение стратегий поиска решения учебных и практических задач с 
помощью ИКТ. 

Наряду с этим информатизация современного образования имеет и не-
достатки, среди которых наиболее существенными являются: 

– сокращение живого общения между педагогом и учениками, т.к. ис-
пользование ИКТ главную (основную) роль в обучении отводит 
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техническим средствам, учитель же преимущественно занимается подбо-
ром необходимого учебного материала и последующей его презентацией; 

– ограничение и снижение коммуникативных навыков из-за уменьше-
ния времени, остающегося на диалог с учителем и одноклассниками, что 
может оказать негативное влияние на социализацию и социальную актив-
ность школьника; 

– преимущественное использование готовой информации или образ-
цов приводит к ограничению компетентностей школьников в сфере по-
иска, обработки и передачи информации; 

– работа за компьютером может отрицательно повлиять на состояние 
здоровья школьника (формирование осанки, сохранение зрения и т. п.). 

Цифровая школа – это характеристика такой образовательной органи-
зации, где осознанно, целенаправленно и эффективно используется циф-
ровое оборудование, современное программно-методическое, техниче-
ское и информационное оснащение, обеспечивающее активное примене-
ние информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий 
в образовательном процессе; где педагоги и школьники кардинально от-
личаются своей готовностью к работе в новых условиях цифровой обра-
зовательной среды. 

Цифровые и информационно-коммуникационные технологии необхо-
димо рассматривать как инструмент эффективной доставки информации 
и знаний от учителя к ученику, как инструмент самостоятельного поиска 
недостающей информации, как инструмент создания современных учеб-
ных материалов или способ преподавания, как механизм моделирования 
новой технологичной и развивающей образовательной среды. 
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Интернет-пространство предоставляет пользователю огромные воз-
можности как высокотехнологичный источник коммуникации и как ин-
струмент поиска и получения информации. В то же время анализ истори-
ческих процессов в сфере отечественного образования позволяет утвер-
ждать, что изменения в нем проходят медленно и зачастую несвоевре-



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
 

51 

менно. Сегодня в условиях реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов необходимо своевременно реагировать на со-
временные вызовы и выстраивать стратегии обучения с учетом современ-
ных достижений науки и техники. Процесс преподавания в современном 
образовательном учреждении невозможен без использования в нем акту-
альных педагогических и информационных технологий. В федеральных 
государственных образовательных стандартах обозначены четкие требо-
вания к обеспечению доступа к электронным библиотечным ресурсам, 
электронным базам данных, к сети Интернет в образовательном учрежде-
нии и дома. 

На данный момент трудно представить себе организацию работы без 
использования технологий цифровой трансформации «Clouds» (облако), 
«Big data» (большие данные), «Internet of things, IoT» (Интернет вещей), 
«Digital transformation» (цифровая трансформация). 

Посредством интернет-технологии возможно общаться с неограничен-
ной аудиторией в условиях относительной анонимности, быстро и эффек-
тивно вне государственных границ. Интернет-технологии обладают мно-
гочисленными преимуществами, начиная с их уникальной пригодности 
для обмена информацией и идеями, что является одним из общепризнан-
ных основополагающих прав человека. 

Согласно анализу использования интернет-технологиями в повседнев-
ной обиходе определено, что все молодые люди в возрасте 14–18 лет 
имеют компьютеры или мобильные устройства, подключенные к сети Ин-
тернет, активно пользуются услугами доступа к сети Интернет. Большин-
ство (63%) оценивают свою вовлеченность в виртуальное пространство 
как высокое; ежедневно пользуются неоднократно сетью Интернет по-
рядка 25%; используют сеть Интернет в свободное время – 12%. 

Возрастание роли информационного продукта как тенденция развития 
информационного общества определяет потребность в обработке расту-
щих объемов информации, потребность в различных формах восприятия 
информации, а также потребность в актуальности и точности информа-
ции. Умение находить нужную информацию и использовать ее в своей 
деятельности – обязательное требование, предъявляемое к современному 
человеку. 

Инновационные цифровые технологии позволяют применять в обра-
зовании новые методы обучения. Их включение в образовательный про-
цесс создает возможности повышения качества образовательных услуг, 
но в то же время требует изменения содержания и методик обучения. 

Среди приоритетных целей системы образования наряду с развитием 
системного мышления следует назвать и информационную культуру обу-
чаемых как совокупность правил поведения в информационном обществе, 
коммуникационной среде, вписывающихся в мировую гуманистическую 
культуру человечества. В рамках концепции цифровой трансформации 
происходят существенные изменения в цифровой культуре. Заменить 
устоявшиеся стереотипы можно только путем обучения, применения об-
разовательных технологий. Преодоление кризисных явлений требует раз-
работки целостной системы мероприятий. 

Информационные технологии, применяемые в сфере образования на 
современном уровне развития, могут стать одним из важнейших «анти-
кризисных» средств. 
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У системы образования, даже в эпоху Интернета, есть шансы не поте-
рять молодежь, дать ей достойное образование, знания, духовные и мо-
ральные качества. По словам самих школьников, главным источником ин-
формации для большинства из них являются учителя, педагоги дополни-
тельного образования. Интернет – это второй значимый для них источник 
информации, знаний. 

Онлайн-образование в России является не новой образовательной тех-
нологией. Недостатками такого обучения является неструктурированно 
подобранный контент, контент, не учитывающий специфику использова-
ния (нет реализованного свойства usability). Современный потребитель 
образовательных услуг выбирает образование с точки зрения качества, 
так как существующая система образования в России работает с эффек-
тивностью 32% (по данным Росстата), а не с точки зрения формата. Одним 
из возможных путей решения может быть структурирование для форми-
рования и использования на практике тех или иных знаний с целью осво-
ения в полном объеме определенной области знаний посредством сетевых 
технологий. 

Все это укладывается в концепцию «Educational technology». 
Educational technology (EdTech) – это учебная практика, которая упрощает 
обучение и повышает производительность путём создания технологиче-
ских ресурсов, их использования и управления ими, в первую очередь он-
лайн-обучение с применением образовательных технологий. Одно из пре-
имуществ Educational technology – это исследование и тестирование мето-
дик обучения или новых курсов для обучающихся. Использование инно-
вационных цифровых технологий позволяет соединять теорию с практи-
кой, рассматривать и анализировать большое количество вариантов ситу-
аций. Примерами EdTech являются: 

– дополненная реальность; 
– обучение программированию; 
– подготовка к экзаменам; 
– онлайн-обучение (массовые открытые онлайн-курсы). 
Массовые открытые онлайн-курсы позволяют также привлекать слу-

шателей из других образовательных учреждений, тем самым является 
средством популяризации образовательной организации, на площадке ко-
торой он реализован. Это также возможность получить доступ к целевой 
аудитории с целью создания сообщества вокруг образовательного учре-
ждения для реализации функций профориентации и подготовки будущих 
абитуриентов. 

Примером реализации такого подхода является международная плат-
форма COURSERA (Стэнфордский, Принстонский, Мичиганский, Пен-
сильванский университеты и Госдепартамент США) и «Национальная 
платформа открытого образования» (НПОО). 

«Национальная платформа открытого образования» основана МГУ, 
СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и 
ИТМО. Только в текущем полугодии (2018/2019 учебного года) ведется 
58 онлайн-курсов, на которые зарегистрировались более 700 тыс. слуша-
телей, выдаются подтвержденные сертификаты (экзамен с идентифика-
цией личности) и проводится обучение в рамках сетевых договоров. 

Недостатком системы данного вида является «отложенность» получе-
ния знания: т.е. ситуация, когда наличие того или иного материала в 



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
 

53 

цифровой форме не гарантирует его изучения и получения знания респон-
дентом. На сегодняшний день существует еще одна проблема – проблема 
вовлеченности, например, учащихся в учебный процесс. Использование 
технологии дополненной реальности могло бы быть выходом из данной 
ситуации. При этом важно помнить, что должны соблюдаться следующие 
тонкости: 

– соответствие звукоряда изображению; 
– качество звука, изображения, видео; 
– масштаб (адаптивность к планшетам, смартфонам и т. д.). 
К новым средствам совершенствования качества подготовки обучаю-

щихся относятся разработанные НИИ мониторинга качества образования 
интернет-тренажеры. НИИ мониторинга качества образования внедряет 
программу информационно-аналитического сопровождения «I-ЕXAM. 
RU» для оценки качества подготовки в сфере образования. 

Тренажеры представляют собой программный комплекс, в основу ко-
торого положена оригинальная методика оценки знаний, умений, навыков 
учащихся и тренировка решения тестовых заданий. По каждой учебной 
дисциплине содержится теоретический и практический материал, вари-
анты решения заданий, материал для самоконтроля. Эти тренажеры могут 
использоваться учащимися и педагогами в любое время и в любой точке 
доступа в Интернет для всех форм обучения. 

Определены следующие направления интернет-тестирования с помо-
щью тренажеров: 

– обучающий режим для обучения и самоконтроля учащихся; 
– тестирование для организации текущего и итогового контроля обу-

чения; 
– диагностическое тестирование обучающихся; 
– полидисциплинарное тестирование для поступления в вуз; 
– обучающее тестирование. 
Интернет-тренажеры не только обучают электронному тестированию, 

но и позволяют обучающемуся увидеть собственные пробелы по всей дис-
циплине и ее разделам, получить разъяснение к каждому тестовому зада-
нию, объективно оценить свои знания, самостоятельно поработать над 
ошибками. Преподаватель может получить всю статистику по каждому 
учащемуся и по работе всей класса с интернет-тренажерами, провести мо-
ниторинг усвоения материала по учебной дисциплине, по всей образова-
тельной программе. 
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2017 году модель цифровых компетенций для граждан может высту-
пать основой для разработки образовательных программ по формирова-
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Тот, кто не хочет прибегать к новым 
средствам, должен ожидать новых бед.  
Френсис Бэкон. 

Современное образование, реагируя на вызовы информационной эры, 
активно включается в мировые процессы цифровизации, трансформации 
образовательных парадигм и сред для решения задач по формированию 
успешности личности в развивающемся киберпространстве. Особое вни-
мание уделяется разработке ориентированных на развитие цифровой гра-
мотности личности моделей, фундаментом которых являются цифровые 
компетенции – «способность решать разнообразные задачи в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий: использо-
вать и создавать контент при помощи цифровых технологий, включая по-
иск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими 
людьми и компьютерное программирование» [6]. 
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В части описания требований к результатам освоения образователь-
ных программ в федеральных государственных образовательных стандар-
тах на первый план в качестве образовательного результата выходит вла-
дение способом деятельности. Очевидно, что направленная на получение 
знаний традиционная модель образования не способна в полной мере спо-
собствовать становлению компетентности личности, в том числе и в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. Но что есть ком-
петентность с позиций педагогики и психологии развития? 

В работах отечественных авторов мы можем встретить следующие 
определения компетентности: 

– «системное единство, интегрирующее личностные, предметные и 
инструментальные особенности и компоненты» (А.Г. Бермус) [3]; 

– «основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обу-
словленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности чело-
века» (И.А. Зимняя) [4]; 

– «способность действовать в ситуации неопределенности» (О.Е. Ле-
бедев) [5]; 

– «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» 
(А.В. Хуторской), тогда как компетенция, по мнению данного автора, – 
это «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним» [8]. 

Таким образом, компетентность рассматривается не только как «зна-
ние об особенностях деятельности» и «владение способом деятельности», 
но и как «личностное отношение к деятельности», проявляющееся в по-
нимании и принятии значимости этой деятельности, в наличии интереса, 
готовности к ее осуществлению. Это означает, что в общеобразователь-
ные программы, направленные на формирование цифровой грамотности, 
должны быть включены разделы, ориентированные на формирование по-
нимания школьниками значимости развития цифровых навыков и разви-
тия цифровых образовательных технологий, на подержание мотивации к 
их освоению, предусматривающие элементы реальной практики, склады-
вающиеся в дальнейшем в личностный опыт общения и деятельности в 
цифровой среде. 

В отчете Европейского союза «Модель цифровых компетенций для 
граждан» (2017 год) [1] представлена классификация цифровой компе-
тентности, включающая пять областей: информационная грамотность, 
коммуникация и сотрудничество, создание цифрового контента, безопас-
ность, решение проблем. Эти области включают цифровые компетенции, 
которые связаны с конкретизированными действиями по поиску инфор-
мации, ее анализу и управлению ею, по реализации взаимодействия в 
цифровых средах, по формированию информационного контента и его ис-
пользованию, по защите персональных данных, по использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий. В классификаторе российско-
го аналитического центра «НАФИ» (2018 год) к основным областям до-
бавлена медиаграмотность – оценка восприятия людьми деятельности се-
тевых медиа и продуктов их деятельности. 
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Относительно каждой предложенной в классификациях компетенции 
могут быть сформированы задачи предметного, метапредметного и лич-
ностного характера. Для формирования личностного отношения к дея-
тельности, основанной на использовании информационно-коммуникаци-
онных технологий, можно использовать методы проблемного обучения, в 
частности проблемные задания. При этом педагог может сформировать 
целостный комплект проблемных заданий для обучающихся основной 
школы, а предлагаемые алгоритмы решения (а) педагог предлагает свое 
решение в проблемном изложении; б) педагог совместно с обучающимися 
участвует в поиске решения; в) решение осуществляется обучающимися 
самостоятельно) будут зависеть от возраста детей, которым эти задания 
предложены. 

Приведем примеры проблемных заданий для предложенных областей 
цифровой компетентности: 

1. Информационная грамотность. 
Задача «Цифровой диктант». Пройдите цифровой диктант и опреде-

лите, насколько вы хорошо разбираетесь в интернет-технологиях. Про-
верьте свои знания. Выясните определения основных терминов, которые 
Вам не знакомы. 

Задача «Подключение к сети». Вы уехали отдыхать в другую страну. 
Мобильного интернета на Вашем смартфоне нет, но есть Wi-Fi в гости-
нице. Как правильно подключиться к сети Интернет? Нужен ли Интернет 
на отдыхе? 

2. Коммуникация и сотрудничество. 
Задача «Вам письмо». Вы получили сообщение от своего однокласс-

ника на электронную почту «Я заболел. Пришли мне расписание уроков 
и задания на следующую неделю. Не могу зайти в электронный дневник, 
можешь дать мне свой логин и пароль?». Как составить ответное письмо? 

Задача «Чат». Посчитайте, в каком количестве бесед (в социальных се-
тях и мессенджерах) Вы состоите. Проранжируйте все беседы по значи-
мости. Можете ли Вы выделить официальные и неофициальные чаты? 
Чем они отличаются? Какое количество времени в день они у Вас зани-
мают? Определите общие правила общения в чате. 

3. Создание цифрового контента. 
Задача «Цифровой класс». Вам предстоит создать в социальной сети 

группу для своего класса. Как будет выглядеть эта группа? Каково ее воз-
можное назначение? Как правильно структурировать, подбирать, распро-
странять информацию? Попробуйте определить правила размещения со-
общений. 

Задача «Цифровой след». Кто не мечтает оставить свой след в этой 
жизни? Сегодня у каждого есть возможность оставить цифровой след: со-
здать персональный блог. О чем бы мог быть Ваш блог? Что важнее – ка-
чество блога или количество подписчиков? 

4. Безопасность. 
Задача «Цифровой фотоальбом». Ваш друг разместил серию фотогра-

фий из поездки с родителями в социальной сети и написал, что возвраща-
ется нескоро. К чему может привести такая ситуация? Как Вы думаете, 
можно ли публиковать личные фотографии в открытом доступе? Почему? 
Какие правила можно сформулировать относительно публикации фото-
графий? 
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Задача «Чемпион». Вы установили бесплатное приложение – игру на 
смартфон. Игра весьма увлекательна, переход на каждый уровень дается 
непросто. Для более простого перехода с уровня на уровень можно внести 
оплату. Как Вы думаете, стоит ли пользоваться таким преимуществом? 
Знаете ли Вы, как совершать безопасные платежи через сеть? 

5. Решение проблем. 
Задача «Голосовой помощник». При решении домашнего задания уче-

ник пользуется подсказками голосового помощника. Как Вы считаете, 
честно ли использовать возможности современных технологий в ходе 
обучения? Объясните свой ответ. 

Задача «Цифровой профиль». Познакомьтесь с цифровыми компетен-
циями. Определите свои пробелы и выделите направления своего разви-
тия. Какие Вы знаете возможности для саморазвития в цифровой среде? 

6. Медиаграмотность. 
Задача «Новости каждую минуту». Мир насыщен новостями. Человек 

может узнавать о событиях с экранов телевизоров, на новостных сайтах, 
в социальных сетях и мессенджерах. Так ли важно сегодня быть в курсе 
всего, что происходит в мире? Все ли новости правдивы? Чему действи-
тельно можно верить и как определить достоверность медиаматериалов? 

Задача «Zero-дизайн». Информационный мир сегодня насыщен фото-
графиями, мемами, комиксами, смайлами. А что Вы думаете о zero-ди-
зайне, где главное – понимание текста и получение нужной информации, 
а не иллюстрации? 

Задача «Лимит на Интернет». Родители одного из Ваших друзей уве-
рены, что использование компьютера, телевизора и смартфона должно 
иметь разумные пределы. Они вели ограничение на доступ в Интернет до 
3 часов в день, просят сообщать об используемых платформах, програм-
мах, сайтах и приложениях. Правы ли они? Почему? Что бы Вы сделали 
на месте Вашего друга? 
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дистанционной форме, а также затронуты сферы применения данных 
образовательных инструментов, в частности, реализация права на об-
разование лицами с ограниченными возможностями здоровья, лицами, 
находящимися в местах лишения свободы. По результатам работы сде-
лан вывод об эффективности применения формы дистанционного обуче-
ния в условиях современной российской действительности и активизации 
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гии, электронное дистанционное обучение. 

Ни для кого не секрет, что XXI век является веком развития информа-
ционных технологий. Современная российская действительность явля-
ется тому подтверждением; на сегодняшний день каждый из нас все тес-
нее сталкивается с информационно-коммуникационными технологиями 
как в домашней бытовой обстановке, так и на рабочем или учебном месте, 
в сфере бытового обслуживания населения, на транспорте и т. д. В инфор-
мационном веке все сложнее найти человека, который не имел бы совре-
менных гаджетов с доступом к глобальной сети Интернет. Сфера образо-
вания не стала исключением. Современный учебный процесс совершен-
ствуется с каждым днем, в том числе и посредством внедрения в него но-
вых образовательных технологий. 

Развитие такой самостоятельной формы преподавания, осуществляе-
мой через сеть Интернет и другие информационные ресурсы, несомненно, 
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способствует расширению потенциала образовательного процесса: в част-
ности, речь идет о внедрении новых форм и информационных технологий 
в учебный процесс, об организации и формировании единой образова-
тельной среды. Кроме этого, открываются новые горизонты для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; стираются территориальные 
границы для доступа в любые образовательные организации, в том числе 
дополнительного образования; происходит процесс содействия сохране-
нию русского языка в международном образовательном пространстве. 

В условиях формирования цифрового образовательного пространства 
образовательные организации пошли по пути активного использования 
такой формы организации образовательного процесса как дистанционное 
обучение. Под дистанционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников [1]. 

Законодатель выделил некоторые практические модели, которые ис-
пользуются системой образования при электронном обучении в рамках 
реализации образовательных программ, среди них: 

1) полностью дистанционное обучение; 
2) частичное дистанционное обучение, проводимое совместно с оч-

ным.  Такие же практические модели применимы для программ профес-
сиональной переподготовки слушателей и программ повышения квали-
фикации. 

При полностью дистанционном обучении взаимодействие между пе-
дагогом и обучающимся осуществляется с помощью специализированной 
дистанционной платформы или оболочки, предоставленной в пользова-
ние организацией; такой режим обучения подразумевает, что слушатель 
осваивает образовательную программу полностью удаленно. Частичное 
использование дистанционных образовательных технологий предпола-
гает собой модель, при реализации которой дистанционные и очные заня-
тия сочетаются последовательно в рамках реализации учебных курсов 
дисциплин [2]. 

Несомненно, важную роль при использовании электронного обучения 
играет наличие компьютера и сетевой инфраструктуры. При дистанцион-
ном обучении преподаватель и обучаемый находятся на удаленном рас-
стоянии друг от друга, то есть отсутствие интернет-соединения не позво-
лит им обмениваться данными. Именно поэтому законодатель предусмот-
рел, что при реализации дистанционного обучения в организациях 
должны быть созданы условия для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды. Современные образовательные ор-
ганизации должны оказывать учебно-методическую помощь обучаю-
щимся, в том числе и индивидуально; определять объем аудиторной 
нагрузки и соотношение объема занятий в дистанционной форме; органи-
зовать подготовку педагогов, научных, учебно-вспомогательных работ-
ников; вести учет и осуществлять хранение результатов образовательного 
процесса. 

Однако, несмотря на явную эффективность, реализация указанной 
формы имеет определенные ограничения. Законодательством четко опре-
делен перечень профессий и специальностей среднего профессиональ-



 
 

60     Лучшие практики «Вызов цифрой» 

ного образования, обучение по которым полностью в дистанционной 
форме не допускается. Документ ограничивает такую возможность не 
только для будущих медиков и ветеринаров, что представляется вполне 
логичным, но и для секретарей, художников и продавцов [3]. 

Основываясь на проведенном анализе нормативной базы, можно сде-
лать вывод о множестве положительных и ряде отрицательных сторон ди-
станционного обучения. 

Во-первых, дистанционное обучение дает возможность получать зна-
ния, умения и навыки, осваивать профессию независимо от места нахож-
дения (главное – наличие доступа к Интернету). При этом обучаемый не 
ограничен в выборе учебного заведения; можно получать образование как 
в российских организациях системы образования, так и в зарубежных. 

Применение рассматриваемой дистанционной формы активно исполь-
зуется при обучении граждан, проживающих в отдаленных местностях 
нашей страны и тех, кто в силу объективных или субъективных причин и 
обстоятельств не могут добраться до учебных заведений, например, из-за 
сложившихся погодных условий или неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановки. 

Кроме этого, дистанционная форма становится наиболее доступной 
формой обучения для людей с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья. Российская Федерация, являясь социальным государ-
ством, ставит одной из стратегических целей образования его доступ-
ность для всех граждан. Особенно важно для людей, имеющих инвалид-
ность, получить профессиональное образование, чтобы в дальнейшем 
трудоустроиться, что, несомненно, позволит им вести независимую бла-
гополучную жизнь. Дистанционное образование более удобно для них, 
поскольку не приходится ежедневно тратить время на дорогу от дома до 
учебного заведения, что скорее всего представляет определенное затруд-
нение для человека с ограниченными возможностями. 

Кроме этого, данную форму образования целесообразно выбирать ли-
цам, находящимся в местах лишения свободы. Осужденные также в пол-
ной мере имеют возможность реализовать конституционное право каж-
дого на образование. Как показывает правоприменительная практика, по-
сле длительного пребывания в местах лишения свободы человеку бывает 
сложно найти работу, начать или продолжить обучение. Лица, которые не 
достигли тридцатилетнего возраста, обязательно получают начальное, ос-
новное и среднее общее образование. Также организуется получение про-
фессионального обучения и среднего профессионального образования [1]. 
Российская действительность такова, что на сегодняшний день в основ-
ном все исправительные учреждения имеют договоры с различными рос-
сийскими учебными заведениями, где заключенные могут обучаться с 
применением дистанционных образовательных технологий. В случае от-
сутствия надлежащего оборудования дистанционное обучение может осу-
ществляться и посредством почтовой связи между преподавателем и за-
ключенным. Отметим, что осужденные имеют право на платной основе 
обучаться и в иностранных учебных учреждениях. 

Несомненной положительным моментом дистанционного обучения 
является и то, что обучаемый самостоятельно выбирает и организует 
время, отведенное на усвоение учебного материала, то есть он может сам 
выбирать, когда именно ему заниматься. Это очень удобно для тех, кто 
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совмещает учёбу и работу, в особенности при имеющемся нестандартном 
рабочем графике. 

Дистанционное обучение является и более дешевым, по сравнению с 
очным, образованием. Разумеется, это положение не касается качества об-
разования; оно объясняется тем, что нет необходимости в аренде и содер-
жании помещения, покупке предметов мебели, оборудования и т. д. 

Очень важной положительной чертой электронного дистанционного 
обучения является экономия времени. Это особенно актуально в крупных 
мегаполисах, где люди ежедневно тратят на дорогу от дома до учебного 
заведения более часа. 

К сожалению, не все профессии можно освоить с помощью дистанци-
онного обучения, так как в некоторых случаях невозможно обойтись без 
практических навыков под руководством опытного преподавателя. 
Сложно представить себе дистанционное обучение медика, пилота или 
ветеринара. 

Немаловажным является тот факт, что при очном обучении человек 
постоянно находится в контакте с окружающими людьми и социализиру-
ется. Это может сыграть положительную роль в будущем: при трудо-
устройстве ему будет легче влиться в новый коллектив, адаптироваться к 
сложившимся условиям. 

При дистанционном обучении важно не забывать про физическую ак-
тивность, так как долгое время, проведенное за компьютером, негативно 
сказывается на осанке, зрении как преподавателей, так и обучающихся. 
Для преодоления этих негативных моментов выработаны практические 
рекомендации, например, необходимо делать перерывы на физические 
упражнения между учебными занятиями. 

Кроме этого, в определенных местностях или промежутках времени в 
процессе получения образования дистанционно могут возникать и техни-
ческие проблемы (в частности, пропадать интернет-соединение, не рабо-
тать электричество и др.). Это, конечно, делает обучающегося зависимым 
от технических средств, но, как правило, такие проблемы носят кратко-
временный характер и не вызывают серьезного беспокойства у обучаю-
щихся. 

Проведенное исследование показало, что в условиях цифрового обра-
зовательного пространства применение дистанционного обучения как 
формы получения образования имеет много положительных и несколько 
отрицательных моментов, по сути, абсолютно не влияющих на его реали-
зацию. 

На сегодняшний день перед российским образованием обозначено ре-
шение многих сложных задач, направленных на достижение его эффек-
тивности, доступности, качества. Сомнение в возможности достижения 
качественного обучения при массовом применении дистанционного обу-
чения при нынешнем состоянии организационно-технической инфра-
структуры и отсутствии высокопрофессиональных кадров порождает у 
ряда исследователей определенное отношение к использованию дистан-
ционных технологий в обучении. Действующий в настоящее время Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) создал 
основы для развития дистанционного образования [1], но их применение 
должно постоянно совершенствоваться в новых цифровых условиях. 
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Дистанционным образовательным технологиям, несомненно, под силу 
стать эффективным средством обучения, наладить качественный образо-
вательный процесс между педагогами и обучающимися, повысить резуль-
тативность образования, стать катализатором обновления и внедрения ин-
новаций в образовательную систему государства. Но путь к этому лежит 
в активном использовании и разработке новых современных образова-
тельных технологий, которые базируются на результатах последних ди-
дактических исследований информационного общества, а не только лишь 
в создании учебных средств и образовательных платформ [4]. Одновре-
менно при оценке степени развития дидактического базиса использования 
дистанционного образования, используемого при внедрении дистанцион-
ного образования в России, мы можем констатировать, что оно находится 
на начальной стадии, поскольку в подавляющем большинстве организа-
ций высшего образования, использующих дистанционное обучение, ос-
новной платформой является компьютерная обучающая среда со встроен-
ными средствами разработки контента Moodle. Данная система удовле-
творяет базовым требованиям на стадии начального уровня реализации 
дистанционных технологий в образовании. В дальнейшем необходимо ее 
совершенствование, обновление современных образовательных плат-
форм, которые интенсивно разрабатываются в практике зарубежных 
стран. Имеющиеся ресурсы системы российского образования нацелены 
на успешное решение поставленных задач. 
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ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ НА РАЗВИТИЕ 
ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ: 

ИЗ ОПЫТА ГБОУ «ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА №777» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Аннотация: развитие современного общества требует от образова-

тельных организаций незамедлительной реакции и изменения традицион-
ной модели функционирования. Возник новый критический фактор, кото-
рый повлияет на эффективность работы педагогического сообщества. 
Этот фактор – цифровая трансформация экономики и общества. В 
статье предложен авторский опыт реализации в школе программ, спо-
собствующих развитию цифровых компетенций учащихся. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровое образовательное 
пространство. 

24 декабря 2018 года президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был 
утвержден национальный проект «Образование», который предусматри-
вает: 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального роста педаго-
гических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей об-
щеобразовательных организаций; 

– формирование системы непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в обла-
сти цифровой экономики всеми желающими. 

Все перечисленные показатели проекта создают условия для форми-
рования и дальнейшего развития цифровой экономики на пространстве 
Российской Федерации, в том числе формирование цифровых компетен-
ций у обучающихся и педагогов. 
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В 2019 году коллективом государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Инженерно-технологическая школа №777» 
Санкт-Петербурга была принята Программа развития образовательного 
учреждения на 2019–2023 годы с перспективой до 2030 года «Септет 
«И» – драйвер школьного инженерного образования». Задачей настоящей 
программы стала разработка внутришкольной модели повышения квали-
фикации педагогических кадров в рамках реализации сервиса для педаго-
гов «Профессиональный тьюториал». 

Ожидаемыми результатами выполнения программы развития общеоб-
разовательного учреждения станут: 

– внедренные в образовательный и воспитательный процесс современ-
ные технические, образовательные и информационные технологии; 

– проведение научно-практических конференций «Интеллект буду-
щего»: 1–4 классы «Мои первые открытия», 5–7 классы «Мои первые ис-
следования», 8–11 классы «Мои первые шаги в науке»; 

– проведение региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов 
политехнической направленности; 

– формирование социальных навыков у обучающихся средствами об-
разовательного сервиса социальной включенности «Мегаполис», обеспе-
чивающего формирование у обучающихся гибких навыков (soft skills).  

Вышеперечисленные задачи развития образовательного учреждения и 
ожидаемые результаты выполнения Программы развития ОУ работают в 
комплексе за счет тернарной модели обучения: школа – вуз – предприятие 
и интеграции программ основного общего образования, внеурочной дея-
тельности и программ дополнительного образования, ориентированных 
на формирование и развитие инженерного мышления, реализации пред-
профильной подготовки будущих инженеров. 

Отдельно необходимо отметить, что рабочие программы по дисципли-
нам «Математика», «Информатика» и «Технология» включают в себя ре-
ализацию проектно-исследовательской деятельности, направленную на 
развитие метапредметных компетенций, которые включают в себя цифро-
вые компетенции (Digital Skills). Результатом любого школьного проекта 
по вышеуказанным дисциплинам или участие обучающегося в мероприя-
тиях, направленных на инженерную подготовку внутри школы, стано-
виться цифровой продукт или модель, который невозможно создать без 
владения базовыми цифровыми навыками, такими как: 

– способность решать разнообразные задачи в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

– использовать и создавать контент при помощи цифровых техноло-
гий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодей-
ствие с другими людьми; 

– компьютерное программирование. 
В ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга также реализуются про-

граммы внеурочной деятельности, в том числе в начальной школе про-
граммы «Мой Петербург», «Мои первые проекты» и «Школа юного ин-
женера». В основной школе обучающимся предлагаются программы «Ин-
женерный клуб», «Физика: мы познаем мир», «Нескучная физика», «Ос-
новы химического исследования», «Основы черчения», «Я исследова-
тель», «Готовим исследовательский проект» и «Лабораторный практи-
кум». Широкий междисциплинарный охват вышеперечисленных про-
грамм внеурочной деятельности позволяет обучающимся развивать инже-
нерно-технологическое мышление через метапредметность и цифровое 
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образовательное пространство, позволяющие максимально эффективно 
использовать цифровые образовательные ресурсы, механизмы и инстру-
менты интерактивного взаимодействия педагога и обучающихся в гло-
бальной сети Интернет для создания цифрового продукта – проекта или 
исследования, который затем может трансформироваться в научное ис-
следование, статью или инженерную разработку. Результатом вышерас-
смотренной образовательной деятельности, реализуемой в ИТШ №777, 
стали в 2019/2020 учебном году проведенные научно-практические кон-
ференции для обучающихся среди начальной и средней школы, интерак-
тивные занятия и внеурочные мероприятия с участием социальных парт-
неров ОУ. Эксперты и члены жюри из представителей социальных парт-
неров высоко отметили профессионализм участников, высокую подго-
товку и мотивацию, а также максимально эффективное использование 
цифровых технологий, механизмов и ресурсов сетевого интерактивного 
взаимодействия обучающихся и педагогов. Это демонстрирует высокой 
уровень сформированности цифровых компетенций участников образова-
тельного процесса. 

С другой стороны, в ИТШ №777 успешно развивается модель школы 
профессионального развития педагога «Орион-Лайн». Это качественно 
новый цифровой образовательный сервис, создающий условия и широкие 
возможности для каждого педагога. 

Разработанные в продукты изначально ориентированы на массовую 
доступность в системе общего образования, что обусловлено: полным со-
ответствием продуктов ОЭР нормативным, организационным, материаль-
ным и кадровым требованиям ФГОС ООО и СОО; актуальностью инте-
грации внеурочной деятельности и дополнительного образования обуча-
ющихся на основе формирования в образовательной организации мотиви-
рующей интерактивной среды развития технологической компетентности 
школьников в рамках подготовки выпускников школ к жизни в современ-
ном обществе; экономически эффективной формой использования имею-
щихся ресурсов и современного учебного оборудования, доступных для 
образовательных учреждений города. 

Мониторинг будет производиться на разных уровнях: 
1. На уровне педагогов: 
– расширение возможностей профессионального роста и самообразо-

вания педагога; 
– освоение новых информационных, коммуникативных, инновацион-

ных и других технологий; 
– степень удовлетворенности педагогов результатами своей деятель-

ности. 
2. На уровне учреждения: 
– совершенствование нормативно-правовой, методической, матери-

ально-технической базы ОУ; 
– выявление ресурсов развития ОУ с учетом реализации программ 

внеурочной деятельности; 
– изменение имиджа ОУ, рост конкурентоспособности. 
3. На уровне организаций-партнеров: 
– выявление направлений взаимодействия организаций-партнеров и ОУ 

при внедрении программ организации внеурочной деятельности на основе 
предложенной модели для разных групп обучающихся основной школы с 
учетом их возрастных особенностей и познавательных интересов; 

– определение содержания повышения квалификации педагогов. 
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В концепции информационно-образовательного сервиса идеологиче-
ски заложено: 

– обновление методологии и содержания инженерного образования на 
основе тенденций и подходов современного наукоемкого инжиниринга и 
формирующейся инновационной цифровой экономики; 

– использование алгоритмов поиска и «бенчмаркинга» посредством 
выявления лучших российских и зарубежных аналогов образовательных 
программ, «лучших практик»; 

– интеграция современных достижений науки и техники, инновацион-
ных цифровых и промышленных технологий, а также идей и подходов 
мировых лидеров в содержание курсов и практикумов для развития обра-
зования и профессионального ростра педагога. 

Отдельно необходимо выделить успешный опыт по созданию на базе 
ИТШ №777 Всероссийского консорциума по развитию школьного инже-
нерно-технологического образования, который объединяет уже 35 участ-
ников из 19 субъектов Российской Федерации и Республики Казахстан. В 
Консорциуме представлены общеобразовательные учреждения, организа-
ции дополнительного образования, учебно-методические центры и 
научно-исследовательский фонд, где все участники обменивается опытом 
и примерами лучших практик по развитию инженерно-технологического 
образования, создания цифровых ресурсов и программ по формирования 
цифровых компетенций у обучающихся и педагогов. 

Таким образом, подводя предварительные итоги 2019/2020 учебного 
года работы ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга и анализируя опыт 
коллег, можно сделать следующие выводы: 

1. Реализация модели тернарного обучения позволяет не только реали-
зовывать предпрофильную подготовку обучающихся, но и качественно 
влиять на уровень сформированности метапредметных компетенций у 
обучающихся. 

2. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся за счет инте-
грации программ по дисциплинам «Математика», «Информатика» и «Техно-
логия», а также сквозные программы урочной и внеурочной деятельности 
формирует у обучающихся единое представление об объектах окружающего 
мира, предоставляет широкий перечень инструментов и алгоритмов, 
в т.ч. цифровых для построения моделей или описания процессов. 

3. Интеграция цифровых инструментов и ресурсов в образовательное 
пространство создает новые возможности для успешного профессиональ-
ного роста педагогов. 
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Аннотация: важная составляющая жизни каждого успешного чело-

века – это получение качественного образования. В связи с этим необхо-
димо усовершенствовать образовательный процесс. В работе мы рас-
смотрим, как на уроках математики способствовать развитию логиче-
ских учебных действий, и приведем пример цифровых дидактических игр. 

Ключевые слова: цифровая дидактическая игра, логические УД, уни-
версальные учебные действия. 

Образование должно соответствовать определенным требованиям, в 
связи с которыми строится весь процесс обучения и воспитания. Докумен-
том, в котором прописываются требования для обучающихся основной 
средней школы, является Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). Стандарт предпи-
сывает определенные требования к овладению знаниям, «портрету» вы-
пускника средней школы, а также ставит определенные цели и задачи [1]. 

Каждый ученик должен от школы получить не только прочную си-
стему знаний и умений, но прежде всего овладеть универсальными учеб-
ными действиями. 

Выделяют четыре блока УУД: личностный, регулятивный, познава-
тельный, коммуникативный. Познавательные универсальные действия 
состоят из общеучебных, логических учебных действий, а также из поста-
новки и решения проблемы [1]. 

Логические УД способствуют овладению действиями сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рас-
суждений, отнесения к известным понятиям. 
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В связи с развитием научно-технического прогресса педагоги начали 
разрабатывать новое направление дидактических игр – цифровые дидак-
тические игры, при помощи которых возможно эффективное развитие ло-
гических УД. 

Цифровые дидактические игры опираются на закономерности, струк-
туру и классификации дидактических игр, но используют электронный 
дидактический материал. Дидактическая игра – представляет собой вид 
учебных занятий, которые организуются в форме обучающей игры и реа-
лизуют принципы игрового, активного обучения [4]. Дидактический ма-
териал представляет собой материал, активирующий познавательную де-
ятельность школьника, побуждающий его вовлечься в учебный процесс, 
воспринимать информацию, думать на заданную тему. 

Цифровые дидактические игры можно использовать как на уроках ма-
тематики по различным изучаемым темам, так и в качестве самостоятель-
ных и домашних заданий. 

Рассмотрим несколько цифровых дидактических игр, которые способ-
ствует развитию логических УД. Данный комплекс разработан при ана-
лизе учебника математики для 5-х классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. По-
лонский, М.С. Якир) [3]. 

Игра «Математический баттл», предусматривающая развитие та-
ких логических УД, как анализ. Обучаемый анализирует заданные при-
меры с целью определения, какие операции ему необходимо выполнить. 

Тема: «Арифметические действия с натуральными числами». 
Цель игры: создать условия для развития навыков устного счета по теме. 
Оборудование кабинета: интерактивная или электронная доска, компь-

ютеры с выходом на раздел сайта «Игровая комната для пятиклассников». 
Предварительная подготовка: подготовить цифровой дидактический 

материал: составить примеры по теме «Арифметические действия с нату-
ральными числами» и на электронном образовательном ресурсе (ЭОР) 
learningApps реализовать составленные примеры в виде игры на нахожде-
ние соответствия (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Игра «Математический баттл» 
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Правила игры: после того, как на доске появилось задание, обучаемый, 
который готов дать ответ, выходит к доске и соотносит пару, если задание 
выполнено верно, то ученик получает жетон, в противном случае право 
ответа переходит к другому игроку. 

Ход игры: выйти на персональный сайт в раздел «Игровая комната для 
пятиклассников» и выбрать игру «Математический баттл», вывести зада-
ние на интерактивную доску. Учитель воспроизводит вслух задание, сразу 
после этого обучающиеся начинают его выполнять. Ученики, решившие 
больше всех примеров, – победители. 

Электронный доступ к игре: Игровая комната пятиклассника. Игра 
«Математический баттл». 

Игра «Черный ящик», предусматривающая развитие таких логиче-
ских УД, как выдвижение гипотез и их обоснование. Обучаемые, смотря 
на макет фигуры, выдвигают обоснованную гипотезу, коллективно об-
суждают её и подводят под одно понятие, называя ответ. Развитие логи-
ческих учебных действий достигается в игре с помощью следующих ком-
понентов: анализ – составление целого из частей, синтез. 

Тема: «Связь многоугольников и многогранников». 
Цель игры: способствовать самостоятельности обучаемых, показать 

связь геометрии с реальной жизнью, способствовать умению различать 
объемные и плоские фигуры. 

Оборудование кабинета: интерактивная доска или электронная доска 
(проектор), компьютеры с выходом на сайт «Игровая комната для пяти-
классников». 

Предварительная подготовка: подготовить цифровой дидактический ма-
териал; подготовить материал для сравнения: мячик, коробка конфет, пира-
мидка, круг (вырезанный из бумаги), тетрадный лист, мобильный телефон. 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставление категорий и примеров 
 

Ход игры: учащихся делим на команды по рядам. Один представитель 
от команды достает из ящика предмет и возвращается к команде. Задача 
игроков: увидев предмет и посовещавшись с командой, ответить на во-
прос: «Макет какой геометрической фигуры представляет этот предмет» 
(варианты представлены в дидактическом материале) – за каждый пра-
вильный ответ на доске открывается фрагмент мозаики (рисунок 2). После 
того, как пазл исчезает, появляется видео, из которого учащиеся узнают 
«отца геометрии» – Евклида (рисунок 3). 
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Рис. 3. Правильно выполненное задание 
 

Электронный доступ к игре: Игра «Черный ящик». 
Игра «Кто хочет стать миллионером» предусматривает развитие 

таких логических УД, как выдвижение гипотез и их обоснование. 
Тема: «Проценты. Нахождение процентов от числа». 
Цель игры: выявление уровня владения материалом, систематизирова-

ние знаний по теме. 
Оборудование кабинета: интерактивная доска или электронная доска 

(проектор), компьютеры или планшеты с выходом на сайт «Игровая ком-
ната для пятиклассников». 

Предварительная подготовка: подготовить цифровой дидактический 
материал: разработать и опубликовать на сайте игру (рисунок 4), разде-
лить класс на микрогруппы. 

 

 
 

Рис. 4. Игра «кто хочет стать миллионером» 
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Ход игры: при запуске игры, каждая команда читает вопрос, совеща-
ется и выбирает один правильный вариант ответа. Цель игроков набрать 
как можно больше очков, не ошибаясь. При допущении ошибки – фикси-
руется результат, на котором команда закончила игру. Если игра пройдена 
не до конца, то дается вторая попытка. Таким образом, выигрывает ко-
манда, которая с первой попытки наберет наибольшее количество очков. 

Электронный доступ к игре: Игра «кто хочет стать миллионером». 
Развитие логических учебных действий позволяет обучающимся стро-

ить свои мысли структурированно, четче, позволяет делать выводы более 
грамотными, а также активно развивает логику. Для эффективного разви-
тия логических УД на уроках математики необходимо использовать 
упражнения из учебника в новой форме, нужно также разнообразить учеб-
ное занятие логическими задачами, использовать различные приемы и ак-
тивные методы обучения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС 3++ бакалавры, обучающиеся 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» профиля 
«Физкультурное образование», должны знать основы высшей матема-
тики. Дисциплина «Математика» относится к обязательной части ОПОП 
бакалавриата. Она является фундаментом высшего педагогического 
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образования. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисци-
плины «Математика», используются в дальнейшем при освоении дисци-
плин обязательной части ОПОП, а также являются основой для последу-
ющего прохождения практик и научно-исследовательских работ. Общая 
трудоемкость дисциплины для бакалавров нематематического профиля 
небольшая, например для профиля «Физкультурное образование» состав-
ляет 72 ч. Из них аудиторные занятия составляют только 50%, остальные 
часы идут на самостоятельную работу студентов. И от того, насколько эта 
самостоятельная работа будет продуктивной, зависит качество получен-
ных знаний обучающихся. Заметим также, что большинство студентов из-
начально «относятся отрицательно к изучению математики, не понимая 
целей ее изучения» [1]. А также в момент ее изучения, а изучают они ее в 
1-м семестре, «они не располагают в достаточном объеме специальными 
знаниями, позволяющими показать связь математики с их будущей про-
фессиональной деятельностью» [2]. И, как следствие, из этого получаем, 
что студенты, для которых дисциплина «Математика» является непро-
фильным предметом, стараются меньше тратить времени для самоподго-
товки, чем на профильный предмет. 

Задача преподавателя – построить домашнюю работу студентов, 
уточним, нематематического профиля, так, чтобы они могли максимально 
улучшить и закрепить свои знания по высшей математике. 

Рассмотрим, как использование современных информационных ре-
сурсов, в частности математических онлайн-калькуляторов, может значи-
тельно помочь студентам в более глубоком изучении дисциплины «Мате-
матика» и в успешном выполнении домашнего задания. 

При изучении элементов линейной алгебры дисциплины «Матема-
тика» большое количество примеров содержат множество вычислитель-
ных операций, а также требуют усиленного внимания при переписывании 
в ходе решения. Например, при вычислении операций над матрицами по-
рядка выше четвертого или при решении системы линейных уравнений, 
содержащей более четырех переменных и т. п. А также, например, если 
студент, решавший систему методом Крамера, замечает, что его ответы 
неверны, ему приходится пересчитывать все возможные определители, 
чтобы понять, где именно он допустил ошибку. Даже если студенты хо-
рошо освоили теорию, легко сделать вычислительную ошибку, что может 
приводить к получению неверного ответа, а проследить, где ошибка, бы-
вает тяжело. Этот процесс может занимать очень много времени, и иногда 
студент просто оставляет его нерешенным. В этом случае студенту можно 
предложить воспользоваться онлайн математическим калькулятором и 
перепроверить свои вычисления, сделать выводы и довести решение до 
конца. 

Математические онлайн-калькуляторы помогут сэкономить время 
студенту, которое он мог бы потратить на поиск той самой вычислитель-
ной ошибки, и довести решение до конца. А также в некоторых калькуля-
торах содержится теоретический материал, что будет полезно тем студен-
там, которые пропустили или что-то не усвоили по изучаемой теме. 

Проведем обзор и проанализируем несколько распространенных ма-
тематических онлайн-калькуляторов, полезных при самопроверке домаш-
него задания по высшей математике. Выясним, какие из них доступны 
бесплатно, в каких приводится не просто ответ, а еще и подробное реше-
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ние, что поможет студенту понять, где он допустил ошибку. А также об-
ратим внимание на наличие теоретического материала, который поможет 
студенту заполнить пробелы в знаниях по той или иной теме. 

Один из самых мощных искусственных интеллектов в России и стра-
нах СНГ – это pocketteacher.ru [3]. Преимущество сайта в том, что на нем 
можно найти множество калькуляторов по каждому разделу дисциплины. 
На данном сайте можно связаться с онлайн-помощником, который помо-
жет в решении множества математических дисциплин. У данного сайта 
имеется приложение для iOS, Android и мобильная версия. На сайте пред-
ставлена теория, которая поможет студентам разобрать непонятый мате-
риал. Этот математический калькулятор очень быстро решит типовые за-
дачи по высшей математике, но на экран выводится только краткое реше-
ние, а за полное решение приходится покупать подписку. 

Все необходимое для проверки домашнего задания по линейной ал-
гебре с подробным решением бесплатно можно найти на сайте 
matrixcalc.org [4]. На этом сайте студент сможет выполнить операции над 
матрицами, найти определитель и ранг матриц, вычислить обратную мат-
рицу, решить решения системы линейных уравнений и т. п. Дизайн сайта 
прост для восприятия, бесплатно представляет подробное решение. Для 
просмотра теоретической части материала предлагается перейти по 
ссылке на сайт Википедии. Но в этом калькуляторе не рассматривается 
материал по математическому анализу и геометрии. 

Большой каталог онлайн-калькуляторов имеется на сайте allcalc.ru 
[5]. На нем представлен калькулятор «Учеба и наука», в котором отдельно 
выделен раздел «Математика». 

Дизайн сайта очень прост и понятен. Здесь легко найти нужный сту-
дентам ресурс для проверки примера или задачи, изучаемые в дисциплине 
«Математика». Расположенный на сайте онлайн-калькулятор позволяет 
успешно перепроверить решённые дома задачи как из алгебры, геометрии 
так и математического анализа. Весь процесс решения на сайте подробно 
описывается с указанием промежуточных значений на каждом этапе, что 
легко позволяет определить, в каком месте студент сделал вычислитель-
ную ошибку. 

Преимущество данного сайта состоит в том, что он очень прост в ис-
пользовании и здесь можно найти калькуляторы на любые случаи жизни. 
Это бесплатная платформа, которая не требует покупки дополнительных 
функций, таких как выведение на экран полного решения или выведение 
на экран дополнительной теории, все это представлено в свободном до-
ступе, что очень удобно для студента. 

При этом важно заметить, что использование математических онлайн-
калькуляторов – это не способ переложить выполнение домашнего зада-
ния, а является только одним из средств, позволяющих успешно усвоить 
дисциплину «Математика». 

Таким образом, грамотное использование математических онлайн-
калькуляторов создает условия для успешного выполнения домашнего за-
дания, позволяет оптимизировать работу над ним, повысить мотивацию в 
изучении дисциплины «Математика» и, как следствие, повысить качество 
знаний по данной дисциплине. 
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ДЛЯ 9 КЛАССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Аннотация: в статье представлена технологическая карта учебного 
занятия по теме «Эллипс» с использованием общедоступной многоязыч-
ной универсальной интернет-энциклопедии со свободным контентом. 
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дидактическая цель, цели по содержанию, планируемые образовательные 
результаты, этап учебного занятия. 

Технологическая карта учебного занятия по теме «Эллипс»
Пред-
мет 

Геометрия 

Класс  9 класс 
Тип 
урока 

Урок сообщения новых знаний, лекция с элементами беседы

Мате-
риалы 
и обо-
рудова-
ние 

Презентация, компьютер, доска, проектор 

Глав-
ная ди-
дакти-
ческая 
цель 

Сформировать понятие об эллипсе как о геометрическом месте то-
чек; вывести каноническое уравнение эллипса, показать примене-
ние полученных знаний об эллипсе к решению задач 
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Продолжение таблицы 
Цели 
по со-
держа-
нию 

Обучающие:
- обеспечить пони-
мание содержания 
учебного материала 
всеми учениками; 
- познакомить с по-
нятием эллипса; 
- вывести канониче-
ское уравнение эл-
липса; 
- изучить характери-
стики и исследовать 
свойства эллипса; 
- обеспечить приме-
нение знаний на 
практике; 
- сформировать уме-
ние составлять 
уравнения эллипса 
по различным ис-
ходным данным, 
изображать эллипс 
на координатной 
плоскости; 
- определять харак-
теристики эллипса 
по каноническому и 
неканоническому 
уравнениям, по чер-
тежу

Развивающие:
- развивать комму-
никативную куль-
туру; 
- содействовать раз-
витию способностей 
анализировать, фор-
мулировать, делать 
выводы; 
- развивать навыки 
осуществления 
само- и взаимо-
контроля 
 

Воспитательные:
- способствовать 
формированию по-
ложительного отно-
шения к процессу 
учения; 
- способствовать 
формированию са-
мостоятельности, 
аккуратности, вни-
мательности, целе-
устремленности; 
- пробудить интерес 
к объектам и явле-
ниям окружающего 
мира 

Плани-
руемые 
образо-
ватель-
ные ре-
зуль-
таты 

Предметные:
Помочь учащимся 
усвоить понятие эл-
липса, научится его 
строить, и закре-
пить на практике 

Метапредметные:
закрепление основ-
ных навыков ис-
пользования знаний 
для решения практи-
ческих задач 

Личностные:
способствовать  
развитию мотивов 
учебной деятельно-
сти, самостоятель-
ности, развитию 
внимания, зритель-
ной и слуховой па-
мяти, воспитывать 
интерес к информа-
тике как к науке

Органи-
зация 
прост-
ранства 

Фронтальная, индивидуальная, парная

Этап 
учеб-
ного  
занятия 

Цель этапа Деятель-
ность учи-
теля 
 

Задания 
для обуча-
ющихся, 
выполне-
ние кото-
рых приве-
дет к до-
стижению 
запланиро-
ванных ре-
зультатов

Деятель-
ность обу-
чающихся 
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Продолжение таблицы 
1. Орга-
низаци-
онный 
этап 

Привет-
ствие, про-
верка под-
готовлен-
ности 
классного 
помеще-
ния, орга-
низация 
внимания 
школьни-
ков 

– Здрав-
ствуйте, 
ребята, са-
дитесь. 
Сегодня 
мы с вами 
будем изу-
чать новую 
тему, по-
этому под-
готовьте 
свои тет-
ради

Привет-
ствуют 
учителя 
 

Личност-
ные: само-
определя-
ются, 
настраива-
ются на 
урок 
 

2. Изу-
чение 
новых 
знаний  

Изучение 
новых зна-
ний 

1. Понятие 
эллипса. 
С помо-
щью под-
ручных 
средств 
(шнур, 2 
магнита, 
доска) 
строим ли-
нию, обла-
дающую 
следую-
щим свой-
ством: 
сумма рас-
стояний от 
любой 
точки дан-
ной линии 
до двух 
фиксиро-
ванных то-
чек (маг-
нитов) есть 
величина 
постоян-
ная, равная 
длине 
шнура. По-
строенная 
кривая 
называется 
эллипсом. 
Меняем 
длину 
шнура и 
расстояние 
между маг-
нитами, 
получаем 
эллипсы

Мозговой 
штурм. 
Где встре-
чаются эл-
липсы в 
окружаю-
щем мире? 
Первый за-
кон 
Кеплера: 
каждая 
планета 
Солнечной 
системы 
[1] обра-
щается по 
эллипсу 
[3], в од-
ном из фо-
кусов ко-
торого 
находится 
Солнце [2]. 
Кратеры 
на Луне 
имеют 
форму эл-
липса. 
Поверх-
ность жид-
кости в 
наклонен-
ном ста-
кане. 
Сечение 
конуса или 
цилиндра 
плоско-
стью. 
Примеры 
эллипса в 

Учащиеся 
записы-
вают тему 
занятия, 
определе-
ния, вы-
воды 
 

Познава-
тельные: 
выделяют 
необходи-
мость 
связи изу-
ченных 
теорем и 
свойств 
при реше-
нии задач. 
Регулятив-
ные: в си-
туации за-
труднения 
регули-
руют свою 
деятель-
ность при 
помощи 
товари-
щей. 
Коммуни-
кативные: 
планируют 
сотрудни-
чество с 
однокласс-
никами и 
учителем 
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Продолжение таблицы 
  разного 

размера и 
степени 
«сплющен-
ности». 
Делаем 
вывод: для 
успешного 
построе-
ния длина 
шнура 
должна 
быть 
больше 
расстояния 
между маг-
нитами. 
Предлагает 
посмот-
реть видео. 
Определе-
ние. Эллип-
сом 
называется 
множество 
всех точек 
плоскости, 
сумма рас-
стояний от 
каждой из 
которых до 
двух дан-
ных точек 
этой плос-
кости, 
называе-
мых 
фокусами, 
есть вели-
чина по-
стоянная, 
большая, 
чем рас-
стояние 
между фо-
кусами. 
Эллипс 
симметри-
чен отно-
сительно 
осей Ox и 
Oy, а 
также от-
носи-
тельно 

архитек-
туре (Ко-
лизей в 
Риме) 
и т.д. 
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Продолжение таблицы 
  точки 

O(0,0), ко-
торую 
называют 
центром 
эллипса. 
Точки А1, 
А2, В1, В2 
называ-
ются вер-
шинами эл-
липса. От-
резки 
А1А2, 
В1В2, а 
также их 
длины 2a и 
2b называ-
ются соот-
ветственно 
большой и 
малой 
осями эл-
липса. 
Числа a и b 
называют 
соответ-
ственно 
большой и 
малой 
полуосями 
эллипса

3. Пер-
вичное 
усвое-
ние 
новых 
знаний. 
Прак-
тическая 
работа 

Обеспече-
ние 
восприятия,
осмысле- 
ния и 
первичного 
запомина-
ния 
знаний, 
связей и 
отношений 
в объекте 
изучения 

Теперь, 
когда мы 
рассмот-
рели, что 
такое эл-
липс, да-
вайте за-
крепим по-
лученные 
знания на 
практике 
 

1. Соста-
вить урав-
нение эл-
липса, 
если из-
вестно, что 
его боль-
шая полу-
ось равна 
5, а один 
из фокусов 
задан сво-
ими коор-
динатами 
(-4; 0) 
2. Что бу-
дет проис-
ходит с эл-
липсом, 
если фо-
кусы:  

 Познава-
тельные: 
анализи-
руют и 
сравни-
вают пред-
лагаемые 
задания, 
извлекают 
необходи-
мую ин-
формацию 
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Продолжение таблицы 
  а) прибли-

жаются 
друг к 
другу;; 
б) удаля-
ются друг 
от друга. 
3. Найти 
геометри-
ческое ме-
сто точек, 
для кото-
рых сумма 
расстояний 
до двух за-
данных то-
чек F1 и F2: 
а) меньше 
заданной 
величины 
2а; б) 
больше за-
данной ве-
личины 2а. 
4. Для за-
данных то-
чек А и В 
найти гео-
метриче-
ское место 
точек С, 
для кото-
рых пери-
метр тре-
угольника 
АВС равен 
постоян-
ной вели-
чине 2а. 
5. Иссле-
довать вза-
имное рас-
положение 
эллипса  

и окружно-
сти ради-

уса  с 
центром в 
начале ко-
ординат 
6. Иссле-
довать вза-
имное 

1.

2. а) эл-
липс при-
ближается 
к окружно-
сти; б) эл-
липс сжи-
мается к 
отрезку. 
3. а) точки, 
располо-
женные 
внутри эл-
липса; 
б) точки, 
располо-
женные 
вне эл-
липса. 
1. Эллипс 
с фоку-
сами А и В 
и двумя 
выколо-
тыми точ-
ками. 
2. Пересе-
каются в 
четырех 
точках  
 

, 

. 
3. Пересе-
каются в 
двух точ-
ках (0; -2),. 
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Окончание таблицы 
  располо-

жение эл-
липса  
 

 
и прямой, 
проходя-
щей через 
точки с ко-
ордина-
тами (1; -1) 
и (3; 1)

4. Ре-
флек-
сия 
(подве-
дение 
итогов 
заня-
тия) 

Организо-
вать 
рефлексию 
и 
самооцен-
ку 
учениками 
собствен-
ной 
учебной 
деятель-
ности 

Предлагает 
учащимся 
на ли-
сточке 
нарисовать 
смайлик 
 

 – все 
понятно; 
 

 – по-
нятно, но 
не все; 
 

– ни-
чего не по-
нятно 

Оцени-
вают свою 
деятель-
ность 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования заданы ориентиры на становление крайне важ-
ных для учения личностных характеристик выпускника начальной 
школы – на формирование ученика любознательного, активно и заинтере-
сованно познающего окружающий мир и владеющего основами умения 
учиться, способного к организации самостоятельной деятельности [4]. 

Этому может и должна способствовать не только урочная, но и вне-
урочная познавательная деятельность школьников. Однако необходимо 
заинтересовать детей занятиями после уроков и эффективно организовать 
внеурочную познавательную деятельность таким образом, чтобы школа 
стала единым образовательным пространством полноценного становле-
ния и развития личности детей младшего школьного возраста в различных 
областях знаний [2]. Именно это отражено и в современных школьных 
стандартах. 

Согласно положениям ФГОС НОО, под внеурочной деятельностью 
следует понимать особый вид образовательной деятельности, который 
осуществляется в формах, отличающихся от классно-урочной, и направ-
лен на достижение планируемых результатов освоения программы основ-
ного образования [4]. А главная цель организации внеурочной деятельно-
сти – осуществление преемственности и взаимосвязи между общим и до-
полнительным образованием на основе свойств цельности и полноты [3]. 

У детей младшего школьного возраста активно развивается наглядно-
образное мышление, поэтому важно организовывать такой учебно-воспи-
тательный процесс, который будет основан на качественном иллюстра-
тивном материале, вовлекающий слух, зрение, воображение, эмоциональ-
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ную сферу личности. Сегодня, чтобы пробудить и поддерживать, разви-
вать интерес у младших школьников к познанию, педагоги прибегают к 
не только к традиционным, но и современным методам и формам обуче-
ния – электронным образовательным ресурсам (ЭОР) и чаще – к инфор-
мационным [6]. 

Под информационными ресурсами А.А. Витухновская, Т.С. Марченко 
понимают информацию, зафиксированную на материальных носителях и 
хранящуюся в информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, 
банках данных. Соответственно информационные электронные образова-
тельные ресурсы – это информационные ресурсы, хранящиеся в цифро-
вом пространстве и используемые в сфере образования [1]. 

Особую актуальность электронные образовательные ресурсы для ор-
ганизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся при-
обретают в свете всероссийского карантина, режима самоизоляции и 
необходимости изменить для подавляющего числа обучающихся основ-
ную форму обучения – аудиторный урок на внеклассную (внеурочную) на 
достаточно длительный период. 

Несомненно, эффективное использование таких ресурсов возможно 
при наличии у педагога хоть небольшого опыта работы с ними и соблю-
дении некоторых требований к самим ЭОР: научность методов и содер-
жания ресурса, обеспечение ресурсом познавательной активности и со-
знательности обучающихся, наглядность, возможность реализации инди-
видуального подхода к учащемуся, рациональное содержание для инди-
видуальных и коллективных форм работы, обеспечение связи теории и 
практики обучения. 

Буквально накануне длительных каникул и последующего режима са-
моизоляции (март 2020г.) мы провели эмпирическое исследование орга-
низации внеурочной познавательной деятельности и использования в ней 
ЭОР на базе одной из школ Центрального района города Волгограда. В 
контексте использования электронных образовательных ресурсов база ис-
следования – среднестатистическая общеобразовательная школа. Со-
гласно уставу, данная школа формирует общедоступные открытые ин-
формационные ресурсы, которые содержат информацию о ее деятельно-
сти, обеспечивает доступ к электронным ресурсам посредством размеще-
ния их в информационно-телекоммуникационных сетях, то числе в сети 
Интернет и на официальном сайте школы, в согласии с требованиями за-
конодательства РФ. 

Содержание опытно-экспериментальной работы было направлено на 
выявление особенностей организации внеурочной познавательной дея-
тельности младших школьников по математике с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов и отношения педагогов начальной 
школы к такой форме организации внеурочной деятельности. 

Исследование проводилось на базе 4 класса. С целью достижения по-
ставленных задач исследования автором была разработана анкета для пе-
дагогов и для учащихся. Были получены следующие результаты. 

При ответе на вопрос «Нравится ли тебе математика?» 84% учащихся 
ответили согласием и 16% ответили, что им не нравится математика как 
предмет. Это, на наш взгляд, является нормальным явлением и обуслов-
лено естественной склонностью младших школьников к сфере естествен-
нонаучных или гуманитарных знаний и т. д. 
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Среди опрошенных 36% учащихся посещают какие-либо формы до-
полнительных занятий по математике. Здесь стоит отметить, что учащи-
еся при ответе на этот вопрос указывали и дополнительные занятия в 
форме репетиторских услуг с целью повышения уровня знаний и успева-
емости по предмету. Соответственно 64% опрошенных не посещают ка-
кие-либо дополнительные занятия по математике, включая занятия круж-
ков и дополнительных курсов, выполнение учебных проектов, свидетель-
ствует о недостаточном уровне развития мотивации к получению допол-
нительного образования по математике и/или недостаточным предложе-
нием вариантов дополнительных занятий по математике. К примеру, в 
школе отсутствует математический кружок для младших школьников, и 
даже при наличии познавательного интереса младшего школьника к ма-
тематике его негде удовлетворить в полном объеме. 

Учащиеся отмечают, что школьные педагоги (учитель начальных 
классов, учитель музыки, учитель иностранного языка) используют элек-
тронные образовательные ресурсы в педагогическом процессе и исполь-
зование электронных средств обучения привлекает младших школьников, 
прежде всего, мультимедийностью. Малая часть из числа опрошенных 
(16%) отметили, что используемые учителем презентации (как одна из 
форм ЭОР) нравятся содержанием заданий, которые подбирает учитель 
для них. Большинство школьников (84%) электронные образовательные ре-
сурсы привлекают яркостью, динамичным оформлением, красочностью, 
спецэффектами и т. д., то есть не содержательная сторона, а наглядная. 

Из содержания ответов на вопрос «После уроков дома находишь ли ты 
в сети Интернет дополнительную информацию из области математики?» 
были получены данные, что 60% учащихся совсем не используют сеть Ин-
тернет в качестве источника дополнительных знаний по математике, а 
40% – иногда используют сеть Интернет. При этом 66% из числа послед-
них указали в качестве источника дополнительной информации матема-
тического содержания портал «Учи.ру» [5]. Данный портал представляет 
собой многофункциональную электронную площадку, на которой разра-
ботано и реализовано множество заданий в системе базы данных, позво-
ляющие каждому зарегистрированному пользователю выстраивать инди-
видуальный образовательный маршрут. В целом обзор дополнительных 
ЭОР, которые используют учащиеся, показал, что им практически не зна-
комы современные возможности использования таких ресурсов, и они 
ограничены использованием двух порталов. Один из которых нельзя счи-
тать именно образовательным ресурсом (школьники указали в качестве 
источника дополнительной информации из сети Интернет портал ГДЗ.ру, 
на котором представлен массив готовых решений домашних заданий по 
всем предметам). 

Для педагогов образовательного учреждения была разработана анкета, 
в которой были предложены вопросы, направленные на оценку отноше-
ния и использования ЭОР педагогами в учебном процессе. Исследование 
показало, что учителя начальной школы стараются использовать элек-
тронные образовательные ресурсы в учебном процессе ограниченно, при-
нимая во внимание требования СанПиН и прочих нормативных актов по 
нормам допустимого использования ЭОР на уроке и во внеурочной дея-
тельности. Поэтому педагоги считают целесообразно использовать элек-
тронные средства обучения только 1–2 раза в неделю, чтобы не допускать 
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перегрузки и снижения познавательного интереса к содержанию учебного 
материала. 

Учителя разрабатывают самостоятельно ЭОР преимущественно в фор-
мате презентаций на уроках математики и русского языка, в частности – 
для объяснения нового материала и на этапе проверки знаний. При этом 
педагоги сами активно пользуются практически ежедневно электрон-
ными ресурсами как источниками информации для наполнения интерес-
ным дополнительным содержанием уроков или визуализацией традици-
онного содержания и поиска готовых презентаций для поддержки препо-
давания учебного курса. Учителями активно используются ресурсы биб-
лиотек (http://school-collection.edu.ru/), ресурсы электронной библиотеки 
(http://window.edu.ru/), ресурсы корпорации «Российский учебник» 
(https://rosuchebnik.ru/). 

Вместе с этим учителя отмечают, что использование ЭОР в образова-
тельном процессе несколько осложняет процесс подготовки к занятиям, 
поскольку требует дополнительных временных затрат на разработку и 
проведение элемента урока с его использованием, адаптацию найденного 
ресурса под потребности каждого конкретного урока и уровень подго-
товки класса. 

Среди проблем использования электронных ресурсов и средств обуче-
ния следует указать недостаточный уровень технической оснащенности 
даже школы областного центра, что препятствует реализации всех обра-
зовательных возможностей, которые имеют в себе электронные образова-
тельные ресурсы, и их использование на уроках сводится чаще всего к де-
монстрации статических презентаций. В частности, использовать ЭОР по 
математике очень эффективно при соответствующих технических и орга-
низационных возможностях, например, в ситуациях проверки знаний в 
формате тестов, когда можно не только быстро оценить знания учащихся, 
но и получить статистическую картину проблем усвоения того или иного 
раздела материала, получить наиболее объективную картину по качеству 
изучения материала. 

Таким образом, в современной массовой школе возможности исполь-
зования электронных образовательных ресурсов практически не реализо-
ваны в полной мере. В частности, это обусловлено многими накопивши-
мися проблемами в области образования (загруженность педагогов, не-
хватка времени на самоподготовку учителя к урокам, нехватка материаль-
ных ресурсов для приобретения платного доступа или для прохождения 
курсов повышения квалификации). Современное образование должно 
идти в ногу со временем и не ограничиваться лишь электронными презен-
тациями или слайдами. В информационном педагогическом пространстве 
накоплен значительный потенциал, который позволяет использовать бо-
лее эффективные методы и средства, технологии обучения, которые поз-
воляют организовать процесс внеурочной деятельности и дистанцион-
ного образования в начальной школе. И сейчас это приобретает особую 
актуальность. Думаем, что вынужденный переход на обучение в режиме 
онлайн поможет многим педагогам, руководителям образования, учени-
кам и их родителям переоценить своё отношение к возможностям исполь-
зования ЭОР во внеурочной познавательной деятельности и приобрести 
новый опыт в этом. 
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ПРОФИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: процесс информатизации современного общества со-

провождается и существенными изменениями в педагогике, связанными 
с внесением корректив в содержание технологий обучения. Последние 
должны быть адекватны современным техническим возможностям и 
способствовать гармоничному вхождению человека в информационное 
общество. Использование современных информационных технологий яв-
ляется необходимым условием развития более эффективных подходов к 
обучению и совершенствованию методики преподавания математики. В 
статье рассмотрены условия реализации функционального модуля «Про-
фильная лаборатория по математике» как одного из таких подходов. 

Ключевые слова: интерактивная среда, лаборатория, модуль, мате-
матика. 

В условиях модернизации социально-экономического сектора страны 
вопрос подготовки инженерно-технических кадров является все более ак-
туальным. Это обусловлено не только усложнением техники и развитием 
новых технологий, расширением объема знаний, цифровизацией, но и из-
менением структуры инженерно-технической деятельности и задач, 



 
 

86     Лучшие практики «Вызов цифрой» 

решаемых в ней. В связи с этим возрастают требования, предъявляемые к 
подготовке будущих инженеров. 

Функциональный модуль «Профильная лаборатория по математике». 
«Профильная лаборатория по математике» способствует повышению 

качества образовательных результатов обучающихся по математике пу-
тем интеграции содержания науки с химией, биологией, технологией, ро-
бототехникой. 

Профильная лаборатория по математике задает деятельностную ком-
поненту математического образования, в ее рамках обучающиеся получат 
опыт построения математического знания. Более того, проводя математи-
ческое исследование, обучающиеся могут освоить саму форму научной 
деятельности, поскольку в своем творчестве математик пользуется теми 
же методами исследования – наблюдением и обобщением, гипотезой и 
экспериментом, как это делает естествоиспытатель, излагая в форме опре-
делений, доказательств и теорем лишь результаты своих исследований, а 
также опыт научной коммуникации. 

Программа профильной лаборатории по математике обязательна для 
всех обучающихся. Программа состоит из модулей, в которые входят вы-
полнение обучающимися учебного исследования, осмысление и анализ 
полученного опыта, построение обобщенных представлений о процессе 
исследования. Учебно-исследовательская задача вначале решается всей 
группой в групповом формате, а затем в малых учебных группах по 2–4 
человека. 

Основными формами учебных занятий являются семинары и мастер-
ские, а также на заключительном этапе изучения программы самостоя-
тельная работа обучающихся (проведение самостоятельного математиче-
ского исследования). 

Методологическая основа мотивирующей интерактивной среды раз-
вития технологической компетентности школьников формируется на ос-
нове следующих научных концепций, передовых отечественных и меж-
дународных практик: 

– системно-деятельностный подход, заложенный в федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и ориентированный на практи-
ческую учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– концепция «Техносфера образовательного учреждения» (А.Г. Асмо-
лов, П.Д. Рабинович); 

– принципы конвергентного естественно-научного и инженерного об-
разования (М.В. Ковальчук); 

– принципы смешанного (Вlended learning) и адаптивного обучения; 
– международные инициативы MINT (математика, информатика, есте-

ственные науки и техника), STEM (наука, технология, инженерное дело, 
математика), NBIC (информационно-коммуникационные, био-, нано- и 
когнитивные технологии), FabLab, TechShop, Museum of Science (Музей 
науки) и другие (European Society for Engineering Education, International 
Federation of Engineering Education Societies и др.); 

– свод правил по управлению проектами PMBOK® (Project 
Management Institute); 

– инициатива Центра стратегических разработок и НИУ «Высшая 
школа экономики» «12 решений для нового образования». 
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Модульный принцип изучения данной программы дает возможность 
более концентрированного введения содержания, а также позволяет орга-
низовать самостоятельную работу обучающихся наиболее эффективно. 

Важными особенностями данной программы являются: 
1. Интеграция гуманитарных, естественнонаучных и технических зна-

ний, что исключает возникновение серьезных трудностей в формирова-
нии у обучающихся целостной картины мира и не препятствует органич-
ному восприятию науки и культуры в целом. 

2. Непрерывное участие в олимпиадах, форумах и конференциях, что 
вызывает у обучающихся стремление максимально проявить свои силы и 
позволяет расширять свой кругозор, формировать адекватную само-
оценку, учиться взаимодействию и кооперации со сверстниками в усло-
виях ограниченного времени, дает установку на качество и завершенность 
определенных этапов деятельности. 

3. Взаимодействие с предприятиями и вузами, позволяющее осуществ-
лять раннюю профориентацию обучающихся во время экскурсий и 
научно-исследовательской практики, в рамках проектной работы уча-
щихся по заказам от предприятий и лабораторий. 

4. Общение с действующими инженерами или студентами профиль-
ных вузов Санкт-Петербурга, которые помимо педагогической компе-
тентности обладают еще и компетентностью в профильной области, 
знают требования, необходимые навыки и методы организации инженер-
ных процессов на собственном опыте. 

5. Обучение через обобщение своего опыта с применением технологии 
тьюторства, позволяющей транслировать свой опыт деятельности тому, 
кто не знает «как надо делать» в свободном нерегламентированном обще-
нии в рамках малой (референтной) группы. 

Образовательными результатами, на достижение которых ориентиро-
вана профильная лаборатория по математике, являются: 

1. Личностные качества – готовность пересмотреть свое первоначаль-
ное представление при наличии веских доводов, развитие самостоятель-
ности в обучении, формирование навыков soft skills. 

2. Предметные результаты – овладение системой математических по-
нятий, законов и методов, установление логической связи между ними, 
осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании ре-
альных процессов и явлений, представление о математическом моделиро-
вании и его возможностях, уверенное овладение специальной математи-
ческой терминологией и символикой, понятиями логики и принципами 
математического доказательства, самостоятельное проведение доказа-
тельных рассуждений в ходе решения задач, способность применять при-
обретённые знания и умения для решения задач, в том числе задач прак-
тического характера и задач из смежных учебных предметов, исследова-
тельских задач, формирование устойчивой мотивации к последующему 
изучению математики, естественных и технических дисциплин к поиско-
вой и творческой деятельности, овладение навыками использования ком-
пьютерных программ при решении математических задач. 

3. Метапредметные результаты – формирование общих способов ин-
теллектуальной деятельности, характерных для математики и являю-
щихся основой познавательной культуры, значимых для различных видов 
инженерной деятельности, развитие логического мышления, простран-
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ственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мыш-
ления. 

Данный проект объединяет ряд программ дополнительного образова-
ния, соответствующих определенному функциональному модулю и 
утвержденных образовательной организацией. Тематическое планирова-
ние функционального модуля «Профильная лаборатория по математике» 
представлено как вариант комплексной программы организации внеуроч-
ной деятельности детей 8–11-х классов по следующим направлениям: ду-
ховно-нравственное; социальное; техническое. 

Программа является модульной и состоит из 9 взаимодополняющих 
модулей (общим объемом 740 ч.), содержание которых предлагается для 
освоения в полном или частичном объеме, которые старшеклассник будет 
посещать после уроков. 

Программа предполагает смешанное распределение часов внеурочной 
деятельности: как проведение регулярных еженедельных внеурочных за-
нятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия круп-
ными блоками – «интенсивами» (слеты, соревнования, тематические 
встречи, акции, представления работ, походы и т. п.). Представим не-
сколько модулей: 

Модуль 1. Социальное направление, профориентация: экскурсии, ма-
стер-классы, встречи (19 ч). 

1.1. Вводное занятие (1 ч). Ознакомление с правилами поведения во 
время проведения встреч с известными людьми и мастер-классов. 

1.2. Мастер-класс с профессиональными инженерами-разработчиками 
(2 ч). Проведение мастер-класса для учащихся лицея инженерами компа-
ний НПО Старлайн, Интел. 

1.3. Встреча с научными сотрудниками ИПА РАН (2 ч). Беседа о пер-
спективах астрометрических исследований. 

1.4. Встреча с разработчиками ПО компании Mail.ru (2 ч). Беседа о 
перспективах развития поисковых алгоритмов. 

1.5. Встреча с разработчиками ПО компании BIOCAD (2 ч). Беседа о 
роли математического моделирования в биологических исследованиях. 

1.6. Посещение профильных кафедр СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ. 
(10 ч). Знакомство с перспективными научными подходами к математи-
ческим исследованиям и технической деятельности. 

Модуль 2. Социальное направление. Учись играя (12 часов). 
2.1. Подготовка межпредметных творческих занятий «День точных 

наук» (4 ч). 
2.2. Проведение межпредметных творческих занятий «День точных 

наук» (2 ч). Проведение занятий с выполнением творческого задания сов-
местно с учителями других предметов (физика, информатика, робототех-
ника). 

2.3. Подготовка межпредметных творческих занятий «День естествен-
ных наук» (4 ч). 

2.4. Проведение межпредметных творческих занятий «День естествен-
ных наук» (2 ч). Проведение занятий с выполнением творческого задания 
на основе робототехники совместно с учителями других предметов (фи-
зики). 
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Модуль 3. Социально значимая волонтёрская деятельность: «Откры-
тая олимпиада заочного кружка ФМЛ №30» (13 ч). 

3.1. Мотивация к участию в организации (2 ч). «Что мы можем сделать 
для развития математического образования?» – цели проведения олимпи-
ады, социальная ответственность и личный вклад в развитие математиче-
ского просвещения. 

3.2. Подготовка к олимпиаде (4 ч). Распределение обязанностей. Под-
готовка оборудования, инструктаж. 

3.3. Проведение открытой олимпиады заочного кружка ФМЛ №30 
(6 ч). Реализация запланированного. 

3.4. Подведение итогов (1 ч). 
Реализация образовательной программы способствует решению про-

блемы развития технологической компетентности на разных этапах жиз-
ненного пути и роста мотивации к выбору инженерных профессий, под-
держки личностного и профессионального самоопределения, проектного 
мышления детей и подростков в мобильном обществе. 
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КОРРЕКЦИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье рассмотрены основные формы коррекции зна-

ний учащихся по математике, используемые педагогами МБОУ – лицея 
№2 им. Б.А. Слободскова г. Тулы, в условиях цифровизации образователь-
ного процесса; приведены примеры заданий, описаны положительные эф-
фекты от их использования. 

Ключевые слова: цифровизация образовательного процесса, внеуроч-
ная деятельность, цифровые приемы, коррекция знаний по математике, 
процесс обучения математике. 

В условиях модернизации российского образования, предполагающей 
введение федеральных государственных стандартов среднего (полного) 
общего образования нового поколения, акцентируется внимание на ре-
зультаты образовательного процесса, выраженные в реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования об-
разовательными учреждениями [1]. 

Новая концепция структурирования образовательных стандартов 
представляет собой совокупность трех систем требований: 

1) к результатам освоения основной образовательной программы; 
2) к структуре основной образовательной программы; 
3) к условиям реализации основной образовательной программы. 
В структуре планируемых результатов образовательного процесса в 

современной школе учитель-предметник выполняет требования по осво-
ению основной образовательной программы в личностном, предметном и 
метапредметном направлениях. 

Одним из отличий ФГОС нового поколения от предыдущего является 
введение обязательных внеурочных занятий в средней школе. Внеурочная 
деятельность согласно ФГОС среднего образования нового поколения яв-
ляется обязательной формой работы учителя-предметника с учащимися 
наряду с традиционными уроками. 

В современных образовательных условиях внеурочная деятельность 
по математике является: 

a) средством активизации познавательной деятельности учащихся; 
b) средством развития навыков работы в группе; 



Лучшие практики обучения по предметной области «Математика» 
 

91 

c) групповой организацией учебной деятельности учащихся, в ходе ко-
торой все члены группы участвуют в работе. 

Через систему занятий в рамках внеурочной деятельности учитель-
предметник содействует созданию благоприятных условий для индивиду-
ального развития и нравственного формирования личности ребенка, со-
здает благоприятный морально-психологический климат для каждого ре-
бенка в классе, содействует получению дополнительного образования, со-
блюдает права и свободы обучающихся. Перед любым учителем неиз-
бежно встает задача качественного обучения предмету, что совершенно 
невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. 

Тематика такого рода занятий может быть достаточно вариативной. 
Они могут: 

a) способствовать углублению знаний учащихся; 
b) развитию их дарований, логического мышления; 
c) расширять кругозор. 
Кроме того, внеурочное занятие по математике имеет большое воспи-

тательное значение, так как цель его не только в том, чтобы осветить ка-
кой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся пред-
метом, вовлечь их в серьёзную самостоятельную работу в будущем. 

В рамках проводимого нами исследования мы предлагаем рассмотреть 
потенциальные возможности использования внеурочных занятий по ма-
тематике как формы дополнительных занятий с учащимися, направлен-
ной на коррекцию их знаний в условиях цифровизации образовательного 
процесса. 

Коррекция знаний учащихся – естественный, постоянный и планомер-
ный процесс в работе учителя, который предполагает устранение пробе-
лов и неясностей в ранее изученном материале. В современных условия 
цифровизации образовательного процесса коррекционная деятельность 
учителя-предметника перешла на новый уровень. 

В настоящее время идёт активный процесс компьютеризации и инфор-
матизации учебного процесса. Практически в каждом классе современной 
школы есть в наличии интерактивная доска, которой учитель-предметник 
активно пользуется во время урока. 

Использование интерактивных обучающих программ, которые вызы-
вают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них эле-
менты стресса и напряжения, дает хороший эффект в решении задач кор-
рекционной деятельности учителя математики (учителя-предметника) [3]. 

Так, учителя математики в МБОУ – лицее №2 им. Б.А. Слободскова 
г. Тулы самостоятельно моделируют и демонстрируют презентации, 
учебные фильмы, с помощью интерактивных досок проводят тестирова-
ние учащихся и пр. Многие учителя строят образовательный процесс на 
интеграции дистанционного и традиционного форм обучения, что стано-
вится все доступнее в условиях цифровизации образовательного про-
цесса. Это находит отражение в презентациях, рассчитанных на урок 
(пару), которые составлены с учётом основных этапов урока и индивиду-
альных и возрастных особенностей учащихся. Приведем примеры исполь-
зования педагогами различные цифровых приемов, направленных на 
удержание внимания на определенных (ключевых) моментах темы: 

a) в 5–6 классах у учащихся на таких презентациях могут быть интер-
активные «друзья» или «помощники», которые путешествуют по слай-
дам, меняют выражение лица, просят помощи; 
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b) в 7–8 классах учителя обращают внимание на важные моменты в 
презентации яркими анимированными стикерами; 

c) в 9–11 классах – выделение текста, использование гиперссылок и 
виджетов и т. п. 

Благодаря цифровизации образовательного процесса получают вто-
рую жизнь традиционные методы и средства коррекции знаний, в том 
числе карточки, разработанные по схеме: 

1) инструкция – формулировка правила; 
2) образец применения этой инструкции; 
3) «система 15 заданий» (если ученик правильно выполнил первые 

пять заданий из пятнадцати, этого достаточно. Если же он не смог этого 
сделать, то учитель объясняет ему материал и дает следующие пять зада-
ний. Если и эти задания ученик не может сделать, то объяснение продол-
жается и решаются остальные пять заданий) [2]. 

В современных психолого-педагогических исследованиях отмечается, 
что у педагога кардинально изменено отношение к ученику, уходит из 
практики авторитарность, на смену ей приходит демократичное взаимо-
действие не только в реальной, но и в цифровой среде. Ребенок перестает 
выступать объектом образовательного процесса, трансформируясь в его 
субъекта, полноправного участника. Как полноправный участник учеб-
ного процесса, ученик имеет право воспользоваться интерактивной дос-
кой и любыми другими доступными цифровыми ресурсами при ответе. 
Это говорит о том, что использование цифровых ресурсов является эф-
фективным средством познавательной деятельности, самообразования и 
саморазвития учащихся; выступает эффективным механизмом коррекции 
их знаний. 

Таким образом, в системе современного школьного образования, в 
условиях его цифровизации, ведется значительная работа по коррекции 
знаний обучающихся с помощью инновационных технологий, внедряе-
мых в образовательный процесс. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
Аннотация: в статье обосновывается, что система виртуальной ре-

альности необходима в образовательной деятельности для достижения 
цифровой грамотности, в результате появляется возможность непосред-
ственно погрузиться в информационную среду и взаимодействовать с ней 
естественными для человека методами. Виртуальный контент позволяет 
успешно усваивать материал, отрабатывать последовательность дей-
ствий до автоматизма и реализует эффективный интерфейс взаимодей-
ствия с цифровыми устройствами и различными программами. 

Ключевые слова: виртуальный театр, виртуальная реальность, мо-
делирование, информационные технологии, графические модели. 

В рамках учебного процесса по направлению «Виртуальный театр» 
можно выделить следующие этапы: создание сценарного плана, уроки ак-
терского мастерства и их практическое применение в рамках театральной 
постановки, съемка материала на специальную сферическую камеру 
(«Insta360»), позволяющую снимать панорамное видео, а также запись па-
норамного звука с применением VR-микрофона, монтаж отснятого матери-
ала и его выпуск. На занятиях по «Голографическому моделированию» уче-
ники получают знания в сфере создания трехмерных моделей и анимации, 
текстур и спецэффектов, используя современные программные продукты 
Autodesk (3DsMax) и Adobe (Photoshop, PremierPro, AfterEffect), Unity. Все 
эти этапы важны для получения комплексного, законченного продукта. 

Синергия взаимодействия двух образовательных направлений «Вирту-
альный театр» и «Голографическое моделирование» позволяет охватить 
полный спектр задач по освоению цифровых компетенций. Информацион-
ная грамотность достигается благодаря поиску, анализу цифрового кон-
тента при создании виртуального проекта. Навыки коммуникации и сотруд-
ничества усваиваются посредством использования СВР, а также изучению 
этикета при взаимодействии в виртуальной реальности. Производство циф-
рового медиаконтента является главной задачей и результатом работы 
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данных образовательных объединений. Усвоение разработанной про-
граммы возможно дистанционно в условиях повышенных эпидемиологиче-
ских рисков, что позволяет обеспечить безопасную передачу знаний. Ра-
бота над виртуальным медиа проектом настраивает обучающегося на твор-
ческое мышление, поиск нестандартных инновационных решений для со-
здания уникальной виртуальной театральной постановки. 

Заглядывая в будущее, без сомнения можно сказать, что виртуальный 
театр найдет постоянных зрителей и приобретет уверенную популяр-
ность. Ниже приведен примеры рабочих программ внеурочной деятель-
ности «Виртуальный театр», рассчитанных на 6–14 лет и 11–14 лет, сро-
ком реализации 1 год. 

Актуальность программы. Разработка виртуальной среды – одно из прио-
ритетных направлений технологического развития в сфере российских ИТ-
технологий, которые определены Правительством России в рамках Страте-
гии развития отрасли информационных технологий в РФ 2014–2010 годы и 
на перспективу до 2025 года. Программа учитывает нормативно-правовые 
документы и методические рекомендации Правительства Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Адресат программы: данная программа рассчитана на учащихся от 11 
лет, как мальчиков, так и девочек. Имеющих или не имеющих базовые 
знания и навыки в области моделирования и программирования. 

Объём и срок реализации программы. Общее количество учебных ча-
сов за весь период обучения – 144 часа. Срок освоения программы – 1 год. 

Цель программы: 
Создание виртуальной театральной постановки посредством смодели-

рованной сцены и отснятого видеоматериала. 
Задачи программы. 
Обучающие: познакомить и освоить моделирование графических моде-

лей и виртуальной сцены с помощью программ: 3DsMAX, Unity; научить 
конструированию, сформировать у детей базовые умения и навыки; 
научить основам театрального искусства; научить основам видеосъемки в 
телевизионной студии и обработки видео-материала; научить основам ани-
мации и мультипликации для оживления виртуальной среды и героев. 

Развивающие: развивать творческую активность, развивать самостоя-
тельность в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, раз-
вивать внимание, воображение, различные типы мышления: логическое, 
комбинаторное, творческое. 

Воспитательные: формировать интерес к конструированию и кон-
структивному творчеству; формировать чувство ответственности, дисци-
плины; развивать эстетическое отношение к продуктам своей конструк-
тивной деятельности и постройкам других; развивать коммуникативные 
способности; формировать умение выполнять коллективную работу. 

Условия реализации программы. Условия набора в коллектив: в объ-
единение принимаются все желающие, имеющие базовые знания и 
навыки в области робототехники или не имеющие таковых. Изучаемый 
ранее конструктор может быть любым. Условия формирования групп: со-
став группы может быть одновозрастным или разновозрастным. 

Материально-техническое оснащение: учебный класс, соответствую-
щий нормам СанПиН 2.4.4.3172–14; СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 (с измене-
ниями от 25.04.2007 г., 30.042010 г., 03.09.2010), учебные парты; учебные 
компьютеры; очки виртуальной реальности; камера для съемки панорам; 
мультимедийное оборудование. 
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Формы организации деятельности, учащихся на занятии: 
В организации деятельности учащихся на занятии используются сле-

дующие формы: фронтальная; групповая; работа в парах; индивидуальная 
(для подготовки к соревнованиям, выступлениям). 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей программы «Виртуальный театр» 

Тема 1. Введение. 
Правила поведения и ТБ в кабинете-лаборатории. Введение в кружок, 

правила поведения и ТБ. 
Тема 2. Основы работы с 3DStudioMax. 
Основные компоненты 3DStudioMax. Видовые окна. Панель управле-

ния и модификаторов. 
Создание простых моделей. 
Тема 3. Создание простейших моделей в среде 3DStudioMax. 
Понятие моделей. Виды моделей. Создание предварительно установ-

ленных моделей. 
Сбор компонентов. Правила подключения. Выполнение простых дей-

ствий. 
Тема 4. Театральное искусство. 
Актёрское мастерство. Сценическое внимание. Фантазия и воображе-

ние. Раскрепощение мышц. Сценическое общение. Действия с вообража-
емыми предметами. Этюд – сценическое произведение с одним событием. 
Театральная постановка. 

Тема 5. Съемка на видеокамеру. 
Основные настройки камеры. Съемка этюдов на камеру. Обработка 

видео материалов с использованием Insta360Stitcher. Импорт материалов 
в Unity и подготовка сцены. 

Тема 6. Защита проектов. Демонстрация виртуальной сцены. 
Соединение графической модели с отснятым материалом. Тестирова-

ние результата на очках виртуальной реальности. 
 

Тематический план дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы «Виртуальный театр» 

 

№ 
п/п Разделы и темы программы Кол-во 

часов
1 2 3

Знакомство и изучение программы 3dsMax

1 Общее представление курса, техника безопасности 
при работе с оборудованием 2 

2 Знакомство с программой 3DStudioMax 2
3 Управление в программной среде и создание базовых моделей 2
4 Модификация базовых моделей 2

5 Работа с инструментом Cut, создание деревьев и прочих 
объектов для виртуальной сцены методом вырезания 2 

6 Создание трехмерной поверхности сцены с помощью 
инструмента Push/Pull 2 

7 Импортирование объектов из других проектов 2
8 Размещение объектов на трехмерной сцене 2
9 Основы полигонального моделирования 2
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Окончание таблицы 
1 2 3

10 Моделирование полигонального дома 2

11–12 Раскраска полигональных поверхностей с использованием 
модификатора VertexPaint 4 

13 Применение модификатора Displace для быстрого построе-
ния формы 2 

14 Основы создание разверток для текстурных карт 2
15 Основы создание материалов 2

16 Текстурные карты и их особенности при окрашивании по-
лигональных поверхностей 2 

17 Модификатор FFD 2
18–19 Основы анимации 4
20–21 Расстановка ключевых кадров на панели времени 4
22–23 Кривые анимации и их настройки 4
24–25 Создание костей для анимации 4

26 Использование модификатора Skin 2
27 Моделирование с применением булевых операций 2
28 Сохранение моделей в формат fbx 2
29 Модификатор Camera Map 2
30 Привязки в трехмерной среде 2

31–33 Основы Unity 6
34 импортирование трехмерных моделей в среду Unity 2
35 Расстановка объектов в сцене 2
36 Настройка света 2
37 Настройка камеры 2
38 Назначение объектам скриптов и материалов 2

39 Тестирование трехмерной среды с использованием очков 
Виртуальной реальности 2 

40 Актёрское мастерство 2
41–42 Сценическое внимание 4
43–44 Фантазия и воображение 4
45–46 Раскрепощение мышц 4
47–48 Сценическое общение 4
49–50 Действия с воображаемыми предметами 4
51–52 Этюд – сценическое произведение с одним событием 4
53–54 Актёрское мастерство 4

55–57 Техника безопасности и основные настройки ка-
меры.Съемка этюдов на камеру 8 

58–59 
Обработка видео материалов с использованием 
Insta360Stitcher. Импорт материалов в Unity и подготовка 
сцены 

10 

Итого 118
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Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) 
с целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректи-
ровки процесса обучения. 

Промежуточный контроль первого года обучения (1 полугодие). 
Сроки проведения: 21 декабря – 28 декабря. 
Формы контроля: 
– выполнение практических заданий; 
– педагогическое наблюдение. 
Критерии: знания и умения по программе. 
Личностные: 
– уровень сформированного ответственного отношения к учению. 
Метапредметные: 
– умение принимать и сохранять учебную задачу; 
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в обла-

сти робототехники; 
– умение адекватно воспринимать оценку педагога. 
Предметные: 
– уровень знаний основных механизмов робототехники; 
– уровень умения самостоятельно выполнять практические задачи; 
– знание основных деталей набора. 
Промежуточный контроль первого года обучения (2 полугодие). 
Сроки проведения: 16 мая – 23 мая. 
Формы контроля: 
– выполнение тестовых заданий; 
– выполнение практических заданий; 
– педагогическое наблюдение. 
Критерии: знания и умения по программе. 
Используемые образовательные технологии связывают три компонента 

процесса обучения: учащийся – педагог – изучаемый предмет. В образова-
тельной программе «Робототехника» используются методы обучения, ко-
торые обеспечивают продуктивное научно-техническое образование. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье представлена технологическая карта учебного 
занятия по теме «Компьютерная графика» с использованием средств 
Power Point. 

Ключевые слова: технологическая карта учебного занятия, главная 
дидактическая цель, цели по содержанию, планируемые образовательные 
результаты, этап учебного занятия. 

 

   

Технологическая карта учебного занятия по теме «Компьютерная графика»
Предмет Информатика
Класс 7 
Базовый 
учебник 

Семакин И.Г. Информатика. 7 класс 

Тип 
учебного 
занятия 

Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навы-
ков 

Главная 
дидакти-
ческая 
цель 

Способствовать формированию знаний о понятии «компьютерная 
графика» и видах графики, а также о возникновении и становле-
нии графики 

Цели по 
содержа-
нию 

Обучающие:
освоение новых знаний по 
теме: «что такое гра-
фика», «компьютерная 
графика»; развивать инте-
рес к теме; сформировать 
навыки самостоятельной 
работы с учебником 

Развивающие:
способство-
вать развитию 
познаватель-
ного интереса 
при помощи 
примеров из 
жизни; куль-
туры общения 
во время об-
суждения темы 
 

Воспитательные:
- воспитание ин-
формационной 
культуры, внима-
тельности, дисци-
плинированности 
при работе с ком-
пьютером, стрем-
ление к получе-
нию новых зна-
ний, обобщению 
знаний из различ-
ных областей 
жизни и своей 
профессиональной 
деятельности; 
-
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Продолжение таблицы 

  

Планиру-
емые  
образо-
ватель-
ные  
резуль-
таты 

Личностные
Понимание роли изучае-
мой темы в современном 
мире 

Метапредмет-
ные: 
Регулятивные 
УУД: умение 
оценивать пра-
вильность вы-
полнения 
учебной за-
дачи; осу-
ществлять са-
моконтроль. 
Познаватель-
ные: умения 
применять изу-
ченные поня-
тия при реше-
нии задач. 
Коммуника-
тивные: уме-
ние слышать и 
слушать сво-
его однокласс-
ника

Предметные:
Формирование 
знаний о графике 
в целом, о видах 
графики, способах 
представления 
 

Органи-
зация 
простран-
ства 

Фронтальная, индивидуальная 

Этап 
учебного 
занятия 

Цель этапа Деятельность 
учителя 

Задания 
для обуча-
ющихся, 
выполне-
ние кото-
рых приве-
дет к дости-
жению за-
планиро-
ванных ре-
зультатов

Деятель-
ность 
обучаю-
щихся 

Разви-
ваю-
щие 
УУД 

Органи-
зацион-
ный этап 

Привет-
ствие, фик-
сация от-
сутствую-
щих, про-
верка под-
готовлен-
ности клас-
сного по-
мещения, 
организа-
ция внима-
ния школь-
ников 

Приветствует 
обучающихся. 
Проверяет их 
готовность к 
учебному за-
нятию. 
- Здрав-
ствуйте, ре-
бята! Пока-
жите свою го-
товность к за-
нятию. Я же-
лаю Вам хоро-
шего настрое-
ния и продук-
тивной ра-
боты!

 Привет-
ствуют 
учителя, 
гото-
вятся к 
восприя-
тию но-
вого ма-
териала 
 

Регуля-
тивные 
УУД: 
поста-
новка 
учеб-
ной за-
дачи 
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Продолжение таблицы 

   

Мотива-
ционный 

Заинтере-
совать обу-
чаемых к 
изучению 
темы 

- Посмотрите 
на экран, раз-
гадайте ребус. 
Ответ на ре-
бус – тема 
нашего заня-
тия. Сформу-
лируйте тему. 
(Сл. 2). Задает 
наводящие во-
просы

Сл. 1 (ре-
бус) 
 

Разгады-
вают 
тему. 
Тема 
урока: 
«Компь-
ютерная 
гра-
фика» 

Лич-
ностные 
УУД: 
понима-
ние роли 
изучае-
мой 
темы в 
совре-
менном 
мире

Первич-
ное усво-
ение но-
вых зна-
ний 

 Итак, рас-
смотрим ос-
новные опре-
деления, обра-
тите внимание 
на экран 
(сл.3). Теперь 
прочитаем 
возникнове-
ние комп. гра-
фики стр.106, 
рассмотрим 
виды графики 
(сл.4), редак-
торы. Рас-
смотреть 
трехмерную 
графику и 
компьютер-
ную анима-
цию (стр. 
107–110) и 
примеры на 
сл. 6, 7

Читают 
пара-
граф, от-
вечают 
на во-
просы 

Ком-
муни-
катив-
ные 
УУД: 
умение 
слы-
шать и 
слу-
шать 
своего 
од-
ноклас-
сника 

Первич-
ная про-
верка по-
нимания, 
закрепле-
ние 

Обеспече-
ние вос-
приятия, 
осмысле-
ния и пер-
вичного за-
поминания 
знаний, 
связей и 
отноше-
ний в объ-
екте изуче-
ния. Закре-
пить 
навыки ра-
боты с 
СУБД при 
решении 
задач 

Итак, прошу 
вас ответить 
на вопросы 
 

1. Что 
называют 
компьютер-
ной графи-
кой? 
2. Каким 
способом 
создавали 
рисунки на 
ЭВМ до по-
явления ап-
паратных и 
программ-
ных 
средств 
комп. гра-
фики? 

1. Раздел 
информа-
тики, за-
нимаю-
щийся 
пробле-
мами со-
здания и 
обра-
ботки на 
компью-
тере гра-
фических 
изобра-
жений, 
называ-
ется ком-
пьютер-
ной гра-
фикой

Регуля-
тивные 
УУД: 
умение 
осу-
ществ-
лять 
само-
конт-
роль. 
По-
знава-
тель-
ные 
УУД: 
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Окончание таблицы 
  3. На какие 

устройства 
произво-
дится вы-
вод графи-
ческих 
изображе-
ний? 
4. Что та-
кое компь-
ютерное 
анимация? 

2. При 
помощи 
символь-
ной пе-
чати. 
3. Вывод 
произво-
дится на 
монитор. 
4. Полу-
чение 
движу-
щихся 
изобра-
жений 
на мони-
торе 
компью-
тера 
называ-
ется 
компью-
терной 
анима-
цией

умение 
приме-
нять 
изучен-
ные 
поня-
тия 
при ре-
шении 
задач 

Рефлек-
сия (под-
ведение 
итогов 
занятия) 

Зафик-
сировать 
новое 
содержание 
урока; 
организо-
вать 
рефлек-
сию и 
само-
оценку 
учениками 
собствен-
ной 
учебной 
деятель-
ности

Предлагаю 
написать син-
квейн. Пра-
вила написа-
ния синквейна 
– сл. 8. 
Благодарит за 
урок, выстав-
ляет отметки 

Сл. 8 Пишут 
синк-
вейн, 
озвучи-
вают 

Регуля-
тивные 
УУД: 
умение 
оцени-
вать 
пра-
виль-
ность 
выпол-
нения 
учеб-
ной за-
дачи 

Инфор-
мация о 
домаш-
нем зада-
нии 

Обеспе-
чить пони-
мание обу-
чающи-
мися цели, 
содержа-
ния и спо-
собов вы-
полнения 
домаш-
него зада-
ния

Прочитать па-
раграф 18, от-
ветить на во-
просы в конце 
параграфа 

Домашнее 
задание: 
параграф 
18 прочи-
тать. Вы-
учить ос-
новные по-
нятия 

Фикси-
руют до-
машнее 
задание 
в днев-
ник 

Ком-
муни-
катив-
ные 
УУД: 
умение 
слу-
шать 
учи-
теля 
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Приложение 
 

 
 

Рис. 1. Слайд 1 
 

 
 

Рис. 2. Слайд 2 
 

 
 

Рис. 3. Слайд 3 
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Рис. 4. Слайд 4 
 

 
 

Рис. 5. Слайд 5 
 

 
 

Рис. 6. Слайд 6 
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Рис. 7. Слайд 7 
 

 
 

Рис. 8. Слайд 8 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
КОГНИТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Аннотация: в статье рассмотрен дидактический потенциал элемен-
тов когнитивной визуализации с позиции возможного их использования в 
образовательном процессе школы при обучении алгоритмизации и про-
граммированию в рамках базового курса информатики. Выделены особен-
ности ментальных карт, блок-схем, представлены примеры их возмож-
ного применения на разных этапах учебных занятий. 

Ключевые слова: когнитивная визуализация, ментальные карты, ал-
горитмизация, программирование. 

Рациональная организация учебного материала при помощи когнитив-
ной визуализации информации и знаний с использованием средств ин-
формационных и коммуникационных технологий позволяет интенсифи-
цировать когнитивные процессы обучающихся, при этом визуализация 
учебного материала не отвергает использование визуально-вербального 
представления содержания. Текстовое представление учебного контента 
в цифровых образовательных ресурсах, используемых на различных эта-
пах учебных занятий разного типа, должно быть сведено к обоснованному 
минимуму и служить в основном для выражения теоретических понятий 
и идей, слабо поддающихся образному кодированию [3]. Одним из наибо-
лее популярных средств когнитивной визуализации является ментальная 
карта, которой в последнее время уделяется большое внимание практиче-
ски всеми авторами учебников и методических пособий по информатике 
(Л.Л. Босова [1], К.Ю. Поляков [4; 5; 6; 7] и др.). 

На рисунке 1 представлена ментальная карта содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование», разработанная средствами сете-
вого информационного ресурса Coggle.it. В ней схематически отражены 
все структурные компоненты учебного контента, предлагаемые к изуче-
нию. В качестве центрального понятия выступает название содержатель-
ной линии – «Алгоритмизация и программирование», от которой отходят 
главные ветви в соответствии с классами, в которых изучаются элементы 
указанной линии. Каждая из этих главных ветвей распадается на множе-
ство второстепенных, те, в свою очередь, «обрастают» новыми подчинен-
ными ветвями, и т. д., например, для выделения главных структурных 
элементов раздела «Алгоритмы», акцентируется внимание на его базовых 
понятиях – способы записи, свойства и исполнители.



 
 

Рис. 1. Ментальная карта, представляющая структуру содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование» 
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Ментальные карты, концепт-карты, блок-схемы и другие средства ко-
гнитивизации можно использовать на всех этапах учебных занятий [2]. 
Приведем примеры фрагментов уроков с использованием средств когни-
тивной визуализации, к которым некоторые педагоги относят ребусы, 
т.к. они, помимо иллюстрации, несут в себе функцию стимулирования по-
знавательной деятельности. 

Рассмотрим этап актуализации знаний по первой теме «Общие сведе-
ния о языке программирования Паскаль». На данном этапе можно поста-
вить перед обучающимися задачу самостоятельного определения темы 
урока в зависимости от правильности решения ребуса (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ребус для определения темы урока 
 

Блок-схемы алгоритмов – один из вариантов когнитивной визуализа-
ции учебной информации. Блок-схема алгоритма для одного из примеров 
темы представлена на рисунке 3. Очевидно, что при условии знания зна-
чения фигур-компонентов блок-схемы такая запись алгоритма является 
наиболее оптимальной. 

Визуализация учебного контента посредством ментальных карт может 
быть более эффективной, если для их разработки пользоваться возможно-
стями Prezi.com. Материал презентаций, созданных с помощью этого ин-
струментария, легко структурируется в виде ментальной карты. 

 
 

Рис. 3. Запись алгоритмов с использованием блок-схем 
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На рисунке 4 представлен фрагмент презентации, на котором акценти-
руется внимание на изучаемом понятии – алгоритм, и выделяются его 
ключевые компоненты – исполнитель и система его команд. 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм и его свойства 
 

После того, как обучаемым воспринято главное понятие (выделенное 
цветом, увеличенного размера, жирного начертания), акцент 
перемещается на подчиненные элементы – определение понятий 
«алгоритм», «исполнитель» и «система команд исполнителя». 

После раскрытия термина «алгоритм» происходит перемещение к 
определению исполнителя алгоритма и приводятся иллюстрации, позво-
ляющие быстрее запомнить их типы, т.к. визуальное отображение учеб-
ного материала способствует подключению ассоциативного мышления, 
памяти и т. п. 

Затем раскрывается понятие системы команд исполнителя и происхо-
дит перемещение к свойствам алгоритма. Каждое свойство описывается и 
иллюстрируется символами, картинками с целью улучшения уровня вос-
приятия и понимания учебного материала. 

 

 
 

Рис. 5. Свойство алгоритма – дискретность 
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При описании свойств алгоритма сначала на экране предъявляются все 
свойства одновременно, а затем каждое по отдельности с пояснениями и 
иллюстрациями. Причем производится выделение, подсветка, переворот 
некоторых элементов для улучшения восприятия и понимания информа-
ции и с целью усиления таких элементов познавательного интереса как 
любопытство, любознательность. 

Затем производится перемещение к следующему свойству и т. д. В по-
добные образовательные ресурсы помимо традиционных учебных задач 
можно включать задания творческой направленности, занимательные и т. 
п., способствующие активизации познавательной активности и развитию 
познавательного интереса. 

В качестве примера приведем технологическую карту учебного занятия, 
в рамках которого используются элементы когнитивной визуализации. 

 

Технологическая карта учебного занятия
по теме «Знакомство с языком Паскаль»

Предмет Информатика Дата  
проведе-
ния 

Класс 9
Базовый учебник «Информатика» 9 кл. 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шеста-
кова. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018

Тема учебного 
занятия 

Знакомство с языком программирования Паскаль

Тип учебного  
занятия 

Урок открытия новых знаний

Цель  Создание условий для формирования представлений о 
назначении и особенностях языка программирования 
Паскаль

Задачи учебного 
занятия 

- способствовать формированию знаний о языке Пас-
каль, о структурных компонентах языка и особенностях 
конструкций программ; 
- способствовать развитию логического и алгоритмиче-
ского мышления, памяти; 
- воспитание информационной культуры, аккуратности, 
дисциплинированности, стремления к получению новых 
знаний; готовности к получению знаний, формированию 
учебной мотивации

Методы 
 проведения  

Эвристическая беседа, активные и интерактивные ме-
тоды и т. д.

Формы работы Фронтальная, индивидуальная
Технологии Здоровьесберегающая, проблемного обучения, развива-

ющего обучения, сотрудничества, частично-поисковая, 
личностно-ориентированное обучение

Оборудование Интерактивная доска, персональные компьютеры
Межпредметные 
связи 

Английский язык
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Продолжение таблицы 
Планируемые образовательные результаты
Личностные 
- формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности и 
способности обу-
чающихся к само-
развитию и само-
образованию на 
основе мотивации 
к обучению и по-
знанию 

Метапредметные
Регулятивные УУД: 
- выполнение учебных заданий в 
соответствии с целью занятия; 
- выполнение учебных действий в 
соответствии с планом. 
Познавательные УУД: 
- изучение структуры программы 
на языке Pascal; 
- освоение навыков запуска про-
граммы после ее написания; 
- применение полученных ранее 
знаний при написании программ. 
Коммуникативные УУД: 
- формулирование высказываний 
и суждений; 
- формирование умений обосно-
вывать свое мнение; 
- грамотное использование рече-
вых средств для представления 
результата

Предметные
- формирование по-
нятий о языке Пас-
каль, его структур-
ных компонентах, 
базовых операторах 
ввода, вывода и при-
сваивания; 
- формирование уме-
ний грамотного и оп-
тимального состав-
ления структуры 
программы на языке 
Паскаль; 
- формирование 
умений записи ариф-
метических выраже-
ний на языке Пас-
каль 

Основные  
понятия 

Алгоритм, программа, синтаксис, операторы

Организационная структура урока
Этапы урока 
Цель, формы и 
методы (при-
емы) работы на 
этапе 
 

Деятельность 
учителя, задания 
для учащихся, 
выполнение ко-
торых приведет 
к достижению 
запланирован-
ных результатов

Деятель-
ность обуча-
ющихся 

Развиваемые УУД

1. Мотивацион-
ный этап. 
Цель: создание 
благоприятной 
психологиче-
ской обстановки 
учения 

Учитель привет-
ствует обучаю-
щихся, прове-
ряет их готов-
ность к уроку, 
способствует со-
зданию ситуации 
успеха. 
Использует ме-
тодический 
прием «Эпиграф 
к уроку»

Привет-
ствуют учи-
теля и оце-
нивают свою 
готовность к 
уроку 

Коммуникативные: 
планирование учеб-
ного сотрудничества. 
Личностные: умение 
выделять нравствен-
ный аспект поведения, 
самоопределение к де-
ятельности 

2. Этап актуали-
зации и проб-
ного учебного 
действия 
Цель: формиро-
вание готовно-
сти 

Актуализирует 
полученные ра-
нее знания отно-
сительно поня-
тий из области 
программирова-
ния.

Слушают 
учителя и 
отвечают на 
вопросы: 
программи-
рование, 
язык

Коммуникативные:
эффективное восприя-
тие информации от од-
ноклассников и педа-
гога, 
умение построения 
взаимодействия



Лучшие практики обучения по предметной области «Информатика» 
 

111 

Продолжение таблицы 
обучающихся к 
осознанию ин-
дивидуальной 
потребности к 
учению, фикса-
ция индивиду-
ального затруд-
нения в проб-
ном действии 
 

Понятие языка 
программирова-
ния, виды языков 
программирова-
ния 

программи-
рования, 
виды языков 
программи-
рования 

с другими субъектами 
образовательного про-
цесса при выполнении 
совместной работы. 
Познавательные: уме-
ние строить речевые 
высказывания в уст-
ной форме, анализ 
объекта с целью выде-
ления его значимых 
признаков, актуализа-
ция когнитивной дея-
тельности

3. Этап локали-
зации индиви-
дуальных за-
труднений, це-
леполагания и 
построения про-
екта выхода вы-
явленных за-
труднений 
Цель: познако-
мить с темой 
урока и целью. 
Формы работы: 
фронтальная 
Методы (при-
емы): эвристи-
ческая беседа 

Предлагает вы-
слушать доклад 
одного из обуча-
ющихся, подго-
товленный зара-
нее и сделать 
предположение о 
теме учебного 
занятия 
Озвучивает цели 
учебного заня-
тия, сформули-
рованные сов-
местно с обуча-
ющимися 
 

Слушают до-
кладчика. 
Записывают 
тему, прого-
варивают 
цели урока 
 

Регулятивные: опреде-
ление структуры про-
межуточных целей для 
достижения требуе-
мого результата. 
Познавательные: уме-
ние осознано строить 
речевое высказывание 
в устной форме; по-
строение логической 
цепи рассуждений. 
Коммуникативные: 
умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства для выраже-
ния своих мыслей. 
Личностные: само-
определение, мотива-
ция учения

4. Этап обобще-
ния затрудне-
ний и реализа-
ции предполага-
емого проекта 
Цель: использо-
вание получен-
ных новых зна-
ний при реше-
нии типовых за-
даний и подго-
товка к изуче-
нию следующих 
разделов курса. 
Формы работы: 
фронтальная 
Методы (при-
емы): приемы 
критического 
мышления 

В соответствии с 
определенной те-
мой и поставлен-
ными целями 
урока вы 
должны сегодня 
освоить следую-
щий учебный ма-
териал: 
1. Структуру ЯП 
Паскаль. 
2. Основные опе-
раторы Паскаль. 
3. Оператор при-
сваивания. 
Предъявляется 
ментальная 
карта, в которой 
отражены основ-
ные структурные 
элементы языка 
Паскаль

Слушают, 
составляют 
план работы, 
кратко отоб-
ражают 
структуру 
учебного 
контента в 
тетради в 
виде мен-
тальной 
карты 

Регулятивные: кон-
троль, коррекция, вы-
деление и осознание 
того, что уже усвоено 
и что еще подлежит 
усвоению умение со-
относить свои дей-
ствия с планируе-
мыми; результатами. 
Познавательные: уме-
ние работать с различ-
ными источниками ин-
формации, давать 
определения поня-
тиям; умение строить 
логические рассужде-
ния, делать выводы, 
смысловое чтение. 
Коммуникативные: 
умение организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и
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Продолжение таблицы 
  совместную деятель-

ность с учителем и 
сверстниками, осо-
знанно использовать 
речевые средства в со-
ответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих мыс-
лей. 
Личностные: умение 
осуществлять само-
оценку на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельности

5. Этап самосто-
ятельной ра-
боты с самопро-
веркой по эта-
лону 
Цель: само-
оценка учащи-
мися результа-
тов своей учеб-
ной деятельно-
сти, 
Формы работы: 
фронтальная 
Методы (при-
емы): приемы 
критического 
мышления 
 

Постановка 
учебной про-
блемы: 
Какие знания 
необходимы для 
написания про-
граммы на Пас-
кале? 
У каждого языка 
программирова-
ния есть четкая 
структура про-
грамм. 
Проговорить ос-
новные эле-
менты структуры 
программы. 
Предлагает са-
мостоятельно в 
парах предло-
жить структуру 
программы на 
Паскаль с ис-
пользованием 
карточек. 
С последующей 
проверкой по-
добного задания, 
реализованного в 
LearningApps. 
Задание: сопо-
ставить основ-
ные разделы 
программы со 
служебными 
словами на ЯП 
Паскаль в 
LearningApps. 
Постановка 
учебной про-
блемы:

Отвечают на 
поставлен-
ный вопрос. 
Выполняют 
задание в па-
рах (под-
сказка в ра-
бочих тетра-
дях). 
Работа в па-
рах. 
Отвечают на 
вопрос. 
Работа с ин-
терактивной 
доской 
Отвечают на 
вопросы 
Работают с 
рабочей тет-
радью. 
Обучающи-
еся записы-
вают основ-
ные арифме-
тические 
операторы, 
математиче-
ские функ-
ции  

Регулятивные: оцени-
вание собственной де-
ятельности на уроке; 
умение определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий, оценивать 
правильность выпол-
нения учебной задачи. 
Познавательные: уме-
ние создавать обобще-
ния. 
Коммуникативные: 
умение выражать 
мысли, владение уст-
ной и письменной ре-
чью. 
Личностные: умение 
осуществлять адекват-
ную самооценку 



Лучшие практики обучения по предметной области «Информатика» 
 

113 

Продолжение таблицы 
 Какова струк-

туры алгоритма? 
Что такое опера-
тор? 
Предлагает 
найти в рабочей 
тетради основ-
ные операторы 
Паскаля 
Рассматривает 
особенности опе-
ратора присваи-
вания, показы-
вает на доске 
примеры записи 
математических 
функций с ис-
пользованием 
арифметических 
операторов

6. Первичное за-
крепление с 
комментарием 
во внешней 
речи  

Организация ра-
боты обучаю-
щихся в группах, 
инструктаж 
 

Групповая 
работа с за-
писями в 
тетрадях. 
Запись от-
вета на доске 

Регулятивные: выде-
ление и осознание 
того, что усвоено, что 
ещё подлежит усвое-
нию. 
Познавательные: 
выполнение действий 
по алгоритму. 
Коммуникативные: 
выражение своих мыс-
лей с достаточной пол-
нотой и точностью. 
Личностные: 
осознание ответствен-
ности за общее дело

7. Самостоя-
тельная работа с 
самопроверкой 
по эталону  

Практическая ра-
бота в тетрадях. 
Учитель органи-
зует работу уча-
щихся, инструк-
тирует 

Выполняют 
работу в тет-
радях инди-
видуально; 
самопро-
верка с дос-
кой и само-
оценка 

Регулятивные:
уметь планировать 
свое действие в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей; 
контроль, оценка, кор-
рекция. 
Познавательные: 
выполнение действий 
по алгоритму. 
Коммуникативные: 
умение оформлять 
свои мысли

8. Рефлексия 
учебной дея-
тельности на 
уроке. 
Цели: 
 

Предлагает 
вспомнить тему 
и задачи урока, 
соотнести с пла-
ном работы, за-
писанным на 

Определяют 
степень со-
ответствия 
поставлен-
ной цели и 
результатов

Коммуникативные:
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 
Познавательные: 
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Окончание таблицы 
для учителя: по-
лучение инфор-
мации о резуль-
тативности про-
цесса обучения 
для возможной 
корректировки; 
для ученика: са-
моопределение, 
постановка лич-
ных и познава-
тельных задач 
 

доске, и оценить 
меру своего лич-
ного продвиже-
ния к цели и 
успехи класса в 
целом. 
Организует са-
моанализ и само-
оценку, делает 
вывод о дости-
жении постав-
ленной в начале 
урока цели 

деятельно-
сти: назы-
вают тему и 
задачи 
урока. 
Самоанализ 
и само-
оценка свой 
учебной дея-
тельности. 
Рефлексия 
(Графиче-
ская) на 
доске в виде 
ментальной 
карты

рефлексия способов и 
условий действия; 
контроль и оценка 
процесса и результа-
тов деятельности. 
Личностные: 
самооценка на основе 
критерия успешности; 
адекватное понимание 
причин успеха/не-
успеха в учебной дея-
тельности 

 
 

Рис. 6. Пример ментальной карты для использования на этапе рефлексии 
 

Таким образом, грамотное использование средств когнитивной визуа-
лизации при обучении элементам базового курса информатики способ-
ствует формированию у обучающихся познавательного интереса, а также 
готовности к жизнедеятельности в современном информационном цифро-
вом пространстве. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ 
С ОДНОМЕРНЫМИ МАССИВАМИ 

Аннотация: в статье подробно рассматриваются этапы решения 
задач на примере алгоритмов вычисления суммы, произведения и количе-
ства элементов одномерного массива с заданными характеристиками. 
Особое внимание уделяется детализированной записи алгоритма и реа-
лизации его на языке программирования. Приведены возможные условия 
отбора элементов массива. Указаны правила составления программ. 

Ключевые слова: алгоритмы, одномерные массивы, элементы мас-
сива, индекс, размер, сумма, счетчик, произведение, инициализация, усло-
вия проверки, особенности реализации, правила составления программ. 

Рассмотрим базовые алгоритмы вычисления суммы, количества и про-
изведения элементов массива и реализуем их на языке высокого уровня 
Паскаль. 

Вначале составим алгоритм вычисления суммы и количества, напри-
мер для отрицательных и положительных элементов массива [1]. 

Алгоритм решения задачи включает следующие действия: 
1. Ввод количества элементов массива (размер Size). 
2. Ввод значений элементов массива Arr[i]. 
3. Вывод значений элементов массива Arr[i]. 
4. Инициализация сумм (Sum_p=0; Sum_o=0;) и количества 

(Count_p=0; Count_o=0;). 
5. Просмотр всех элементов массива с первого (индекс 1) до послед-

него (индекс Size): 
5.1. Если элемент массива Arr[i] положительный, то следует увели-

чить: 
5.1.1. Счетчик количества положительных элементов Count_p на 1. 
5.1.2. Сумму положительных элементов Sum_p на значение данного 

элемента массива Arr[i]. 
5.2. Если элемент массива отрицательный, то увеличить: 
5.2.1. Счетчик количества отрицательных элементов Count_o на 1. 



 
 

116     Лучшие практики «Вызов цифрой» 

5.2.2. Сумму отрицательных элементов Sum_o на значение данного 
элемента массива Arr[i]. 

6. Вывод полученных значений счетчиков (Count_p и Count_o) и сумм 
(Sum_p и Sum_o). 

Перед составлением программы введем обозначения используемых в 
ней переменных: 

N_Max – максимальный размер массива, опишем его как константу; 
Arr – одномерный массив элементов; 
Size – размер массива (количество его элементов); 
i – индекс (порядковый номер) элемента массива; 
Count_p – количество положительных элементов массива; 
Coun_o – количество отрицательных элементов массива; 
Sum_p – сумма положительных элементов массива; 
Sum_ o – сумма отрицательных элементов массива. 
Рассмотрим особенности реализации алгоритма на языке Паскаль. 
Так как по условию задачи элементы массива могут быть любыми чис-

лами (как дробными, так и целыми), то тип элементов будет веществен-
ный (Real) [1]. Значит, для получения на экране числа с фиксированной, а 
не с плавающей формой представления надо указать при выводе значений 
сумм их формат, например, :-6:2, где ‘-’ означает выравнивание числа по 
левому краю, 6 – общее число позиций вывода под значение, :2 – точность 
вывода числа. Значения счетчиков и сумм при выводе отделяются друг от 
друга тремя пробелами («’:3). 

С учетом рассмотренного выше приведем код программы на Паскале 
[1; 2]. 

Program Array_1; 
Const    // описание максимального размера массива: 
 N_Max = 100; // количество элементов массива не может быть 

больше 100 
Type // описание типа массива действительных чисел 
 Mas=Array [1..N_Max] Of Real; 
Var 
 Arr: Mas; // описание массива 
i, Size, Count_p, Count_o: Byte; {индекс i, размер size и счетчики 

Count_p и Count_o неотрицательны и не больше 100, поэтому для них вы-
бирается тип Byte, значения которого могут изменяться от 0 до 255} 

Sum_p, Sum_o: Real; {суммы Sum_p и Sum_o являются результатом 
сложения элементов массива, значит, их тип будет совпадать с типом 
массива} 

Begin 
Write («Введите размер массива: ’);    // вывод пояснения 
Read (size);   // ввод количества элементов массива 
WriteLn («Введите элементы массива:’); // вывод пояснения 
For i := 1 To Size Do  // ввод значений элементов массива 

Begin 
Write («Arr[’, i, ‘]=’); //вывод пояснения «Arr[индекс элемента]=» 
Read (Arr[i]); // ввод значения элемента массива с клавиатуры 
End; 

WriteLn;    // переход на новую строку 
WriteLn («Массив Arr:’); // вывод пояснения «Массив Arr:» 
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For i := 1 To Size Do  // вывод элементов массива в строку 
Write (Arr [i], «’:3); // через 3 пробела («’:3) 

Sum_P:=0; // инициализация переменных: сумм и счетчиков элементов 
Count_p := 0; // (они начинают вычисляться с нуля) 
Sum_o := 0; 
Count_o := 0; 
For i :=1 To Size Do  // подсчет сумм и количества элементов 

Begin 
If Arr [i] > 0 Then // если элемент массива положительный, то: 

Begin 
Inc(Count_p); // счетчик положительных элементов увеличи-

вается на 1, 
Sum_p:=Sum_p+Arr[i]; // в Sum_p добавляется элемент 

Arr[i] 
End; 

If Arr [i] < 0 Then // если элемент массива отрицательный, то: 
Begin 

Inc(Count_o); // счетчик отрицательных элементов увеличивается 
на 1, 

Sum_o:=Sum_o+Arr[i]; // в Sum_o добавляется элемент Arr[i] 
End; 

End; // конец цикла For i 
WriteLn;    // переход на новую строку 
WriteLn («Count_p = ’,Count_p,‘ ‘:3,»Sum_p = ‘,Sum_p:-6:2); // вывод 
WriteLn («Count_o = ’,Count_o,‘ ‘:3,»Sum_o = ‘,Sum_o:-6:2); // резуль-

татов 
ReadLn; // организация паузы на экране до нажатия любой клавиши 

End. 
Вместо заданных условий проверки элементов на положительность 

(Arr[i]>0) и отрицательность (Arr[i]<0) в зависимости от поставленной за-
дачи могут рассматриваться другие условия, например: 

Arr [i] >= 0 – элемент массива неотрицательный; 
Arr [i] <> 0 – элемент массива, не равный 0; 
Arr [i] = 0 – элемент массива, равный 0; 
Arr [i] = t – элемент массива, равный t (значение t вводится с клавиа-

туры); 
(Arr [i] >= a) And (Arr [i] <=b) – элемент массива принадлежит [a, b]; 
(Arr [i]< a) Or (Arr [i] >b) – элемент массива не принадлежит [a, b]. 
Если элементы массива описаны как целые числа, например, имеют 

тип Integer, то можно добавить к вышеперечисленным условиям проверку 
на четность (нечетность) и кратность элементов массива: 

Odd(Arr [i]) – элемент массива является нечетным; 
Not Odd(Arr [i]) – элемент массива является четным; 
Arr [i] Mod 3 = 0 – элемент массива кратен 3; 
Arr [i] Mod 5 <> 0 – элемент массива не кратен 5; 
Arr [i] Mod 10 = 7 – последняя цифра элемента массива равна 7. 
Далее рассмотрим алгоритм вычисления произведения, например, не-

отрицательных и четных элементов массива. 
Для вычисления произведения элементов массива в соответствии с 

условием задачи следует использовать счетчик Count, так как не всегда в 
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массиве будут находиться неотрицательные и четные значения. Если таких 
элементов в массиве не будет (Count=0), тогда произведение будет = 0. 

Как и в предыдущей задаче поиска суммы и количества, пункты алго-
ритма 1–3 (ввод размера и элементов массива и его вывод) будут совпа-
дать. Поэтому при рассмотрении алгоритма эти действия опустим. 
Начнем с инициализации переменных: 

1. Начальное значение произведения Pr :=1. 
2. Начальное значение счетчика неотрицательных и четных элементов 

массива Count:=0. 
3. Просмотрим элементы массива, начиная с первого (индекс 1) до по-

следнего (индекс Size): 
3.1. Если элемент массива неотрицательный и четный, то: 
3.1.1. Увеличим счетчик Count на 1. 
3.1.2. Увеличим произведение Pr в Arr[i] раз. 
4. Если после просмотра элементов массива (пункт 3) значение счет-

чика Count=0, то неотрицательных и четных элементов в массиве нет, сле-
довательно, изменим значение произведения Pr на 0. 

5. Выведем значение произведения Pr. 
Перед написанием программы введем обозначения используемых в 

ней переменных: 
N_Max – максимальный размер массива, опишем его как константу; 
Arr – одномерный массив элементов; 
Size – размер массива (количество его элементов); 
i – индекс элемента массива; 
Count – количество неотрицательных и четных элементов массива; 
Pr – произведение неотрицательных и четных элементов массива. 
Рассмотрим особенности реализации алгоритма на языке программи-

рования. 
Так как по условию задачи элементы массива проверяются на чет-

ность, то они должны быть целыми числами (тип Integer), как и их произ-
ведение. 

Приведем фрагмент кода программы в соответствии с описанным ал-
горитмом и особенностями языка программирования. 

Count := 0; 
Pr :=1; 

For i :=1 To Size Do // вычисление произведения заданных элементов 
If (Arr[i] >= 0) And (Not Odd(Arr[i])) Then // если элемент массива 

Begin // неотрицательный и четный, то увеличивается: 
Inc(Count); // счетчик неотрицательных и четных элементов на 1 

Pr :=Pr*Arr[i]; // произведение Pr в Arr[i] раз 
End; 

If (Count = 0) Then Pr :=0; {если неотрицательных и четных элемен-
тов в массиве нет, то значение произведения корректируется (стано-
вится = 0)} 

WriteLn («Произведение неотрицательных и четных элементов = ’, Pr); 
// вывод результата 
На примерах рассмотренных задач можно обобщить правила состав-

ления программ: 
1. Правильно рассмотреть условие и в соответствии с ним решить за-

дачу. 
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2. Записать алгоритм решения задачи. 
3. Ввести обозначения переменных. 
4. Рассмотреть особенности реализации алгоритма на выбранном 

языке программирования. 
5. Составить программу. 
6. Протестировать ее на разных наборах данных. 
Для более наглядного представления материал данной темы лучше 

представить в виде презентации с применением эффектов анимации. 
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Аннотация: рассмотрена цифровая образовательная среда, исполь-
зуемая в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет», ее состав. На примере курса «Информа-
тика» показано комплексное использование компонентов цифровой обра-
зовательной среды в подготовке бакалавров по направлению 18.03.02, а 
именно виртуальной среды обучения КНИТУ MOODLE, возможностей 
«Электронного университета КНИТУ», единого портала интернет-те-
стирования, ресурсов, предоставляемых электронной библиотекой. 

Ключевые слова: информатика, цифровая образовательная среда, 
электронный университет, виртуальная среда обучения, курсы онлайн-
обучения, единый портал интернет-тестирования. 

Подготовка конкурентоспособного выпускника включает этапы ста-
новления профессиональных способностей в совокупности с высокой эф-
фективностью применения современных информационных технологий. 

Главными преимуществами современных информационных техноло-
гий можно считать наглядность, возможность использования комбиниро-
ванных форм представления информации, обработку и хранение больших 
объемов информации, доступ к мировым информационным ресурсам [1]. 

Развитие общества в современном мире немыслимо без информаци-
онно-коммуникационных технологий и естественно проникновение их в 
образовательный процесс. Использование возможностей сети Интернет, 
появление новых сервисов и программ, наличие персональных компью-



 
 

120     Лучшие практики «Вызов цифрой» 

теров в индивидуальном пользовании, темпы современной жизни как аль-
тернатива и/или в помощь традиционному образованию предполагают ис-
пользование электронного обучения или его элементов [2; 3]. 

В настоящее время вопросы о грамотном, рациональном сочетании ис-
пользования современных дистанционных образовательных технологий и 
традиционной системы обучения в системе образования поднимаются и в 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет». Вуз с каждым годом набирает обороты, двигается впе-
ред. В вузе обучаются студенты из разных уголков мира, с разными воз-
можностями. 

На основе требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов и учета специфики работы образовательных организаций 
цифровая образовательная среда ФГБОУ ВО «КНИТУ» – открытая сово-
купность информационных систем, предназначенных для обеспечения 
различных задач образовательного процесса, – включает следующие ком-
поненты: официальный сайт (http://www.kstu.ru/), корпоративный портал 
«Электронный университет КНИТУ», систему электронного документо-
оборота, «Виртуальную среду обучения КНИТУ(КХТИ) MOODLE», 
электронную библиотеку, электронную почту, систему поддержки поль-
зователей компьютерной техники. В вузе функционируют курсы онлайн-
обучения [4]. 

Предоставляется доступ ко всем сервисам через браузер и мультиплат-
форменность используемых инструментов, что обеспечивает гибкость 
настройки, мобильность и удобство в работе для всех участников образо-
вательного процесса [5]. 

Рассмотрим использование цифровой образовательной среды в курсе 
«Информатика» по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресур-
сосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-
технологии» для профиля «Рациональное использование материальных и 
энергетических ресурсов». Студенты изучают этот курс в 1-м семестре 
первого курса, по завершении предусмотрен экзамен. Рассчитан курс на 
144 часа (лекции 18 часов, лабораторные занятия 45 часов, самостоятель-
ная работа студента 45 часов). 

Курс включает следующие разделы: «Основные понятия и методы тео-
рии информатики и кодирования», «Технические средства реализации ин-
формационных процессов», «Программные средства реализации инфор-
мационных процессов», «Технологии программирования. Языки про-
граммирования высокого уровня. Алгоритмизация и программирование», 
«Локальные и глобальные сети ЭВМ». 

Вузом организована запись и размещение открытых лекций на офици-
альном сайте в разделе «Электронное обучение», где в режиме онлайн ве-
дущими преподавателями читаются лекции, помимо рассмотрения теоре-
тического материала приводятся примеры решения прикладных задач. 

Все большая роль отводится методам активного познания, самообразова-
нию, дистанционным образовательным программам, что чаще всего предпо-
лагает использование обучающих интерактивных электронных курсов [6]. 

Электронный учебный курс по дисциплине «Информатика» с удобной 
системой перехода от одной темы к другой, созданный в программной 
среде MOODLE, может стать формой систематизации учебных материа-
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лов, накопленных в электронном виде: презентации к занятиям, видеоро-
лики, фильмы, тесты, задания, методические рекомендации. 

Система контроля знаний и оценивания компетенций должна выстра-
иваться как комплексный процесс планирования, организации и проведе-
ния контрольно-оценочных процедур по заданному набору оцениваемых 
показателей и критериев. Необходимо организовать также ряд взаимоувя-
занных мероприятий по организации контрольно-оценочной деятельно-
сти. В системе оценочных средств, ориентированных на компетентност-
ный подход, важное место должны занимать создание модели оценивания 
и комплексные средства оценки (таблица 1). 

Таблица 1 
Оценочные средства по разделам дисциплины «Информатика» 

 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Оценочные средства для 
проведения промежуточной 
аттестации по разделам

1 Основные понятия и методы теории  
информатики и кодирования

Контрольная работа.
Тест. Реферат

2 Технические средства реализации 
информационных процессов

Тест. Реферат

3 Программные средства реализации 
информационных процессов

Контрольная работа.
Тест. Реферат

4 
Технологии программирования. Языки 
программирования высокого уровня. 
Алгоритмизация и программирование 

Контрольная работа.
Тест. Реферат. Разноуровне-
вые задачи и задания

5 Локальные и глобальные сети ЭВМ Тест. Реферат
 

Содержание заданий по дисциплине соответствует требованиям рабо-
чей программы и компетентностной модели выпускника по данному 
направлению подготовки. Подготовлены разноуровневые задачи и зада-
ния, которые реализуют дифференцированный подход к каждому сту-
денту с различным уровнем подготовки. 

«Электронный университет КНИТУ» позволяет создавать, хранить от-
четы о деятельности обучаемого, а именно сданные им работы, оценки и 
комментарии преподавателя к работам, все сообщения в режиме взаимо-
действия. Проблема, с которой пришлось столкнуться при использовании 
«Электронного университета КНИТУ» в режиме учебной работы, – это 
некоторая задержка при загрузке страниц с работами студентов. 

«Виртуальная среда обучения КНИТУ(КХТИ) MOODLE» позволяет 
создавать и использовать в рамках курса на усмотрение преподавателя 
любую систему оценивания, отметки по курсу хранятся в сводной элек-
тронной ведомости. 

Самостоятельная работа является обязательной составляющей дея-
тельности студента по изучению дисциплины. Самостоятельная работа 
направлена на более глубокое изучение отдельных тем дисциплины, си-
стематизацию полученных знаний. У студентов есть возможность вос-
пользоваться полнотекстовым доступом к электронным библиотечным 
системам. Появилось большое число информационных ресурсов образо-
вательного характера. При изучении дисциплины «Информатика» в каче-
стве электронных источников информации возможно использование 



 
 

122     Лучшие практики «Вызов цифрой» 

следующих источников: электронный каталог УНИЦ КНИТУ 
(http://ruslan. 
kstu.ru), электронная библиотека УНИЦ КНИТУ (http://ft.kstu.ru/ft/), ЭБС 
«Znanium.com» (http://www.znanium.com), ЭБС «Консультант студента» 
(http://www.studentlibrary.ru), Научная электронная библиотека (НЭБ) 
(http://elibrary.ru) и т. д. 

По дисциплине «Информатика» предусмотрены следующие виды кон-
троля знаний студентов: текущий контроль успеваемости и промежуточ-
ная аттестация, которые являются составной частью внутривузовской си-
стемы контроля качества подготовки специалиста. 

Текущий контроль проводится с целью систематической проверки и 
оценки уровня знаний и практических навыков и хода усвоения студен-
тами учебного материала дисциплины по мере ее изучения в течение 
учебного семестра. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
процессе изучения дисциплины «Информатика» проводится в сроки, 
определенные календарным планом по данной дисциплине после изуче-
ния каждого раздела. Целесообразно использование в этом случае 
MOODLE, где есть возможность сформировать тесты по разделам, ото-
брав тестовые задания по уровню сложности из банка тестовых заданий. 
В основном применяются вопросы типов: «множественный выбор», «на 
соответствие», «краткий ответ», «числовой» [7; 8]. 

Промежуточная аттестация проводится для проверки степени усвоения 
студентами программного учебного материала в форме экзамена по окон-
чании изучения дисциплины в сроки, установленные учебным планом. 

Для контроля остаточных знаний в ФГБОУ ВО «КНИТУ» использу-
ется единый портал интернет-тестирования в сфере образования 
(https://www.i-exam.ru/) [9], который позволяет определять уровень обу-
ченности студентов на всех этапах обучения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Определение уровня обученности студентов 
на едином портале интернет-тестирования
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Основным и очень эффективным способом борьбы со списыванием яв-
ляется прокторинг. Так, на протяжении интернет-тестирования за студен-
том через веб-камеру наблюдает проктор, при необходимости осуществ-
ляется запись. 

Возможность использования элементов дистанционного образования 
для ФГБОУ ВО «КНИТУ», несомненно, имеет свои преимущества: внед-
ряются сложные информационные технологии, которые делают обучение 
более интересным и увлекательным, оказывающим позитивное влияние 
на студента, повышающим его трудолюбие, творческий и интеллектуаль-
ный потенциал за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения 
работать с компьютерной техникой, снимаются временные и простран-
ственные ограничения, проблемы удалённости от учебного заведения, ре-
ализуется дифференцированный подход к организации учебной деятель-
ности, контролю качества обучения, расширяется коммуникативная 
сфера студентов и преподавателей, появилась возможность организовать 
удаленную работу в режиме самоизоляции. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
Аннотация: в Национальной доктрине образования Российской Фе-

дерации указывается, что объективные потребности науки, производ-
ства, ужесточение конкуренции в области высоких технологий диктуют 
необходимость формирования специалистов с высокой профессиональ-
ной мобильностью, отличающихся глубокой научной подготовкой и спо-
собностью к самостоятельной исследовательской работе. В статье 
представлена программа интеграции знаний по физике, мехатронике, 
технологии, математике, кибернетике, ИКТ и образовательной робото-
технике. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, рабочая про-
грамма, инженерные кадры. 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа «Образовательная робототехника» (далее – Про-

грамма) относится к технической направленности, имеет базовый уровень 
освоения. 

Программа направлена на популяризацию научно-технического твор-
чества и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, 
развитие у молодежи навыков практического решения актуальных инже-
нерно-технических задач и работы с техникой. 

Междисциплинарный подход к разработке программы позволяет эф-
фективно осуществлять интеграцию знаний по физике, мехатронике, тех-
нологии, математике, кибернетике, ИКТ и образовательной робототех-
нике. 

Учебный план (1-й год обучения) 
 

№ Тема 
Количество часов Формы  

аттестации  
и контроля 

Тео-
рия

Прак-
тика Всего 

1 2 3 4 5 6
1 Вводное занятие. Ин-

структаж по охране труда 2 - 2 Устный опрос

2 Микроконтроллер 
Arduino. Основы  
программирования

4 10 14 
Тестирование

3 Основные законы 
электричества 6 6 12 Тестирование

4 Физические принципы 
работы датчиков. 
Обработка показаний 
датчиков 

8 16 24 

Практическая 
зачетная  
работа,  
рейтинг
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6
5 Двигатели

4 10 14 
Практическая 
зачетная  
работа

6 Принципы работы 
микроконтроллеров 6 10 16 Тестирование

7 Работа с текстовым 
дисплеем 4 8 12 Олимпиада

8 Подключение 
дополнительных плат 6 14 20 Выступления

в рамках робо-
тотехнических 
мероприятий 

9 Разработка и реализация 
проекта, базирующегося 
на приобретенных за курс 
знаниях 

4 24 28 

10 Заключительное занятие - 2 2 Итоговое 
тестирование

Всего:  44 100 144
 

Учебный план (2-й год обучения) 
 

№ Тема 
Количество часов Формы  

аттестации  
и контроля 

Тео-
рия

Прак-
тика Всего 

1 Вводное занятие. Ин-
структаж по охране труда 2  2 Тестирование 

2 
Микроконтроллер 
STM32. Основы  
программирования

14 28 42 
Практическая 
зачетная  
работа

3 Написание библиотек под 
MEMS-датчики 2 16 18 Практикум 

4 
Определение положения 
в пространстве  
при помощи датчиков

0 10 10 
Практическая 
зачетная  
работа, опрос

5 

Создание приложения 
для управления микро-
контроллером на языке 
Processing

2 6 8 

Практическая 
зачетная  
работа 

6 
3D-моделирование 
в среде Creo Parametric 3 3 6 

Практическая 
зачетная  
работа

7 

Разработка и реализация 
проекта, базирующегося 
на приобретенных  
знаниях 

8 48 56 

Выступления
в рамках робо-
тотехнических 
мероприятий

8 Заключительное занятие 2 2 Тестирование 
Всего:  31 113 144
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Содержание программы 1-го года обучения 
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 
Теория. Вводное занятие. Знакомство с Программой. Постановка це-

лей учебной деятельности. Структура, специфика и содержание занятий. 
Инструктаж по охране труда. Знакомство с основными правилами без-
опасности при работе электрическими, нагревательными, вакуумными 
приборами. Правила оказания первой медицинской помощи. Беседа о кор-
рупции и формах ее проявления. Демонстрация наглядного материала по 
теме «Современные достижения науки и техники». 

Практика. Вводное практическое занятие; знакомство с функциональ-
ным модулем. 

2. Микроконтроллер Arduino. Основы программирования. 
Теория. Понятие микроконтроллера, принципы работы. Среда IDE 

Arduino. Пустая программа и ее составляющие. Логические и переменные 
конструкции. Аналоговые и цифровые входы/выходы. Управление напря-
жением на выходе. Применение массивов. 

Практика. Управление мигающим светодиодом. 
3. Основные законы электричества. 
Теория. Основные элементы электрической цепи: источник, ключ, ре-

зистор, реостат, диод, светодиод. Земля. Макетная плата. Закон Ома. То-
коограничивающие резисторы, расчет номинала. Маркировка резисторов. 
ШИМ. Расчет значений скважности. 

Практика. Перерисовывание схем с землей «традиционные» схемы и 
наоборот (работа с карточками). Сбор заданной схемы на макетной плате. 
Маячок с нарастающей яркостью. 

4. Физические принципы работы датчиков. Обработка показаний 
датчиков. 

Теория. Получение данных с входа. Делитель напряжения. Фоторези-
стор. Терморезистор. Калибровка диапазона значений. Функция map. 
Дребезг. Обработка клика кнопки. Стягивающий и подтягивающий рези-
стор. 

Практика (проекты). Светильник с управляемой яркостью. Сборка дат-
чика температуры в корпусе. Светильник с кнопочным управлением. 
Пайка. Сборка датчика нажатия в корпусе. Терменвокс. Мерзкое пианино. 

5. Двигатели. 
Теория. Доклады учащихся: «Принципы работы электромоторов», 

«Шаговые двигатели», «Серводвигатель». Подключение моторов. Кон-
денсатор. Резервный конденсатор. Транзистор. 

Практика (проекты). Миксер. Пантограф. 
6. Принципы работы микроконтроллеров. 
Теория. Решаемые задачи. Виды битовых операций. Физическая реа-

лизация. Транзистор. Виды логик. Сдвиговый регистр. 
Практика. Подключение семисегментного индикатора. Обратный от-

счет. Счетчик нажатий. 
7. Работа с текстовым дисплеем. 
Теория. Использование библиотек. Использование кириллицы. Взаи-

модействие с компьютером по USB. 
Практика. Тестер батареек. Бегущая строка, вводимая с компьютера. 
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8. Подключение дополнительных плат. 
Теория. Motor Shield. Датчики линии. Сборка простейшей тележки. 

Music Shield. 
Практика. Езда по линии. Проигрывание mp3-файлов. 
9. Разработка и реализация проекта, базирующегося на приобретен-

ных знаниях. 
Теория. Обсуждение сферы применения рассмотренных в курсе тех-

нологий. Определение проекта и проектной деятельности. Структура и ос-
новные элементы проекта. Цель и задачи проекта. Теоретические основы 
защиты проекта (подготовка презентации, форма, этапы и др.). Изучение 
правил публичного выступления. 

Практика. Выбор тематики проекта. Выполнение проекта. Написание 
технической документации по проекту. 

10. Заключительное занятие. 
Теория. Обзор пройденного материала. Анализ выполненных работ. 

Оценка качества усвоения учебной информации, полученной за первый 
год обучения. 

Практика. Выполнение контрольных заданий по пройденному теоре-
тическому материалу (тесты, различного рода технические и инженерные 
задачи) и практическому материалам (решение задач на компьютере). 

Содержание программы 2-го года обучения 
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 
Теория. Проведение с учащимися инструктажа по охране туда. Зна-

комство со спецификой и содержанием занятий второго года обучения. 
Постановка целей учебной деятельности. Здоровье сберегающие техноло-
гии в «Образовательной робототехнике». 

Практика. Работа с персональным компьютером. Закрепление знаний 
по охране труда. 

2. Микроконтроллер STM32. Основы программирования. 
Теория. Интегрированная среда разработки Keil uVision. Основы так-

тирования и работы с периферией. Интерфейс ввода/вывода общего 
назначения (GPIO); таймеры общего назначения, широтно-импульсная 
модуляция (ШИМ), понятие, разновидности, область применения, генера-
ция ШИМ в STM32; аналого-цифровой преобразователь (АЦП), типы пре-
образования, характеристики; внешние прерывания, универсальный син-
хронно-асинхронный приемопередатчик (USART); последовательный пе-
риферийный интерфейс (SPI), последовательная ассиметричная шина для 
связи между интегральными схемами внутри электронных приборов I2C. 

Практика. Управление мигающими светодиодами, сервоприводом, ра-
бота с ультразвуковым сонаром, гонки по линии на датчиках освещенности. 

3. Написание библиотек под MEMS-датчики. 
Теория. Теория использования технической документации и общая 

идеология библиотек. Принципы работы компаса, акселерометра, гиро-
скопа, сонара и ИК-датчика расстояния. Особенности применения каж-
дого из датчиков. 

Практика. Получение, фильтрация, обработка показаний с акселеро-
метра, гироскопа, магнитометра. 

4. Определение положения в пространстве при помощи датчиков. 
Теория. Существующие методы оценки перемещения наблюдателя в 

трехмерном пространстве с использованием закрепленных на нем 
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сенсоров. Активные и пассивные сенсоры. Исследование задачи автоном-
ной навигации и реализации метода оценки движения наблюдателя в ре-
альном времени. Инерциальная навигация. 

Практика. Построение траектории устройства по 9-осному IMU, отоб-
ражение положения на LCD дисплее. 

5. Создание приложения для управления микроконтроллером на языке 
Processing. 

Теория. Язык Processing как средство для визуализации данных и по-
строения графического интерфейса информационно-измерительной или 
управляющей системы, работа с COM-портом и вывод на экран. 

Практика. Управление положением сервопривода с клавиатуры с об-
ратной связью. 

6. Взаимодействие с устройствами по различным протоколам. 
Теория. Протокол начального конфигурирования USB. Спутниковая 

система навигации GPS. Метод автоматической идентификации объектов 
посредством радиосигналов (RFID), принцип работы, применение, пре-
имущества и недостатки. 

Практика. Подключение устройств к микроконтроллеру. Считывание 
информации с модуля GPS. Чтение меток RFID и перезапись хранящейся 
в них информации. 

7. 3D-моделирование в среде Creo Parametric. 
Теория. Основы инженерного 3D-проектирования, работа со сбор-

ками, массивами, создание механизмов. 
Практика. Создание интерактивной модели коробочки под STM32. 
8. Разработка и реализация проекта, базирующегося на приобретен-

ных знаниях. 
Теория. Место проектов в инженерном творчестве. Особенности вы-

бора направления и темы работы. Основные научно-исследовательские и 
инженерные конкурсы в России и за рубежом. Особенности оформления 
проектов. Выбор темы проекта. 

Практика. Создание инженерно-технического проекта. Оформление 
проекта, написание технической документации и представление его на 
конкурсе (районном, городском, всероссийском, международном – в за-
висимости от уровня сложности и инновационности проекта). 

9. Заключительное занятие. 
Теория. Итоговый контроль знаний учащихся. Обзор пройденного ма-

териала. Тщательный анализ выполненных работ (за учебный год). 
Практика. Выполнение контрольных заданий по пройденному теоре-

тическому и практическому материалам (итоговое тестирование). Выяв-
ление склонности к той или иной инженерной профессии у обучающихся, 
составление персональных профессиограмм. 

Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

Программе проводятся входное тестирование, текущий контроль, итого-
вый контроль. 

Входное тестирование – оценка уровня образовательных возможностей 
учащихся при поступлении в объединение, проводится в начале первого 
года обучения или при зачислении учащегося на второй год обучения. 
Форма контроля: опрос, при зачислении на второй год – собеседование. 
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Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем Про-
граммы и личностных качеств учащихся; проводится после изучения каж-
дой темы. Текущий контроль проводится в форме теста, опроса, практи-
ческого задания после каждого пройденного материала. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 
Программы по завершению обучения, проводится в конце второго года 
обучения. Форма контроля: тест, защита проекта. 

Формы фиксации результатов: портфолио учащихся; бланки тестовых 
заданий по темам программы; персональные профессиограммы. 

Методические материалы 
Учебно-методический комплекс программы. 
УМК программы «Образовательная робототехника» состоит из следу-

ющих компонентов: 
1. Общеобразовательная программа «Образовательная робототех-

ника», поурочные планы, конспекты занятий. 
2. Инструкции по охране труда, памятки для детей и родителей по без-

опасности жизнедеятельности. 
3. Перечень используемых методов, методик, технологий. 
4. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся. 
5. Система средств контроля результативности обучения. 

Перечень используемых технологий 
 

№ 
п/п Наименование технологии Характеристика технологии

в рамках программы
1 2 3

1 Технология проблемного 
обучения 

При реализации Программы учащиеся 
решают различные учебные проблемы, 
выделяя причины их возникновения, 
определение оптимальных способов ре-
шения проблем и практического внед-
рения выбранного способа с последую-
щей оценкой результатов

2 Здоровьесберегающие 
технологии 

Занятия строятся таким образом, чтобы 
минимизировать нагрузку на организм 
и психику учащихся, и при этом до-
биться эффективного усвоения знаний. 
С этой целью используются смена ви-
дов деятельности во время занятий, ра-
циональное распределение нагрузки по 
времени занятия (самая напряженная 
работа должна приходиться на его сере-
дину), создание благоприятной эмоцио-
нальной атмосферы

3 Информационно-
коммуникационная  
технология 

Использование ИКТ в рамках данной 
Программы включает в себя подбор и 
создание педагогом информационных 
продуктов, подбор готовых образова-
тельных медиаресурсов, создание про-
дуктов (презентационных, обучающих, 
тренирующих), способствующих более 
качественному усвоению знаний уча-
щимися
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Окончание таблицы 
1 2 3

4 Кейс-технология Обучающимися производится анализ 
реальной ситуации (каких-то вводных 
данных), описание которой одновре-
менно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуали-
зирует определенный комплекс знаний, 
который необходимо усвоить при раз-
решении данной проблемы. Активное 
ситуационное обучение способствует к 
тому же развитию у обучающихся уме-
ния принять рациональное решение, 
действуя в рамках коллективного об-
суждения возможных решений, т.е. иг-
рового взаимодействия

5 Технология развития 
критического мышления 

При проведении занятий педагог ис-
пользует разнообразные приемы техно-
логии развития критического мышле-
ния: «Кластер», «Интеллектуальная 
разминка», «Корзина идей», «Взаимо-
опрос», «Перекрестная дискуссия» 
«Инсерт». Приемы используются в три 
логических этапа: вызов-осмысление-
рефлексия» 

6 Технология  
интегрированного обучения 

Технология интегрированного обуче-
ния способствует повышению мотива-
ции учения, формированию познава-
тельного интереса учащихся, целостной 
научной картины мира и рассмотрению 
явления с нескольких сторон. Данная 
технология не только углубляет пред-
ставление о предмете, но и способ-
ствуют формированию разносторонне 
развитой, гармонически и интеллекту-
ально развитой личности. 

7 Технология «Портфолио» Учащиеся при освоении Программы со-
ставляют портфолио достижений, куда 
размещают результаты выполнения 
разнообразных работ, заданий по темам 
программы, информационные карты 
выполненных проектов, персональные 
профессиограммы. Составленное порт-
фолио презентуется как средство фик-
сации основных достижений учащихся 
по Программе
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МИР АЛГОРИТМИКИ 

Аннотация: желание воспитать поколение программистов, которое 
подхватит текущие тенденции и сможет существенно развить их, легло 
в основу создания рассматриваемой в статье программы «Мир алгорит-
мики». Необходимо заинтересовать детей, вложить необходимые зна-
ния и предоставить свободу для творчества, чтобы каждый выпускник 
имел по окончании готовый проект, который он сможет показывать 
друзьям и семье и который может стать основой для дальнейшего раз-
вития ребенка в сфере программирования. 

Ключевые слова: алгоритмика, дополнительное образование детей, 
логика, профориентация. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-
грамма «Мир алгоритмики» имеет базовый уровень и техническую 
направленность, которая заключается в популяризации и раннем развитии 
технического творчества у детей школьного возраста, формирование у 
них основ алгоритмического мышления, формирование устойчивого ин-
тереса к технике. 

Актуальность программы «Мир алгоритмики» в начале XXI века озна-
меновано бурным развитием IT-технологий. Рост и развитие таких компа-
ний, как Google, Apple, Facebook, подтверждают это. Мировые лидеры IT-
индустрии периодически обращаются к школьникам с призывом изучать 
программирование. Становится понятно, что чем раньше ребенок начнет 
овладевать навыками программирования, тем больший запас знаний и 
технологий он получит к моменту выбора основного рода деятельности. 
Даже если в будущем карьерный путь ребенка не будет связан с програм-
мированием, умение разбираться в сложных системах и взаимодейство-
вать с новыми технологиями ему пригодится в любой сфере, ведь цифро-
вые технологии используются повсеместно. 

Данная программа позволяет вовлечь в процесс программирования 
обучающихся младшего и среднего школьного возраста. Ребята имеют 
возможность создать программный продукт и увидеть результаты своего 
труда посредством выполнения практических заданий на самых ранних 
этапах обучения. Это стимулирует интерес к дальнейшему занятию 
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программированием. Программа дает возможность выявить и развить ин-
дивидуальные особенности обучающихся, их способность к алгоритмиче-
скому и логическому мышлению, к самостоятельному сосредоточенному 
виду деятельности за компьютером, способности к составлению алгорит-
мов и процессу программирования. Детям предоставляется возможность 
получить основы профессиональных знаний и мастерства, что в будущем 
поможет определиться в выборе профессии. 

Когда у ребенка сформирован необходимый набор знаний и умений, 
выполнен ряд задач и упражнений по разным темам, он может, используя 
их, работать над собственным проектом. Это позволяет развивать творче-
ские способности, проводить собственные исследования, работать в ко-
манде и, что немаловажно, видеть результат собственной работы, вносить 
в неё коррективы и развивать её. Программа «Мир алгоритмики» поможет 
ребенку сделать первые шаги в мире программирования, позволит позна-
комиться с сообществом таких же заинтересованных ребят, введет во все 
подробности и тонкости проектной деятельности, поможет определить 
выбор будущей профессии, связанной с программированием. Овладевая 
навыками программирования, ребенок затрагивает и смежные сферы: ло-
гика, вычислительная математика, теория вероятности, а также и другие 
научные области: география, биология, физика, литература – в зависимости 
от интересов ребенка и выбора области развития собственного проекта. 

Форма организации деятельности учащихся: индивидуальная, группо-
вая, с разделением на группы. 

Условия приема: прием всех желающих детей указанного возраста на 
1 год обучения без дополнительных условий. 

Норма наполняемости групп: 1 год обучения – не менее 12 обучаю-
щихся в группе. 

Формы проведения занятий: лекция, беседа, диспут, практикум, игра, 
конкурс, соревнование. Для воспитания потребности думать обучаю-
щимся могут предлагаться домашние задания, не связанные ни с какой 
деятельностью, кроме умственной. 

Методы проведения занятий. 
Словесный – рассказы, диспуты, лекции и беседы, направленные на 

усвоение нового материала из составляющих основу областей знаний (ин-
форматики, программирования). 

Наглядный – демонстрация слайдов, видеоклипов, возможных техни-
ческих и программных решений. 

Практический – создание проекта, в реализации которого использу-
ются новые понятия и команды языка программирования, разобранные в 
теоретической части. 

В результате освоения программы «Мир алгоритмики» у обучаю-
щихся будут сформированы следующие компетенции. 

Метапредметные. 
Повысится интерес к изучению естественных наук и логике (натурфи-

лософии и философии). 
Обучающиеся будут более внимательны, аккуратны и изобрета-

тельны. 
Обучающиеся будут проявлять способность и готовность: 
– работать в коллективе; 
– инженерно мыслить; 



Лучшие практики обучения по предметной области «Информатика» 
 

133 

– аналитически подходить к решению проблем и творчески осмысли-
вать полученные знания, полагаясь на инженерную техническую куль-
туру и инженерную интуицию; 

– работать над проектами и создавать новые, используя волевые и ин-
теллектуальные инженерные качества, обеспечивающие разрешение про-
тиворечий, возникающих в процессе работы над программой или проектом. 

Личностные. 
Будут сформированы потребности: 
– любить, уважать, ценить природу; 
– изучать законы природы и успешно использовать их в жизни (в по-

вседневной, бытовой, учебной и профессиональной деятельности), но 
только не во вред самой природе; 

– стать созидательной, творческой личностью, интересующейся 
научно-техническим прогрессом, процессом поиска истины, гармонии, 
красоты, энергии в его историческом развитии от первых цивилизаций до 
наших дней. 

Профориентационная работа при реализации программы «Мир алго-
ритмики». 

Программа «Мир Алгоритмики» поможет ребенку сделать первые 
шаги в мире программирования, пронизанном ИТ-технологиями, даст 
возможность обучающимся проявить свои способности в области алго-
ритмизации и программирования, развить творческий потенциал, приоб-
рести умения и навыки работы с компьютерным программным обеспече-
нием и предопределить выбор своей будущей профессии. 

В процессе обучения проводится информирование о профессиях, свя-
занных с программированием, о содержании трудовой деятельности в 
этой области, путях приобретения профессий, требованиях к профессии, 
потребностях рынка труда. 

Для реализации цели профессиональной ориентации обучающихся при 
обучении по программе «Мир Алгоритмики» ставятся следующие задачи: 

– воспитание интереса к профессиям в области информатики и про-
граммирования; 

– формирование представлений о многообразии профессий в области 
информационных технологий; 

– формирование позитивного отношения к профессии в области ин-
формационных технологий и желание ее получить; 

– обучение навыкам ориентации на рынке профессий и трудовой заня-
тости через сеть Интернет. 

Под информационной компетентностью подразумевается умение ис-
пользовать адекватные информационные инструменты для решения задач. 

Содержание воспитательной работы: 
Гражданско-патриотическая направленность: сохранение и разви-

тие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ознакомление 
обучающихся с государственной символикой России (Государственный 
гимн, герб и флаг России); развитие чувств патриотизма, любви к Родине, 
стремления к миру, уважения к культурному наследию России, ее при-
роде; формирование понятий и представлений о Родном крае, России как 
о родной стране, Москве как о столице России, о народах России, ее при-
роде и национальных достояниях; развитие гармонического проявления 
патриотических чувств и культуры межнационального общения. 
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Культурологическая направленность: ознакомление обучающихся с ос-
новными видами учреждений культуры, их особенностями, видами куль-
турной деятельности человека, их приобщение к отечественным и общеми-
ровым культурным ценностям; развитие чувственного восприятия окружа-
ющего мира, чувства видения и понимания красоты человеческой души, эс-
тетических качеств детей; обогащение впечатлений обучающихся детей об 
этике человеческих взаимоотношений как духовной ценности. 

Физическая направленность: мероприятия, направленные на укрепле-
ние и охрану здоровья обучающихся детей; развитие физических ка-
честв – ловкости, быстроты, силы, выносливости, морально-волевых – ре-
шительности, смелости; социализацию обучающихся детей путем разви-
тия чувств коллективизма и взаимовыручки; формирование представле-
ний о культурно-гигиенических навыках и их развитие; ознакомление де-
тей с основными правилами здорового образа жизни, формирование по-
требности и развитие мотивации к ведению здорового образа жизни, фор-
мирование устойчивых представлений о пользе и необходимости физиче-
ского развития. 

Экологическая направленность: формирование у обучающихся детей 
сознательного, положительного отношения к окружающей среде, убежден-
ности в необходимости гуманного, бережного отношения к природе как к 
наивысшей национальной и общечеловеческой ценности; расширение зна-
ний обучающихся в области экологии и охраны окружающей среды; разви-
тие потребности общения с природой, интереса к познанию ее законов и 
явлений; формирование экологического мировоззрения обучающихся, ос-
нованного на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающих 
глубокую убежденность детей в единстве человека и природы. 

Духовно-нравственная направленность: формирование гармоничной 
личности обучающихся, развитие ценностно-смысловой сферы, сред-
ствами сообщения детям духовно-нравственных и базовых национальных 
ценностей; развитие нравственных чувств обучающихся: совести, долга, 
веры, ответственности, уважения, чести, справедливости; формирование 
нравственного облика и нравственной позиции обучающихся детей; рас-
ширение интеллектуальных знаний обучающихся в области морали и 
этики, ознакомление с базовыми этическими, моральными, волевыми 
принципами; уровень групповой сплоченности детского коллектива, пси-
хологический климат в коллективе, степень развития ученического само-
управления, самоорганизованность детей. 

В течение года во время проведения занятий с обучающимися прово-
дятся беседы-диалоги, мини-игры, диспуты по темам «Что такое поруче-
ние?», «Мои обязанности», «Классный коллектив», «Давайте жить 
дружно!», «Скромный не хвастает добрыми делами и поступками», «Да 
здравствует вежливость!», «Береги своё время и время других». 

Режим занятий: один раз в неделю. 
Продолжительность каждого занятия – 90 минут. В учебном каби-

нете есть две рабочие зоны: с компьютерами и без компьютеров: 45 минут 
посвящено работе на компьютере, 45 минут работа с детьми проводится в 
группах с преподавателем без использования компьютера и 10-минутный 
перерыв с элементами физической активности. 

Занятие построено следующим образом: 25 минут работа на компью-
тере, 20 минут работа без компьютера, перерыв 10 минут и снова 25 минут 
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на компьютер, 20 минут без него. В конце занятия подводятся итоги. Мо-
гут происходить небольшие соревнования, конкурсы и игры. 

Содержание программы реализуется в различных видах образователь-
ных ситуаций алгоритмики, которые дети решают в сотрудничестве со 
взрослым. 

Занятие вполне может начаться с обсуждения вопроса, предложенного 
на предыдущем занятии для обдумывания дома. 

В зависимости от тематики занятия педагогом может объясняться тео-
ретический материал, касающийся основ естественных или технических 
наук, с целью чего может быть проведена не только лекция, но и беседа, 
применены наглядные материалы (распечатки либо картинки и фильмы с 
экрана монитора). 

Ниже приведен возможный список активностей и рефлексий: 
1. Физическая разминка, отдых между более серьезными частями за-

нятия. Игры в Программиста и Робота. Программист дает Роботу команды 
(вперед, направо, налево), Робот их выполняет. Полезно показать на соб-
ственном примере. 

Примеры игр: Все ученики – Роботы, преподаватель – Программист – 
отдает команды, все одновременно выполняют. Помогает сориентиро-
ваться тем, кто сразу чего-то не понял. Дети разбиваются на пары, в каж-
дой паре есть Робот и Программист. У Программиста есть цель (напри-
мер, привести Робота от своего места к выходу), Робот выполняет ко-
манды. Можно добавить «соревновательности» между парами, если за-
дать цели, для выполнения которых оптимальным путем требуется оди-
наковое число команд. 

Ребята по очереди по циклу командуют друг другом: первый – вторым, 
потом второй – третьим, третий – четвертым и т. д., последний – первым. Ко-
манды Робота: шаг вперед, повернуть направо, повернуть налево, шаг назад. 
Есть повод обсудить, в каких случаях выполнение команды невозможно. 

На доске пишется программа с повторителем или подпрограммой. 
Один из детей её выполняет, остальные внимательно следят и поправ-
ляют, если Робот ошибается. Можно использовать лабиринты, построен-
ные из стульев, или как-то размечать клеточки на полу. 

2. Игры на бумаге. 
Робот-Цветовод. Сад – клетчатое поле, в некоторых клетках которого 

нарисованы цветы. При выдаче листочков каждая клетка заклеена непрозрач-
ным стикером. Цветовод (фишка) стоит на определенном месте поля или ря-
дом с полем. Ребятам выдаются программы в напечатанном виде, которые 
должен выполнить Цветовод. Эти программы приводят его на клетки с цве-
тами. Для простоты выполнения можно зачеркивать уже выполненные ко-
манды. После выполнения программы нужно отклеить стикер с той клетки, 
на которой оказался Цветовод. При правильном выполнении под стикером 
окажется цветок. Иначе нужно выполнить программу сначала ещё раз. 

Игра на усвоение повторителей. Дети получают стопку бумажных 
программ-лент, каждая из которых является повтором некоторого фраг-
мента, и лист, на котором напечатаны пустые шаблоны программ с повто-
рителями: пустой кружок и клеточки. Шаблоны сделаны строго для вы-
данного набора программ: для каждой программы можно найти подходя-
щий. Нужно сложить программы по границам повторяющихся кусков 
(например, гармошкой), подобрать подходящий шаблон и записать туда 
повторяющийся фрагмент и правильный повторитель. 
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Коллективный рисунок Роботами-художниками. Дано клетчатое 
поле, на котором отмечены стартовые позиции всех Роботов. Каждому 
Роботу выдается своя программа, по которой он закрашивает определен-
ные клетки. В результате получается общий рисунок. 

Коллективная работа, в которой каждый ребенок осознает важность 
собственного правильного выполнения программы. Сложно с точки зре-
ния организации: комфортная работа за одним столом на одном клетчатом 
поле возможна только для небольшого числа детей. 

3. Разговоры о пользе математики, анализ программ. Может ли Робот, 
выполнив линейную программу с тремя командами «закрасить», закра-
сить 4 клетки на поле? Можно ли программой из достаточно маленького 
числа команд закрасить достаточно далекие клетки? Оценка снизу раз-
мера линейной программы, которая закрашивает данные клетки поля. 
Например, пусть дано поле 4 на 4, на котором нужно покрасить клетки в 
шахматном порядке. Сколько нужно команд «закрасить»? А сколько ко-
манд «вперед», чтобы дойти до всех закрашиваемых клеток? Сколько по-
воротов? Сколько клеток закрашивают данные команды с повторите-
лями? Обсуждение на примерах. В некоторых из них каждая команда «за-
красить» при каждом повторе красит новую клетку, в других – одни и те 
же клетки закрашиваются по несколько раз. 

4. Работа на доске. Большинство объяснений происходит на доске, по-
этому ниже перечислены лишь некоторые моменты. В качестве Робота 
удобно использовать магнитную фишку, у которой явно обозначено 
направление «вперед». 

Упражнения: написать программу для закраски поля, выполнить дан-
ную программу на доске, записать в линейном виде программу, записан-
ную с циклами или подпрограммами, наоборот: свернуть линейную про-
грамму, записать с использованием циклов или подпрограмм, найти и вы-
делить повторяющиеся части в программе или на поле. 

Основными формами организации программы «Мир алгоритмики» яв-
ляются практические занятия с использованием среды программирования 
Scratch. 

Практические занятия с использованием среды программирования 
Scratch направлены на отработку базовых навыков программирования, 
развитие алгоритмического и проектного мышления, призваны раскрыть 
творческий потенциал учащихся. 

На первой ступени обучающиеся знакомятся с особенностями про-
цесса разработки алгоритмов, принципами работы в системе визуальной 
объектно-ориентированной среды Scratch. 

На второй ступени обучения происходит расширение знаний и усовер-
шенствование навыков работы в системе визуальной объектно-ориенти-
рованной среды Scratch, обучающиеся знакомятся с видами и формами 
представления алгоритмов, решают задачи повышенной сложности. 

Каждая тема занятий содержит в себе: 
– введение нового понятия из области программирования; 
– отработку практических навыков применения понятия в учебном 

проекте; 
– создание собственного проекта с применением новых навыков и по-

нятий. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность цифровизации в си-
стеме образования, которая растет быстрыми темпами в новых условиях 
российской действительности. В связи с последними событиями, связан-
ными с переходом российских учебных заведений к дистанционной форме 
обучения, актуальность выбранной темы не подвергается сомнению. От-
дельное внимание уделено важности учебной дисциплины «Информатика» 
в формировании у обучающихся цифровой грамотности. Авторами пред-
принята попытка выявить проблемы, с которыми сталкиваются образо-
вательные учреждения в связи с переходом на электронное обучение с при-
менением дистанционных образовательных технологий, а также обозна-
чить ряд рекомендаций по совершенствованию процесса цифровизации в 
учебных заведениях, в первую очередь в IT-сфере. 

Ключевые слова: цифровизация, учебный курс «Информатика», си-
стема образования, IT-сфера, IT-специалист, образовательная плат-
форма, онлайн-курсы, дистанционные образовательные технологии. 

В современном динамично развивающемся обществе передовые тех-
нологии выступают как его неотъемлемый элемент. В XXI веке сложно 
представить себе повседневную жизнь человека без компьютеров, теле-
фонов, планшетов, подсоединенных к глобальной сети Интернет. Передо-
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вые информационные технологии прочно проникли во все сферы обще-
ственной жизни, создав насущную необходимость в их использовании. В 
связи с происходящими процессами к современному человеку нынешнего 
века предъявляется гораздо больше требований: помимо примитивных 
умений в форме чтения и письма, ему, как показывает практика, необхо-
димо овладеть навыками сбора, передачи, использования, анализа данных 
в информационном и цифровом пространстве. Указанные положения сви-
детельствуют о том, что сегодня наличие у человека информационной 
культуры является необходимым условием существования в обществе. В 
этом смысле особую роль в формировании информационной культуры от-
водится системе образовании. В частности, в образовательных учрежде-
ниях преподается учебная дисциплина «Информатика», которая, в 
первую очередь, направлена на рассмотрение вопросов о сущности ин-
форматики как одной из областей государственной информационной по-
литики, об информационных процессах в различных сферах обществах, а 
также об использовании информационных и цифровых технологий в про-
фессиональной и учебной деятельности. Изучение учебного курса «Ин-
форматика» нацеливает обучающихся на достижение следующих целей: 

–  формирование представлений о роли информатики и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-
нимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и работы в Интернете; 

–  формирование умений осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 

–  формирование умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов средствами ин-
форматики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
учебных курсов; 

–  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей путем освоения и использования методов информа-
тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

–  приобретение обучающимися опыта использования информацион-
ных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познава-
тельной, в том числе проектной, деятельности; 

–  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информа-
ционной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в 
глобальных сетях, в частности в сети Интернет; 

–  осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и ис-
пользование информационных систем, распространение и использование 
информации; 

–  владение информационной культурой, способностью анализировать 
и оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образователь-
ных и социальных коммуникаций. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 
учебного материала всеми обучающимися, когда обобщается и система-
тизируется учебный материал по информатике основной школы в целях 
комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельно-
сти. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентиро-
ванного учебного материала, способствующего формированию у обучаю-
щихся общей информационной компетентности, готовности к комплекс-
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ному использованию инструментов информационной деятельности. 
Именно учебный курс «Информатика» способствует формированию уме-
ний самостоятельно и избирательно применять различные программные 
средства, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 
графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 
комплексными способами обработки и предоставления информации. В 
будущем эти навыки позволят успешно осваивать обучающимся IT-спе-
циальности. 

Вызовы XXI века предопределили активное применение IT-техноло-
гий, прежде всего и в системе образования. В настоящее время полным 
ходом идет процесс цифровизации образования, который постоянно уско-
ряется. Две педагогические категории – «информатизация» и «цифрови-
зация» – различны, но взаимосвязаны. Под информатизацией понимается 
комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на основе 
внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, средств, 
технологий [1, с. 136]. Как утверждают исследователи, этап информати-
зации образовании в Российской Федерации, несомненно, пройден: обра-
зовательные учреждения всех уровней оснащены компьютерной техни-
кой, педагоги прошли подготовку и переподготовку по использованию 
информационных технологий (ИТ) в учебном процессе [2, с. 107]. IT-спе-
циалисты стали востребованы на рынке труда как никогда ранее. Цифро-
визация же представляет собой следующий за информатизацией уровень 
развития образования. Она, прежде всего, характеризуется доступностью 
образования для всех слоев населения, применением виртуальных элек-
тронных технологий, самоорганизацией образования, использованием ин-
дивидуальных методов для каждого обучающегося, включая лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, что в совокупности способствует 
повышению эффективности труда, образованности и занятости населе-
ния. Таким образом, наше общество в условиях новых глобализационных 
процессов находится на новом этапе развития, где повсеместно применя-
ются новые образовательные концепты типа life-long-learning, представ-
ляющие собой постоянное обучение в течение всей жизни. 

В последнее десятилетие законодатель принял ряд мер, способствую-
щих цифровизации образования, в частности, принятие национального 
проекта «Национальная программа» «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [3]. Проект направлен на реализацию государственной про-
граммы «Развитие образования» на 2018–2025 годы [4]. Согласно Указу 
Президента РФ в рамках проекта до 2024 г. необходимо создать доступ-
ную цифровую образовательную среду, отвечающую требованиям без-
опасности и технологичности [5]. По состоянию на апрель 2020 г. обеспе-
чен, в первую очередь, бесплатный доступ для всех категорий граждан к 
программам профессиональной подготовки и переподготовки, составлен-
ным образовательными организациями и платформами. Проект призван 
создать эффективное и востребованное цифровое пространство, обеспе-
чить доступ к непрерывному образованию для всех категорий граждан в 
удобное время и в удобном месте. 

Одним из направлений цифровизации образования является создание 
онлайн-курсов, образовательных платформ, а также электронно-библио-
течных систем, предназначенных для широкого круга лиц. Среди них 
электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н.П. Огарёва, Нацио-
нальная платформа «Открытое образование», Открытая онлайн-академия 
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Финансового университета, СДО СПбПУ (Moodle), Университет без гра-
ниц МГУ, MOOPED – Портал онлайн-образования Поволжского РЦКОО, 
Лекториум ТГУ, Электронный университет – MOODLE ТГУ, ЭБС «ЭБС 
Юрайт», ЭБС «Консультант студента» и т. д. Отдельно хочется остано-
виться на некоторых из них. 

Национальная платформа «Открытое образование» – это образова-
тельная платформа, которая содержит около 549 курсов по разным 
направлениям [6]. Составителями курсов являются ведущие вузы страны: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, Уни-
верситет ИТМО. Платформа предоставляет бесплатный доступ к онлайн-
курсам, при успешном прохождении которых выдается сертификат. На 
сегодняшний день «Открытое образование», по мнению исследователей, 
является наиболее популярной и эффективной платформой для получения 
качественного и доступного образования. 

В последнее время не менее популярной является виртуальная система 
обучения, именуема Moodle. Подобное программное обеспечение внед-
рено во многих российских вузах (Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет, Томский государственный университет, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова и т. д.). Так, система ди-
станционного образования ЧГУ им. И.Н. Ульянова включает в себя курсы 
по различным учебным дисциплинам, содержащим теоретический мате-
риал и практические задания различного уровня сложности, возможность 
получения дополнительного образования, прохождения дистанционных 
олимпиад, проводимых университетом и на его базе [7]. Moodle является 
онлайн-площадкой российских университетов, позволяющей взаимодей-
ствовать про принципу «преподаватель – студент». 

На цифровизацию образовательного пространства серьезное влияние 
оказывают и сформированные в образовательных организациях элек-
тронно-библиотечные системы, преследующие цель получения доступ-
ного бесплатного качественного образования. ЭБС представляет собой 
систему, содержащую учебные, учебно-методические и иные материалы, 
необходимые в образовательном процессе. Например, «ЭБС Юрайт» 
предоставляет студентам российских вузов и ссузов материалы по более 
8 тыс. дисциплинам, составленные авторитетными научными деятелями 
[8]. Библиотека постоянно пополняется свежей и актуальной на сегодняш-
ний день литературой. Без IT-сферы невозможно уже представить совре-
менный образовательный процесс. 

Цифровизация, как правило, предполагает дистанционное получение 
знаний в любом месте и любое время при наличии надежного и быстрого 
интернет-соединения. В связи с последними событиями, происходящими 
в мире и в РФ, которые связаны с распространением коронавирусной ин-
фекции COVID-19, появилась необходимость в получении удаленных об-
разовательных услуг. Особую актуальность приобрела электронная 
форма обучения с применением дистанционных образовательных техно-
логий. Вместе с тем, к сожалению, данный процесс выявил ряд проблем, 
с которыми столкнулись как организаторы обучения, так и преподаватели 
со студентами. Во-первых, с первого же дня перехода на дистанционную 
форму обучения у некоторых российских вузов возникли технические 
трудности: слабое интернет-соединение, недостаточное для проведения 
онлайн-занятий, зависание образовательных сайтов в связи с увеличением 
числа активных пользователей и т. п. Во-вторых, оказалось, что некото-
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рые преподаватели в силу различных субъективных или объективных 
причин все еще обладают недостаточными знаниями в использовании 
цифровых технологий, что, несомненно, не должно сказываться на каче-
стве предоставляемых образовательных услуг. В-третьих, студенты в 
определенной степени страдают от недостатка практических занятий (по 
некоторым направлениям подготовки). В-четвертых, при дистанционной 
форме обучения отсутствует должный контроль студентов, поскольку они 
находятся на удаленном расстоянии от преподавателей, поэтому прове-
рить их реальный уровень знаний весьма затруднительно. 

Таким образом, цифровизация системы образования является на сего-
дняшний день необходимым насущным процессом. Вместе с тем эффек-
тивная реализация данной программы требует принятия комплексных 
мер, направленных на совершенствование указанного процесса: 

– постоянное повышение цифровой грамотности преподавательского 
состава и обучающихся. В связи с этим, на наш взгляд, следует привести 
учебную программу курса «Информатика» в соответствии с современ-
ными реалиями; 

– обеспечение образовательных организаций в любой местности на 
территории страны необходимым современным оборудованием; 

– систематическое совершенствование и обновление программного 
обеспечения, которое позволит безопасно и оперативно воспользоваться 
образовательными ресурсами; 

– подготовка онлайн-ресурсов, направленных на развитие и совершен-
ствование практических навыков обучающихся. 

Для решения поставленных задач, на наш взгляд, в первую очередь, 
необходимо постоянно с учетом меняющихся реалий совершенствовать 
нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок организации и 
проведения цифровизации в системе образования. Кроме этого, вполне 
уместным будет учет положительного опыта зарубежных стран в IT-сфере. 
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Аннотация: в статье рассматривается изучение в образовательных 
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На сегодняшний день важными приоритетами государственной поли-
тики в сфере образования становится поддержка и развитие детского тех-
нического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую 
сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-
технических профессий. Это особенно актуально в настоящее время, ко-
гда осуществляется государственный и социальный заказ на техническое 
творчество обучающихся. 

В процессе обучения учащиеся приобретают важные навыки творче-
ской конструкторской и исследовательской работы, что способствует раз-
витию «ключевых компетенций», которые в личностном плане проявля-
ются как компетентности, необходимые для жизнедеятельности в совре-
менном техногенном мире. Робототехника позволяет учащимся ощутить, 
как взаимодействие разнообразных идей помогает исследовать окружаю-
щий мир, способствует решению коммуникативных проблем. Проблемы 
сплачивают учащихся и педагога. 

Изучение робототехники, тесно связанное с применением информаци-
онных технологий, обеспечивает условия для организации инновацион-
ной деятельности, развития научно-технического потенциала учащихся и 
адаптации к технологическим переменам в современном обществе. 

Адресат программы. 
Данная программа рассчитана на учащихся 8–14 лет, проявляющих 

интерес к техническому творчеству. 
Объём и срок реализации программы. 
Общее количество учебных часов за весь период обучения – 144 часа. 
Цель программы. 
Развитие инженерного мышления, конструкторских и творческих спо-

собностей, учащихся с помощью изучения основ робототехники. 
Задачи программы. 
Обучающие: 
– обучить технологиям, применяемым для создания роботов; 
– обучение решению кибернетических задач, результатом которых бу-

дет работающий механизм или робот с автономным управлением; 
– формировать общенаучные и технологические навыки конструиро-

вания и программирования. 
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Развивающие: 
– формировать навыки учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 
– развивать креативное мышление и пространственное воображение 

учащихся; 
– развивать психофизиологические качества: память, внимание, спо-

собность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 
на главном; 

– формировать у учащихся стремление к получению качественного за-
конченного результата. 

Воспитательные: 
– формировать мотивацию учащихся к изобретательской деятельно-

сти и созданию собственных роботизированных систем; 
– формировать творческое отношение к выполняемой работе; 
– развивать коммуникативную компетенцию: навыки сотрудничества 

в коллективе, малой группе (в паре); 
– формировать трудолюбие, ответственность, добросовестность; 
– формировать умение работать самостоятельно, уважительно отно-

ситься к успехам и достижениям других людей. 
Условия реализации программы. Условия набора в коллектив: в объ-

единение принимаются все желающие без наличия базовых знаний и 
навыков. Программа предусматривает свободный набор учащихся в учеб-
ные группы на добровольной основе, не имеющих специальной подго-
товки, но проявляющих интерес к техническому творчеству. Условия 
формирования групп: состав группы может быть одновозрастным или 
разновозрастным, но разница в возрасте не должна превышать 2 лет. 

Самооценка своей деятельности является составной частью каждого 
занятия. Основными методами, которые используются при изучении ро-
бототехники, являются: объяснительно- иллюстративный, репродуктив-
ный методы и метод проектов. 

Особенности организации образовательного процесса. 
В процессе обучения формируются навыки работы с конструктором 

VEX IQ, с принципами работы датчиков: касания, освещенности, рассто-
яния. Под руководством педагога учащиеся проектируют роботов, пишут 
программы. Учащиеся самостоятельно создают программы и конструк-
ции роботов, объединяясь в пары «программист – конструктор», учатся 
создавать и защищать групповые проекты. Большое внимание уделяется 
творческим проектам учащихся, так как разработка и защита творческих 
проектов способствует развитию мыслительной, конструктивной и изоб-
ретательской деятельности. Учащиеся подготавливают роботов и участ-
вуют в соревнованиях «Движение по линии», «Футбол», «Лабиринт», 
«Сумо». 

Образовательный процесс идёт в тесном контакте педагога с родите-
лями учащихся. Родители объединения являются полноправными участ-
никами образовательного процесса. В течение всего учебного года для ро-
дителей проводятся открытые занятия, на которых учащиеся и их роди-
тели совместно конструируют роботов, испытывают и представляют их. 
Повышению самооценки и статуса учащихся способствует размещение 
широкой информации о достижениях и победах на официальном сайте 
учреждения, в социальных сетях, в СМИ. 
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Формы проведения занятий: 
– интерактивные обучающие занятия, входящие в состав программ-

ного обеспечения VEX IQ; 
– лекция-практикум демонстрирует учащимся результаты системати-

зации собственных знаний, достижений, проблем; 
– рассказ-показ – осуществляется с применением наглядных пособий 

(видеоматериалов, презентаций); 
– беседа – используется при знакомстве с новой темой, объяснениях о 

роботизированных системах, конструкторах, программах, во время бе-
седы происходит обмен мнениями; 

– демонстрация – способствует повышению творческого потенциала 
учащихся, умению проводить самоанализ, анализ полученных результа-
тов; 

– практическое занятие – происходит углубление теоретических и со-
вершенствование практических навыков, формирование навыков само-
стоятельной работы; 

– защита проектов – способствует развитию мыслительной, конструк-
тивной и изобретательской деятельности, формированию навыков иссле-
довательской деятельности, творчества, умения планировать работу; 

– соревнования – совершенствование полученных умений и навыков, 
воспитание волевых качеств, развитие творческой активности, ответ-
ственности, инициативы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
В организации деятельности учащихся на занятии используются сле-

дующие формы: 
– фронтальная; 
– групповая; 
– работа в парах; 
– индивидуальная (для подготовки к соревнованиям, выступлениям). 
Материально-техническое оснащение: 
– учебный класс, соответствующий нормам СанПиН 2.4.4.3172–14; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 (с изменениями от 25.04.2007, 30.04.2010, 
03.09.2010); 

– моноблок Lenovo V510z + ОС WIN PRO 10 + MS Office; 
– сетевой фильтр APC 10A; 
– сканер Canon DR-F120; 
– документ-камера Smart SDC-450. ИБП APC Back-UPS 650V. МФУ 

Kyocera ECOSYS M2635DN; 
– панель интерактивная 75": серия LED 4K с встроенным Android 5.1 

OS, интерфейс LUX, кросс-платформа; 
– в комплекте ПО CleverLynx. Устройство для беспроводного подклю-

чения ПК преподавателя Clever Share; 
– столы одноместные-трансформеры, стулья компьютерные, стол ком-

пьютерный 100*50*75, кресло компьютерное, стол и кресло учителя, жа-
люзи, стеллаж для хранения, флипчарт; 

– интерактивные курсы: устройство компьютера, операционные си-
стемы и прикладные программы, модели и процессы; 

– диск с электронными плакатами, презентациями. 
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Учебный план 
 

№ 
п/п Тема Общее Теория Прак-

тика

1 Вводное занятие. STEM, инженерия 
и робототехника 4 4 - 

2 Знакомство с образовательным 
конструктором VEX IQ 4 2 2 

3 Простые механизмы и движение 8 2 6

4 Испытание установки «Цепная 
реакция» 12 2 10 

5 Первый робот 12 2 10
6 Ключевые понятия 8 2 6
7 Механизмы 12 2 10

8 Испытание VEX IQ «bank shot» –
управляемый робот 20 2 18 

9 Умные механизмы 12 2 10

10 Испытание программируемой 
установки «Цепная реакция» 20 2 18 

11 Усовершенствованные умные 
механизмы 12 2 10 

12 Испытание VEX IQ «bank shot» –
автономный робот 20 2 18 

 Итого 144 26 118
 

Срок обучения: 144 академических часа. 
 

Пример методического обеспечения 
 

Раздел 
про-

граммы 

Форма 
занятий. 
Педаго-
гические 
техноло-

гии

Дидактическое  
и техническое оснащение 

Методы  
и приемы 

Средства 
обучения 

1 2 3 4 5
Введе-
ние: ин-
форма-
тика,  
робото-
техника. 
Ин-
струк-
таж  
по ТБ 

Фрон-
таль-
ная, бе-
седа, 
работа 
в па-
рах, 
ИКТ, 
здоро-
вьесбе-
регаю-
щие 
техно-
логии 

Демонстрационный: 
Модели роботов из коллек-
ции объединения. 
Авторская презентация: 
«21 век-век высоких техно-
логий». 
Дидактический: 
Карта – перечень деталей 
набора «VEX IQ». 
ТСО: мультимедийное обо-
рудование, персональные 
компьютеры, конструкторы 
VEX IQ для демонстрации 

Словесные: 
беседа. 
Нагляд-
ные: де-
монстра-
ция моде-
лей робо-
тов, про-
смотр пре-
зентации. 
Практиче-
ские: со-
здание мо-
дели «ми-
фического 
живот-
ного».

Конспект 
занятия 
«Введение 
в робото-
технику», 
учебная 
литература 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5

  Кон-
трольно- 
диагно-
стические: 
наблюде-
ние

Знаком-
ство с 
образо-
ватель-
ным 
кон-
структо-
ром 
VEX IQ 

Фрон-
таль-
ная, бе-
седа, 
работа 
в па-
рах, 
ИКТ, 
техно-
логия 
лич-
ностно-
ориен-
тиро-
ван-
ного 
обуче-
ния, 
техно-
логия 
сотруд-
ниче-
ства, 
здоро-
вьесбе-
регаю-
щие 
техно-
логии 

Демонстрационный:
- модели конструкций; 
- авторская презентация 
«Основы конструирова-
ния». 
Дидактический: 
- схемы сборки конструк-
ций; 
- чертежи конструкций, ме-
тодическая разработка 
«Полезные конструкции»; 
- рабочие листы. 
ТСО: мультимедийное обо-
рудование, конструкторы 
VEX IQ 

Словесные:
беседа, 
объясне-
ние. 
Нагляд-
ные: де-
монстра-
ция моде-
лей кон-
струкций, 
показ педа-
гогом, ра-
бота по об-
разцу, про-
смотр пре-
зентации. 
Практиче-
ские: со-
здание ос-
новных 
моделей 
конструк-
ций. 
Кон-
трольно- 
диагно-
стические: 
тестовое 
задание, 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий. 
Методы 
стимули-
рования и 
мотивации 
учебно-по-
знаватель-
ной дея-
тельности: 
техниче-
ские за-
гадки, тех-
нические 
задачи. 
Репродук-
тивный

Конспект 
занятий, 
учебная 
литера-
тура, мето-
дические 
разра-
ботки, 
учебное 
пособие 
VEX IQ 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5

Простые 
меха-
низмы  
и движе-
ния 

Фрон-
таль-
ная, бе-
седа, 
работа 
в па-
рах, 
ИКТ, 
техно-
логия 
лич-
ностно-
ориен-
тиро-
ван-
ного 
обуче-
ния, 
техно-
логия 
сотруд-
ниче-
ства, 
здоро-
вьесбе-
регаю-
щие 
техно-
логии 

Демонстрационный: 
модели конструкций мото-
ров, плакаты конструкций 
моторов, 
авторская презентация: 
«Сила двигателей». 
Дидактический: 
схемы конструкций различ-
ных моторов, чертежи кон-
струкций моторов, методи-
ческая разработка «Совре-
менные двигатели», рабо-
чие листы. 
ТСО: мультимедийное обо-
рудование, конструкторы 
VEX IQ 

Словесные:
беседа, 
объясне-
ние. 
Нагляд-
ные: де-
монстра-
ция моде-
лей мото-
ров, показ 
педагогом 
работы мо-
торов, ра-
бота по об-
разцу, про-
смотр пре-
зентации. 
Практиче-
ские: со-
здание 
движу-
щихся кон-
струкций. 
Методы 
стимули-
рования и 
мотивации 
учебно-по-
знаватель-
ной дея-
тельности: 
техниче-
ские за-
гадки, тех-
нические 
задачи. 
Кон-
трольно- 
диагно-
стические: 
тестовое 
задание, 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий. 
Репродук-
тивный. 
Исследова-
тельский: 
самостоя-
тельное ис-
следование 
работы 
различных 
моторов

Конспект 
занятий, 
учебная 
литера-
тура, мето-
дические 
разработки 
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Для достижения поставленных педагогических целей используются 
соревнования и состязания роботов. Эти методы не только интересны уча-
щимся, но и стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИССЕМИНАЦИЕЙ 
ПОЗИТИВНОГО ОПЫТА 

Абрамова Иванна Андреевна 
канд. пед. наук, заведующая кафедрой 

Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал) 
ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России 
г. Омск, Омская область 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В САПР 
Аннотация: в статье рассмотрен дидактический потенциал цифро-

вых образовательных ресурсов, разработанных на основе использования 
возможностей современных систем автоматизированного проектиро-
вания (САПР). 

Ключевые слова: восприятие, системы автоматизированного проек-
тирования, цифровые образовательные ресурсы, UM Express, смешанное 
обучение. 

В настоящее время основой целеполагания при проектировании учеб-
ного процесса является ориентация на результат, который рассматрива-
ется не как сумма усвоенной информации, а как способность обучающе-
гося самостоятельно эффективно действовать в различных проблемных 
ситуациях. 

Направленность учебного процесса на приоритетное соблюдение 
принципа сознательности, активности и самостоятельности в обучении 
предполагает формирование у курсантов понимания смысла усваиваемых 
знаний, умений и навыков, отчетливое представление ими целей и значе-
ния своей учебной деятельности, владение приемами этой деятельности, 
умение практически применять приобретенные знания в новых условиях. 
Кроме того, подобное целеполагание способствует формированию у кур-
сантов на основе знаний устойчивых убеждений, развитию способностей 
к самоконтролю и самостоятельному принятию решений [4, с. 105]. 

В свою очередь, преподаватель должен пробудить в каждом курсанте 
активное и осознанное стремление овладеть теми методами и алгорит-
мами, которые им подобраны, и помочь понять обучающимся их рацио-
нальность и адекватность для решения поставленных задач [2, с. 137]. Та-
ким образом, одной из основных задач преподавателя является органи-
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зация им такого первоначального восприятия материала курсантами, ко-
торое бы существенно повышало их уровень заинтересованности в даль-
нейшем его освоении, в том числе на углубленном уровне. 

Восприятие как активный познавательный процесс включает как непо-
средственное отражение предмета, так и осознание и осмысление впечат-
лений, инициируемых данным объектом. В рамках учебного процесса од-
ним из важнейших факторов является понимание курсантами при воспри-
ятии новой информации, что предлагаемые им для овладения теории, ме-
тоды и алгоритмы решения типовых задач или выполнения типовых ви-
дов деятельности представляют собой важный компонент «инструмента 
мышления», овладев которым, они смогут самостоятельно приобретать 
новые знания, пополняя и совершенствуя свое образование и квалифика-
цию [1]. 

На современном этапе развития повышение уровня мотивации обуча-
ющихся может достигаться использованием в поддержку технологиче-
ской составляющей учебного процесса цифровых образовательных ресур-
сов, разработанных на основе использования последних достижений в об-
ласти информационных технологий, в частности возможностей систем ав-
томатизированного проектирования. 

Следует отметить, что в общем случае за термином САПР понимается 
ряд классов программных систем, предназначенных для автоматизации 
проектно-конструкторских работ. Вместе с тем на современном этапе раз-
вития САПР набирают все большую популярность среди специалистов 
разного профиля. Примером тому служит комплексная система автомати-
зированного проектирования «Компас 3D», которая благодаря простоте 
русскоязычного интерфейса и большому перечню прикладных библиотек 
может использоваться для решения очень широкого круга задач. 

В том числе следует отметить динамическую библиотеку «Универ-
сальный механизм Express» (UM Express), предназначенную для автома-
тизации процесса исследования механических объектов, которые могут 
быть представлены системой абсолютно твердых тел, связанных посред-
ством кинематических и силовых элементов. К объектам такого типа от-
носятся, например, автомобиль, танк, двигатель, т.е. различные машины 
и механизмы. Использование при моделировании только абсолютно твер-
дых тел, безусловно, накладывает определенные ограничения на класс за-
дач, которые могут быть решены с помощью UM Express, но вместе с тем 
этот класс достаточно велик по объему [5]. 

Фактически возможности комплекса распространяются на большую 
часть систем, являющихся объектом применения методов теоретической 
и прикладной механики. С использованием UM Express решаются прямые 
и обратные задачи кинематики, динамики и управления. 

Отличительная черта данной библиотеки, которая открывает широкий 
спектр возможностей для ее использования в образовательном процессе, 
это визуализация поведения имитационных моделей в стиле, присущем 
механическим системам. Т.е. речь идет о разработке цифровых образова-
тельных ресурсов высокой реалистичности, передающих в динамике по-
ведение объекта при различных условиях. 

Кроме визуализации объектов и технических систем в UM Express ре-
ализована возможность получения квалиметрических показателей, что 
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делает данную библиотеку незаменимой не только в рамках учебных за-
нятий, но и при проведении научно-исследовательской деятельности кур-
сантов. Анимация движения системы происходит одновременно с числен-
ным моделированием динамики и построением графиков величин, что 
особенно удобно на этапах отладки модели, когда ошибки описания ме-
ханической системы видны на первых же секундах счета. 

В качестве примера приведем использование имитационной модели 
примитивного осциллятора при изучении колебаний в курсе теоретиче-
ской механики (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 

Демонстрация видеоролика, иллюстрирующего построение графиков, 
сопровождаемое динамикой самого осциллятора при воспроизведении 
данного вида колебаний, дает курсантам наглядное представление об изу-
чаемом явлении. При этом реализована возможность корректировки в лю-
бой момент физических показателей процесса и просмотра изменений, ко-
торые произойдут с данной системой. 

При только устном изложении теоретического материала преподава-
телем о каком-либо объекте или процессе у курсантов возникает различ-
ная степень усвоения знаний. Это связано с неодинаковым уровнем 
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сформированности их ассоциативного и аналитического мышления, а со-
ответственно, и совершенно различным восприятием образной информа-
ции. Использование в учебном процессе цифровых образовательных ре-
сурсов, разработанных в САПР и обладающих высокой реалистичностью 
при передаче информации, позволяет сформировать образы наиболее точ-
ные и соответствующие действительным процессам и явлениям. Внедре-
ние подобных обучающих ресурсов эффективно интенсифицирует учеб-
ный процесс, но в то же время и обусловливает расширение видов дея-
тельности преподавателя: от консультирования, тьюторинга, монито-
ринга до овладения навыками разработчика электронных образователь-
ных ресурсов. При этом результативность образовательного процесса 
типа blended learning (смешанное обучение), основанного на интеграции 
традиционного, цифрового обучения и самообучения, в значительной 
мере зависит от качества разработанного электронного дидактического 
обеспечения [3, с. 199]. 

По сути, рассмотренные в статье цифровые образовательные ресурсы 
являются катализатором перехода в военном образовании к личностно 
ориентированному обучению. Их использование в учебном процессе поз-
воляет заинтересовать курсантов в ознакомлении с дисциплиной и со-
здает благоприятные условия для реализации познавательного потенци-
ала личности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы организация ди-
станционного обучения при профессиональной подготовке студентов 
вуза. Авторы выделяют проблемы при организации обучения с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий при реализации про-
граммы в любой образовательной организации, представляют опыт вза-
имодействия кафедры технологии ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шук-
шина» с учебно-методическим объединением профессионального сообще-
ства учителей технологии края при практической подготовке будущих 
специалистов. Определены и рекомендованы ресурсы для организации ди-
станционного обучения по технологии. 

Ключевые слова: организация дистанционного обучения при обучении 
технологии, ресурсы для учителей технологии и студентов при организа-
ции дистанционного обучения, практическая подготовка будущих специ-
алистов. 

На современном этапе развития образовательного процесса среди пер-
воочередных стоят задачи повышения качества обучения, мотивации уче-
ния, преодоления накопившихся деструктивных явлений [1]. 

Постоянные изменения, происходящие в жизни современного инфор-
мационного общества, должны найти адекватное и непосредственное от-
ражение как в процессе обучения, так и в учебных материалах, поэтому 
информационно-коммуникационные технологии занимают важное место 
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в профессиональной деятельности преподавателя. С каждым годом все 
чаще возникает необходимость использования электронных образова-
тельных ресурсов практически по всем дисциплинам в любой образова-
тельной организации, будь то школа или высшее учебное заведение. Ин-
формационно-образовательная среда в таком случае определяет, что в нее 
должно входить: система современных технологий обучения, комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых об-
разовательных ресурсов, набор информационных технологических ин-
струментов и коммуникационных технологий. 

Несмотря на то что уже накоплен богатый опыт применения информа-
ционно-коммуникационных технологий, многие преподаватели с осто-
рожностью относятся к возможности применения компьютерных средств 
обучения, к реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий либо 
используют этот ресурс ограниченно [1]. Следует отметить, что при орга-
низации обучения с применением электронного обучения и дистанцион-
ных технологий образовательная организация должна решить ряд про-
блем: самостоятельно выбрать программные ресурсы, обеспечить каж-
дому обучающемуся и педагогическому работнику свободный доступ к 
информационно-коммуникационным средствам, возможность организо-
вать управление учебным процессом и контроль уровня получаемых зна-
ний. Учебный процесс, реализуемый с помощью дистанционных образо-
вательных технологий, предусматривает значительный процент самосто-
ятельных занятий обучающихся, предоставление методической и дидак-
тической поддержки этого процесса, регулярный контроль и учет знаний 
со стороны педагога. 

Современные условия информационного общества, развитие телеком-
муникаций требуют других подходов, методов и технологий в области 
подготовки будущих учителей технологий. В настоящее время для акти-
визации деятельности студентов, формирования их интереса к обучению 
на кафедре технологии АГГПУ им. В.М. Шукшина города Бийска Алтай-
ского края применяют различные методы обучения и современные обра-
зовательные технологии, основанные на использовании компьютерной 
техники. Процесс обучения в университете представлен рядом дисци-
плин, которые отражают в будущем деятельность учителя технологии в 
школе: «Кулинария», «Предпрофильное и профильное обучение», «Со-
временные средства оценивания», «Охрана труда», «Педагогическая 
практика» и другие. Каждая дисциплина состоит из логически завершен-
ных модулей-блоков информации, которые адекватны содержанию той 
или иной предметной области [2]. Особенностью образовательного про-
цесса на кафедре технологии является профессиональное практическое 
обучение, что позволяет подготовить выпускников с определенным набо-
ром компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, способных адап-
тироваться к требованиям работодателя и уметь использовать свои лич-
ностные ресурсы, навыки и опыт в профессиональной деятельности [4]. 

Одна из задач, которую ставит кафедра технологии, – создание орга-
низационно-педагогических условий, направленных на обеспечение раз-
вития профессиональной компетентности студентов путем совершенство-
вания знаний, навыков, профессионально-ценностных ориентиров подго-
товки в соответствии с современными требованиями. В настоящее время 
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в целях решения проблем профессиональной практической подготовки 
студентов, их готовности к работе в образовательном учреждении по вы-
бранной специальности на кафедре технологии активно используется 
опыт сетевого взаимодействия, ресурсов партнерских организаций. Ка-
федра активно взаимодействует с краевым учебно-методическим объеди-
нением профессиональных сообществ, а именно, с отделением по техно-
логии: участвует в семинарах, вебинарах, конференциях, днях открытых 
дверей, профессионально ориентированных и других мероприятиях – 
очно и с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Участие студентов и преподавателей кафедры в этих мероприятиях мини-
мизирует разрыв между уровнем подготовки студентов в университете и 
уровнем успешности их будущей профессиональной деятельности. 

Анализируя опыт такого взаимодействия на протяжении последних 
лет, можно отметить эффективную педагогическую практику будущих 
специалистов, о чем свидетельствуют отзывы работодателей и высокие 
оценки студентов по итогам прохождения производственной и предди-
пломной практики; подготовку успешных выпускных квалификационных 
работ, выполненных по «запросу» работодателя; практико-ориентирован-
ные проекты, реализуемые в университете, в педагогическом сообществе 
города; количество выпускников, работающих в образовательных учре-
ждениях по профилю подготовки. 

Одним из рациональных организационных решений кафедры техноло-
гии по совершенствованию технологической подготовки студентов стало 
дистанционное обучение в системе Moodle. Каждый модуль дисциплины 
состоит из нескольких лекций. Лекционный материал предоставляется 
студентам в цифровом формате в виде лекций, семинаров, слайд-лекций, 
консультаций, презентаций, заданий, что способствует активизации вни-
мания студентов и повышает уровень усвоения изучаемого материала. 
Вся необходимая и полезная информация для организации процесса обу-
чения объединена, систематизирована и представлена простым и понят-
ным языком. Использование информационных технологий дает возмож-
ность создать индивидуальную траекторию освоения образовательных 
программ, сделать процесс обучения более эффективным как с точки зре-
ния преподавателя, так и с точки зрения студента. Применение компью-
терных технологий в обучении на кафедре технологии АГГПУ им. 
В.М. Шукшина – одно из наиболее устойчивых направлений развития об-
разовательного процесса. 

В настоящий период, когда существует острая необходимость реали-
зации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего про-
фессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий, еще более актуальной стала активизация дея-
тельности по организации дистанционного обучения [5]. При реализации 
обучения по предмету «Технология» с использованием дистанционных 
образовательных технологий краевое учебно-методическое объединение 
рекомендует учителям и студентам кафедры технологии ресурсы: 

– издательство «Просвещение» (noreply@prosv.info) предоставляет об-
разовательным организациям доступ к электронным формам учебников, 
проводит тематические вебинары, которые помогут более эффективно 
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выстроить дистанционное обучение и организовать занятия по предме-
там, получить ответ на актуальные вопросы; 

– РИС «Сетевой край. Образование». Общедоступный источник 
внутри школьной информации для всех участников образовательного 
процесса, позволяющий публиковать расписание занятий, задания по 
предметам; 

– Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Ресурс содержит 
интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. Так, 
например, предлагаются ссылки на уроки технологии: http://resh.in.edu.ru/ 
subject/50/ (культура ведения дома), http://resh.in.edu.ru/subject/48/ (инду-
стриальные технологии); 

– корпорация «Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/) открыла 
бесплатный доступ к ресурсам на цифровой образовательной платформе 
LECTA; 

– LearningApps (https://learningapps.org/index.php?category=85&s) пред-
лагает упражнения для проверки знаний по технологии; 

– федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=22&class=5&lear
ning_character=1&accessibility_restriction=) предлагает интерактивные 
уроки по технологии; 

– «Мобильное электронное образование» (https://mob-edu-distant. 
bitrix24.site/) включает в себя весь необходимый для реализации дистан-
ционного образования инструментарий с возможностью проведения он-
лайн-встреч, связи с учениками и их родителями посредством личных со-
общений, построения индивидуальных образовательных маршрутов, 
назначения и проверки заданий онлайн [10]. 

В этот сложный период для всех стран, и России в частности, необхо-
димо активно внедрять в образовательный процесс цифровые технологии, 
которые дают возможность обеспечить реализацию образовательной про-
граммы. 

Так, с целью эффективного применения цифровых образовательных 
технологий, педагогам и будущим специалистам нами предлагается ис-
пользование форм Googlе. Ранее эту форму практически не использовали 
в организации обучения. Googlе Диск – бесплатный универсальный он-
лайн-сервис, который обеспечивает доступ файлам без электронных но-
сителей. На Google Диске можно хранить абсолютно любые файлы: фото, 
видео, презентации, PDF-файлы и даже документы Microsoft Office. 

Чтобы воспользоваться этим хранилищем, педагогам следует зареги-
стрироваться на официальном сайте Googlе – https://www.google.ru/drive. 

Возможна интеграция с другими сервисами Google. Множество при-
ложений сервиса Google делает его удобным в использовании. Возможна 
работа над файлами вместе с другими пользователями. Есть возможность 
делиться документами, редактировать таблицы и создавать презентации в 
приложениях. 

Google Диск может распознавать объекты на изображениях и текст в 
отсканированных документах. Поиск по запросу найдет все текстовые до-
кументы и соответствующие фотографии. 

Google Фото автоматически обработает снимки. Кроме того, есть воз-
можность создавать из снимков анимированные картинки и видеоролики. 
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Google рисунки позволяют создавать красочные диаграммы и схемы и 
размещать их в документах или на сайтах. 

Благодаря Google Формам можно быстро составить список участников 
мероприятия (студентов) или провести опрос, а потом проверить резуль-
таты в удобной таблице. 

Google Диск по умолчанию установлен на компьютеры Chromebook, 
поэтому для всех файлов автоматически создается резервная копия в Ин-
тернете. По умолчанию все файлы на Диске доступны только педагогу. 
Чтобы другие пользователи могли просматривать, комментировать или 
редактировать выбранные педагогом файлы и папки, нужно отправить им 
приглашение. 

Сервис Googl Диск может быть полезен для онлайн-обсуждения пре-
подавателем и студентами заданий, а также для совместного выполнения 
проектов. 

Актуальны сервисы, с помощью которых преподаватель может орга-
низовать онлайн-встречи (уроки) с обучающимися в режиме реального 
времени: 

– Zoom – сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. Уче-
ники могут подключиться к встрече через телефон (рекомендуется уста-
новить приложение Zoom) или через компьютер. Каждый участник 
встречи имеет возможность говорить голосом, демонстрировать видео; 

– FacebookLive – трансляция видео прямо с Facebook. Необходимо со-
здать закрытую группу класса, в которой можно будет запускать Live 
трансляции и проводить уроки онлайн; 

– Instagram Live – трансляция видео с Инстаграм. Учитель может про-
водить в своем аккаунте. Если ученики подписаны на учителя, то они по-
лучат извещение о выходе в эфир. Можно создать закрытый аккаунт 
класса и вести онлайн-встречи в нем; 

– WiziQ – сервис для организации онлайн-обучения. Необходимо со-
здать класс, к которому подключаются ученики. Здесь можно вести обще-
ние, публиковать задания и объявления, проводить онлайн-встречи; 

– Periscope – приложение для проведения прямых эфиров. Чтобы уче-
ники могли смотреть трансляции учителя, им нужно установить данное 
приложение на телефон и создать аккаунт; 

– Skype – сервис Skype – для проведения видеоконференций. У каж-
дого ученика должен быть аккаунт Skype. Создается группа класса, и в 
определенное время делается звонок, к которому подключаются все 
участники группы. 

Таким образом, дистанционное образование открывает студентам до-
ступ к нетрадиционным источникам информации, повышает эффектив-
ность самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навы-
ков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые 
формы и методы обучения, решать практико-ориентированные задачи и 
проекты, т.е., помимо сугубо предметных знаний студенты получают зна-
ния, умения и навыки, имеющие метапредметное (универсальное) значе-
ние [2]. К таковым стоит отнести и готовность к реализации себя в про-
фессии, профессиональной деятельности будущих специалистов. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
Аннотация: в статье представлены результаты опытного внедрения 

проведения лабораторных занятий со студентами дневной формы обуче-
ния в дистанционном режиме по предмету «Технология продукции обще-
ственного питания». На основе эмпирических данных проведен анализ дан-
ной формы проведения занятий, в том числе выявлен положительный со-
циальный эффект. В работе представлены авторские рекомендации по ор-
ганизации проведения аналогичных занятий в учебных заведениях. 

Ключевые слова: опыт, лабораторные занятия, студенты, дистан-
ционный режим. 

В современных условиях непрерывно изменяются не только требова-
ния, но и условия обеспечения доступности и качества получения образо-
вания независимо от его ступени (начальное, общеобразовательное, сред-
нее профессиональное, высшее). Это накладывает отпечаток, прежде 
всего, на технологии обучения. Важность поднятой проблемы в настоя-
щее время и обусловили актуальность выбранной темы. 

В свете последних событий, связанных с обострением санитарно-эпи-
демиологической обстановки не только в мире, но и в нашей стране, по-
являются и набирают обороты новые формы образовательного коммуни-
цирования на основе цифровых технологий. К ним относятся дистанци-
онные онлайн-курсы, флешмобы, выполнение и проверка домашних ра-
бот обучающихся, подготовка к ЕГЭ, занятия спортом, различные досуго-
вые мероприятия и другое. 

Процесс активизации поиска и применения новых дистанционных форм 
обучения не обошел и учреждения высшего образования. Применение ди-
станционных технологий в образовательной деятельности осуществляется 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами 
[1; 2]. Большим плюсом в такой ситуации является то, что опытная база эле-
ментов дистанционного обучения наработана. Это, прежде всего, опыт ра-
боты с заочниками (проверка в дистанционном режиме контрольных и кур-
совых работ, выпускных квалификационных работ), написание и публика-
ция научных статей в различных журналах совместно со студентами, раз-
работка и применение для оценки знаний тестовых заданий, проведение 
различных отраслевых исследований по заявленной проблематике и дру-
гое, что повышает коммуницирование и практикоориентированность всех 
участников процесса обучения [3; 4; 5]. Однако следует отметить, что клас-
сическое получение высшего образования в очной форме обучения подра-
зумевает контактное обучение, т.е. непосредственное общение студента и 
преподавателя, что позволяет получить необходимые знания, умения и 
навыки, как говорится, из рук в руки. 

Возникновение карантинных мероприятий, проводимых во всем мире 
и нашей стране, заставили преподавателей высшей школы по-новому по-
смотреть на процесс обучения и на имеющиеся технологии, в том числе 
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побудили к активизации разработки новых дистанционных технологий 
обучения (онлайн-лекции, дистанционное проведение экзаменов, зачетов 
и другое) и мониторинга успеваемости обучающихся (электронные жур-
налы). Таким образом, создается безопасная цифровая образовательная 
среда, которая обеспечивает условия для организации персонифициро-
ванного обучения студентов. Конечно, в данных форсированных усло-
виях преподавателям сложно одновременно овладевать новыми методами 
и инструментами дистанционного обучения, разрабатывать методическое 
обеспечение преподаваемых дисциплин и сразу внедрять их в образова-
тельный процесс. Ситуация усложняется еще и тем, что существует ряд 
специализированных дисциплин, в которых, согласно учебному плану, 
кроме лекций и практических занятий необходимо проведение лаборатор-
ных занятий. Это особый вид учебных занятий, проводимый в специально 
оборудованных учебных лабораториях, направленный на эксперимен-
тальное подтверждение теоретических положений и формирование учеб-
ных и профессиональных практических умений путем использования раз-
личных методов (наблюдения, измерения, контроля), инструментов и обо-
рудования. Они составляют важную часть теоретической и профессиональ-
ной практической подготовки студентов. Возникает вопрос: возможно ли 
такой вид занятий перевести в дистанционный режим? С авторской точки 
зрения – можно, но не все дисциплины. Например, для студентов направле-
ния подготовки «Технология продукции и организация общественного пи-
тания» на дистанционное обучение возможно перевести выполнение лабо-
раторных занятий по дисциплинам «Технология продукции общественного 
питания», «Технология ресторанной продукции за рубежом». 

Толчком для организации проведения дистанционных лабораторных 
занятий для автора послужили воспоминания из школьного прошлого, ко-
гда для закрепления пройденного материала по предмету «Технология» 
раздел «Домоводство» учитель труда давала задание на дом по приготов-
лению того или иного блюда под присмотром родителей. Согласно зада-
нию школьники должны были дома приготовить, правильно оформить 
блюдо и дать попробовать членам семьи. Результаты проведенной работы 
должны оценить родители путем написания отзыва с оценкой в рабочую 
тетрадь школьника. Данная оценка затем выставлялась учителем в школь-
ный журнал. Не зря говорят: «Новое – это хорошо забытое старое». Ис-
пользуя возможности цифровых технологий, с авторской точки зрения, 
следует использовать имеющийся опыт на практике. Так, например, сту-
дент получает от преподавателя задание: «Приготовить блюдо – по теме 
«Супы». Дома он самостоятельно изучает теорию, анализирует виды су-
пов (молочные, заправочные и другие), выбирает блюдо исходя из бюд-
жета и собственных вкусовых предпочтений, закупает необходимые про-
дукты, проводит их обработку и готовит блюдо. В результате студент осу-
ществляет целый комплекс практических работ (как в реальном секторе 
общественного питания), начиная от заготовки и обработки сырья и за-
канчивая доготовочной стадией производства блюда. Затем студент 
оформляет отчет о проведенной лабораторной работе с соблюдением 
установленной формы и правил и высылает преподавателю на электрон-
ную почту либо в электронную информационно-образовательную среду 
вуза на проверку (таблица 1). К описательной части лабораторной работы 
могут быть прикреплены фото этапов приготовления блюда и готовое 
блюдо с его исполнителем, запись приготовления онлайн. К отчету при-
кладывается технико-технологическая карта и технологическая схема 
блюда. При проверке преподаватель оценивает всю работу в комплексе. 
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Таблица 1 
Структура отчета по лабораторной работе по дисциплине 

«Технология продукции общественного питания» 
 

Наименование раздела отчета Содержание 
раздела

ФИО, группа, форма обучения студента
Номер лабораторной работы
Название темы, по которой проводится лабораторная 
работа 
Задание (вариант) лабораторной работы
Цель лабораторной работы
Задачи лабораторной работы
Используемые инструменты и оборудование,  
используемое для проведения лабораторной работы
Название приготавливаемого блюда
Характеристика блюда (тип блюда, объяснить причины 
выбора данного блюда, страна происхождения)
Фото готового блюда с автором работы
Технико-технологическая карта блюда
Технологическая схема блюда
Вывод по результатам лабораторной работы 
Список использованной литературы
Отзыв и оценка блюда (родственниками, друзьями или 
близкими людьми с указанием ФИО и подписи  
продегустировавшего блюдо) 

 

Проведение лабораторных работ дистанционно повышает персонифи-
цированную ответственность каждого студента за результаты своей ра-
боты. Кроме того, такая форма проведения лабораторных занятий соци-
ально полезна в условиях проведения карантинных мероприятий, связан-
ных с коронавирусом COVID-19, для обучающихся не только высших 
учебных заведений, но и средних профессиональных, а также общеобра-
зовательных учреждений. Это обусловлено тем, что для выполнения зада-
ния обучающийся (студент или школьник), находясь в условиях каран-
тина дома, может привлечь своих родных, а также младших братьев и се-
стер, бабушек и дедушек. Это объединит членов семьи, снимет общую 
напряженность, позволит всем узнать что-то новое и полезное, а также 
интересно провести время. Более того, совместно выбранное и приготов-
ленное блюдо может стать традиционным и любимым, укрепит и расши-
рит семейные традиции. 

Таким образом, такая дистанционная форма проведения лабораторных 
занятий с использованием цифровых образовательных технологий позво-
ляет не только реализовывать учебный процесс в полной мере, но и имеет 
важное социально-общественное значение. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ») 
Аннотация: в статье проанализированы вопросы нормативного 

обеспечения применения информационных технологий в рамках элек-
тронного обучения в системе образования. Современная цифровая обра-
зовательная среда постоянно совершенствуется, внедряются новые ин-
формационные ресурсы и инструменты, в связи с чем актуальность за-
явленной темы не вызывает сомнений. Изучение проблемы доказало эф-
фективность применения электронного обучения в системе образования 
(на примере преподавания учебного курса «Технология»), несмотря на 
определенные сложности; учтен положительный опыт зарубежных 
стран. В заключение отмечено, что требуются дополнительные иссле-
дования в рассматриваемой IT-сфере общественных отношений. 

Ключевые слова: нормативные основы, учебный курс «Технология», 
IT-сфера, IT-технолог, информационные технологии, цифровая образова-
тельная среда, IT-образование, электронное обучение. 

В XXI веке информационные технологии вышли на новый уровень; 
такое стремительное развитие открыло перед человечеством новые 
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возможности их использования, охватив все сферы жизнедеятельности 
человека. Разумеется, такие изменения не могли не коснуться и сферы об-
разования. 

В современном мире практически каждый человек имеет доступ к пер-
сональному компьютеру; причем, как отмечают исследователи, уровень 
компьютерной грамотности населения за последние годы вырос доста-
точно. 

Информационные технологии позволяют во многом сделать обучение 
проще, нагляднее и интереснее. Доказательством данного утверждения 
может послужить их применение при освоении учебного курса «Техноло-
гия», изучение которого является обязательным для школьников, а также 
некоторых курсов средних специальных учебных заведений и направле-
ний подготовки в вузах. 

Согласно ФГОС ученики 5–9 классов общеобразовательных организа-
ций при изучении учебного курса «Технология» должны развивать такие 
навыки, как творческая деятельность в процессе решения прикладных за-
дач, умение пользоваться навыками, полученными на других предметах, 
а также совершенствовать их при создании проектов и презентаций. Если 
всего несколько десятилетий назад все необходимые для данных целей 
чертежи, эскизы и модели создавались вручную, что занимало достаточно 
продолжительный период времени, то сегодня информационные техноло-
гии позволяют этот процесс значительно упростить. Педагоги-технологи 
для достижения целей образования активно внедряют в образовательный 
процесс наглядные виртуальные медиатеки, медиафайлы, онлайн-презен-
тации, платформы (Zoom, Moodle, Google Classroom и др.), мастер-
классы, кейсы и др. Осваивать «Технологию» становится не только 
проще, но и интереснее, так как виртуальное образовательное простран-
ство насыщено новыми инструментами. 

В действующем образовательном законодательстве закреплено доста-
точно развернутое определение электронного образования. Под данным 
термином необходимо понимать осуществление образовательной дея-
тельности, в процессе которой используются информационные техноло-
гии, технические средства, информационно-телекоммуникационные сети, 
позволяющие передавать информацию и взаимодействовать обучающе-
муся с преподавателем [1]. Важно отметить, что законодатель справед-
ливо указал, что если образовательная организация использует электрон-
ное обучение, то она должна обеспечить функционирование этой элек-
тронно-информационной среды [4]. В связи с этим образовательные учре-
ждения обязаны при осуществлении своей деятельности иметь мощную 
материально-техническую базу со сложным новейшим оборудованием, 
поддерживающем IT-технологии XXI века. 

В процессе обучения часто используются нематериальные источники, 
например учебники, учебные пособия, методические рекомендации в пе-
чатном виде, а также электронные учебные ресурсы. Для этого в учрежде-
нии формируются наряду с привычными нам библиотеками архивы ЭБС, 
дающие возможность получить необходимый обучающемуся учебный 
материал в электронном виде [1]. Такая практика активно используется в 
вузах и ссузах, в общеобразовательных организациях такая работа нахо-
дится на стадии становления и развития. 
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Важно отметить, что образовательным организациям, которые приме-
няют электронное или дистанционное обучение, законодатель дает воз-
можность самостоятельно определять, в каком виде будет оказана учебно-
методическая помощь обучающемуся, к примеру, это могут быть личные 
консультации с педагогом. Также учреждение системы образования 
вправе самостоятельно определять соотношение объема занятий, прово-
димых с использованием электронных технологий, и тех, на которых 
лично присутствует и обучающийся, и педагог [2]. Так, например, педа-
гог-технолог вправе самостоятельно определить формы взаимодействия с 
обучающимися и формы обратной связи с ними через Google Classroom. 

Образовательное законодательство позволяет сочетать разные формы 
получения образования, то есть по факту это значит, что может использо-
ваться смешанное обучение. Под данным термином понимается совмеще-
ние привычного нам учебного процесса в виде посещения уроков, ауди-
торных лекций, практических занятий в учебном учреждении с элемен-
тами электронного обучения. Важно заметить, что у такой формы полу-
чения образования есть свои положительные черты. Процесс обучения 
становится персонализированным, то есть обучающийся самостоятельно 
составляет план проведения своих учебных мероприятий. На него также 
возлагается ответственность за промежуточные и итоговые результаты по 
освоению определенного учебного курса. Такие методики применяются и 
при освоении учебного предмета «Технология». 

Можно отметить множество положительных сторон от использования 
информационно-компьютерных технологий в образовательной среде при 
преподавании учебного курса «Технология». Во-первых, это возможность 
хранить, собирать, передавать неограниченное количество информации, 
необходимой для нормального процесса обучения. Это позволяет значи-
тельно уменьшить финансовые и временные затраты на материальные ис-
точники. Например, обучающемуся нет необходимости носить с собой не-
сколько тяжелых учебников, тетрадей, так как он может пользоваться 
планшетом или ноутбуком, куда заранее были закачены необходимые 
учебные материалы. Педагогу, учебному учреждению не нужно тратить 
средства на предоставление раздаточных материалов на бумажных носи-
телях. Однако практическая часть учебного курса «Технология» все же 
должна проводиться в соответствии с требованиями ФГОС. 

Стоит отметить и то, что использование информационных технологий 
в процессе обучения позволяет получить образование тем лицам, которые 
не могут лично посещать учебное учреждение. Дистанционное обучение 
обычно выбирается людьми, которые имеют ограниченные физические 
или психологические возможности здоровья; лицами, находящимися в 
местах лишения свободы; проживающими в отдаленных уголках России, 
а также в некоторых других жизненных ситуациях. Благодаря возможно-
сти обучения на расстоянии, образование становится доступным боль-
шему количеству россиян. Дистанционное обучение делает людей неза-
висимыми от определенного времени и места, позволяет совмещать учебу 
и работу, изучать материал практически из любой точки мира. 

С помощью информационно-компьютерных технологий обучаю-
щийся может получить доступ практически к любому учебному пособию. 
Это наиболее актуально в случаях, когда документ издается в ограничен-
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ном количестве копий и может отсутствовать в библиотеках большинства 
образовательных организаций. 

Однако нельзя не отметить, что иногда при использовании информа-
ционных технологий в образовательном процессе при преподавании учеб-
ного курса «Технология» могут возникать некоторые сложности. Бес-
спорно, педагог-технолог на сегодняшний день должен иметь высокий 
уровень компьютерной грамотности для того, чтобы образование с при-
менением электронных технологий приносило свои положительные ре-
зультаты. К сожалению, на сегодняшний день не все могут уверенно поль-
зоваться информационно-компьютерными технологиями, но при этом 
остаются ценными и грамотными специалистами в сфере образования. 
Для преодоления данной проблемы на сегодняшний день активно исполь-
зуются курсы повышения квалификации и методические семинары, 
направленные на повышение квалификации преподавателей. Админи-
страция образовательных организаций настоятельно советует педагогам 
систематически повышать квалификацию, так как это необходимое тре-
бование современного времени. 

Вполне возможно и возникновение проблем технического характера, 
которые зачастую сложно спрогнозировать наперед. Для этого в учебных 
заведениях всегда есть технический специалист, который может отремон-
тировать оборудование на месте либо заменить его на другое. 

Проблемным моментом может стать и недостаточное финансирование 
данной отрасли, так как на организацию электронного обучения, закупку 
необходимого оборудования и оплату интернет-соединения могут потре-
боваться серьезные материальные вложения. 

В современных образовательных программах существуют предметы, 
которые предполагают обязательную работу с электронной техникой, яр-
ким примером могут послужить «Информатика» и «Технология». Ко-
нечно, теоретический материал можно выучить по учебным пособиям, но 
многие навыки по данным предметам можно получить только на практи-
ческих занятиях. Как мы уже отмечали ранее, использование информаци-
онных технологий на занятиях по учебному курсу «Технология» позво-
ляет сделать процесс получения знаний нагляднее, проще и интереснее. 
Также стоит отметить, что «Технология» может без особых трудностей 
изучаться дистанционно либо с помощью смешанной модели образова-
ния. Это позволяет подготовить обучающихся к сдаче контрольных работ 
и иных форм контроля по предмету «Технология», а в том числе и орга-
низовать их проведение. 

Всем известно, что еще в конце XX века и в первом десятилетии XXI 
века педагогам и обучающимся для проведения занятий по учебному 
курсу «Технология» приходилось много времени тратить на конспектиро-
вание материала, выполнение рисунков, моделей. Важно отметить, что за-
частую обучающемуся приходилось перерисовывать чертежи несколько 
раз, потому как всего одна неверно проведенная прямая могла нарушить 
его и исправить это на бумаге было довольно затруднительно. На сего-
дняшний же день рисунки и схемы можно с легкостью создавать в специ-
альных компьютерных программах, при этом легко исправляя неточности 
или вносить коррективы, на которые указал педагог-технолог. Сегодня же 
преподаватель может быстро обеспечивать обучающихся раздаточным 
материалом посредством ксерокопии и принтера. Кроме этого, педагоги-
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ческое сообщество может использовать различного рода проекторы и ин-
терактивные доски на «Технологии» для того, чтобы обучающиеся могли 
наглядно увидеть процесс создания того или иного изделия или техниче-
ского продукта. 

Внедрение информационных технологий позволяет обучающимся са-
мостоятельно создавать различные проекты и презентации к занятиям по 
предмету «Технология», что развивает не только навыки владения инфор-
мационными технологиями, но и позволяет ученикам использовать уме-
ния, приобретенные по другим предметам, творчески подходить к про-
цессу создания определенного изделия. 

Быстрое развитие информационных технологий привело и к тому, что 
в широкое использование вошли 3D-принтеры, которые позволяют бук-
вально за несколько минут создать необходимую деталь. Их существова-
ние и использование позволяет обучать школьников и студентов даже ди-
станционно при наличии у них данного устройства. 

Важно отметить, что учебный курс «Технология» не заканчивается в 
школе, так как многие обучающиеся выбирают творческие направления и в 
средних специальных образовательных учреждениях, вузах (например, обу-
чение специалистов по направлениям «Дизайн», «Архитектура» и другие). 
Именно на данных направлениях подготовки будущих специалистов в си-
стеме образования чаще всего реализуется дистанционное обучение, которое 
и упрощается посредством внедрения информационных технологий. 

Также нам удалось проанализировать применение электронного обра-
зования в некоторых зарубежных странах. Так, например, в Соединенных 
Штатах Америки применение информационно-компьютерных техноло-
гий берет свое начало еще в 80-х годах XX века. В то время оно в основ-
ном предназначалось для того, чтобы люди с ограниченными возможно-
стями имели равные со всеми права на получение образования любого 
уровня. На сегодняшний день многие семьи в США выбирают для своих 
детей обучение из дома с помощью информационных технологий по раз-
ным причинам. Существуют различные сайты образовательных организа-
ций, позволяющих удаленно получить не только высшее образование, но 
и среднее. Одним из них является платформа «K12 InternationalAcademy», 
где за каждым обучающимся закрепляется куратор, проводятся видео-
уроки и вебинары. 

В Великобритании также существуют образовательные учреждения, 
которые позволяют получить образование без посещения школы или уни-
верситета. Подразделяются они на государственные, в которых можно 
обучаться за счет грантов бесплатно, и частные, за обучение в которых 
необходимо платить. Отметим, что такие учреждения в обязательном по-
рядке проходят государственную аккредитацию. 

Что касается большинства стран мира, то в них также используются 
такие формы обучения, как электронное и дистанционное обучение, од-
нако государства ещё не ставят вопрос об обязательном использовании 
данных форм, оставляя право выбора за конкретной образовательной ор-
ганизаций. Несмотря на все плюсы образования с использованием инфор-
мационных технологий, и по сей день ведутся дискуссии о применении 
их в обучении [3]. 

По нашему мнению, спрос на такое обучение в будущем будет стиму-
лировать образовательные организации на расширение своих возмож-
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ностей в сфере электронного образования, переподготовку кадров, обнов-
ление технического оснащения и т. д. Кроме того, по прогнозам аналити-
ков, уже через несколько лет спрос на образование может превысить воз-
можности учебных учреждений. Это касается не только высшего образо-
вания, и такая тенденция прослеживается уже сейчас. В подобной ситуа-
ции наиболее рациональным выходом будет как раз использование элек-
тронного или дистанционного образования [4]. 

Нельзя сказать, что такая динамика является отрицательной, ведь уже 
сегодня мы можем наблюдать огромную заинтересованность людей всего 
мира в получении образования и повышении своей грамотности. Это 
означает, что внедрение информационных технологий в цифровой обра-
зовательный процесс позволит во многом сделать обучение доступным 
для всех слоев населения в мире уже в ближайшем будущем. Важно пом-
нить лишь о том, что электронное образование никак не должно сказы-
ваться на качестве получаемых знаний. 

В Российской Федерации с учетом сегодняшних реалий необходимо 
постоянно обновлять нормативную базу, касающуюся электронного и ди-
станционного образования, для того чтобы не происходило торможения в 
его использовании в условиях цифровой образовательной среды. В каче-
стве примера можно обозначить применение информационно-компью-
терного оборудования при изучении предмета «Технология». 

Проведенное исследование доказало, что на сегодняшний день элек-
тронное обучение и применение дистанционных технологий в системе об-
разования являются приоритетным направлением деятельности многих 
развитых стран мира, Российская Федерация также не является исключе-
нием. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению насущных вопросов 

применения интерактивных методов обучения в условиях современного 
цифрового образовательного пространства, актуальность которых не 
подлежит сомнению из-за активного массового распространения инфор-
мационных технологий в системе образования путем глобальной сети 
Интернет. Изучение данной проблемы показало, что разумное сочетание 
активных и интерактивных методов в образовательном процессе, на 
примере преподавания учебного курса «Технология», в условиях цифровой 
образовательной среды способно повысить его эффективность и быст-
рее достичь намеченных целей образования. Необходима дальнейшая ак-
тивизация исследований по данной тематике. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, цифровое обра-
зовательное пространство, учебный курс «Технология», педагог-техно-
лог, IT-сфера, цифровая образовательная среда. 

В XXI веке – веке информационных технологий – подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, имеющих необходимые умения и 
навыки для будущей профессиональной деятельности, способных адапти-
роваться к изменяющимся реалиям российской действительности, а также 
прогнозировать обстановку, принимать эффективные управленческие ре-
шения, невозможна без обучения интерактивными технологиями. Их ак-
тивное применение в системе образования в последнее десятилетие 
вполне объяснимо, так как процесс цифровизации коснулся всех сфер об-
щественной жизни страны. Именно они, по мнению большинства иссле-
дователей, формируют у обучающихся аналитическое и прогностическое 
мышление, способны быстрыми темпами развивать необходимые управ-
ленческие навыки, а также активизировать и творческие, и изобретатель-
ские способности личности. Кроме этого, интерактивные методы обуче-
ния способствуют социализации личности, раскрытию ее коммуникатив-
ных умений и скорейшему закреплению профессиональных знаний. Все 
обозначенные процессы находят свое выражение при преподавании учеб-
ного курса «Технология», основной целью изучения которого в системе 
общего образования является формирование представлений о составляю-
щих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 



Лучшие практики обучения по предметной области «Технология» 
 

169 

нем технологиях. Освоение технологического подхода как универсаль-
ного алгоритма преобразующей и созидательной деятельности опреде-
ляет общие цели учебного предмета «Технология». Предмет обеспечивает 
формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств личности. Технология как учеб-
ный предмет способствует профессиональному самоопределению обуча-
ющихся в условиях конкурентного рынка труда, формированию гумани-
стически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций, существующих в обществе в кон-
кретный исторический период развития. 

В основной школе обучающийся должен овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 
труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами распространенной в 
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессио-
нальной деятельности; научиться применять в практической деятельно-
сти знания, полученные при изучении основ наук. Для успешного освое-
ния программы общеобразовательной школы педагогом-технологом раз-
рабатывается примерная программа предмета «Технология», которая 
обычно составляется с учетом полученных обучающимися при обучении 
в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельно-
сти. Обучение школьников технологии строится на основе освоения кон-
кретных процессов преобразования и использования материалов, энер-
гии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью 
учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образова-
тельных учреждений, местных социально-экономических условий обяза-
тельный минимум содержания основных образовательных программ по 
технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустри-
альные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйствен-
ные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства)[3]. 

Процесс инноваций в системе образования протекает достаточно 
успешно. Устаревшие или устаревающие методы и методики преподнесе-
ния учебной информации в педагогической практике системы образования 
отмирают либо трансформируются. Действующее российское образова-
тельное законодательство нацелено на достижение целей образования, в 
том числе и путем разумного сочетания активных и интерактивных методов 
обучения в рамках реализации образовательного процесса [1]. Ранее при 
преподавании предмета «Технология» его в практической части более при-
менялось выполнение различных творческих работ по созданию техниче-
ских изделий вручную; сегодня же, с развитием информационных техноло-
гий, появилась возможность моделировать технические объекты и техноло-
гические процессы в том числе и виртуально. Это положение находит свое 
подтверждение и в деятельности современных многопрофильных вузов. Ра-
зумеется, профессиональная подготовка специалистов в той или иной сфере 
жизнедеятельности представляет собой не только процесс передачи необ-
ходимой информации от преподавателя к обучающемуся, это еще и систе-
матическое их закрепление на учебной, производственной и иной практике. 
Всем известно правило, что навыкам нельзя научить, их нужно трениро-
вать. Именно цифровая образовательная среда путем применения в том 
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числе и интерактивных методов обучения позволяет ускорить этот процесс 
и быстрее достичь намеченных целей образования. Яркое тому подтвер-
ждение – ведение учебного занятия по курсу «Технология». 

Обычно непосредственное вовлечение обучающихся в активную 
учебно-познавательную деятельность в ходе учебного процесса происхо-
дит при помощи активных приемов и методов обучения [2]. Но сегодня, 
как показывает правоприменительная практика, этого уже недостаточно. 
Из-за возросшей активности обучаемых и постоянного обновления воз-
можностей и ресурсов глобальной сети Интернет современные образова-
тельные организации ведут поиск новых образовательных инструментов 
для совершенствования образовательного процесса, как то дистанцион-
ные образовательные технологии, электронное обучение и др. Универ-
сальную систему оценки каждой образовательной технологии, в том 
числе интерактивной, которая бы успешно адаптировалась во всех обра-
зовательных организациях, в том числе и в дополнительном образовании 
или профессиональной переподготовке, разработать практически невоз-
можно из-за объективных и субъективных моментов: специфика направ-
ления образовательной организации, различное финансирование, разно-
образие поставленных целей и задач, контингент обучающихся, различ-
ный уровень квалификации штатных работников, сочетание форм оплаты 
труда и др. Качество эффективности образовательной технологии, по 
сути, является показателем ее качества, итоговым индикатором которого 
станет явное соответствие выпускников образовательной организации 
тем рабочим местам, на которые они претендуют, а также их профессио-
нальная востребованность на рынке труда. Сегодня педагог-технолог по-
нимает ориентированность выпускников не только на освоение гумани-
тарных направлений будущей работы (медицина, педагогика, право, эко-
номика, менеджмент и т. д.), но и на освоение профессий и специально-
стей, связанных с обработкой материалов, созданием изделий из них, по-
лучением продукции (к примеру, техническое направление). 

Однако в любом случае необходимо, чтобы внедренные в учебный 
процесс образовательные технологии соответствовали положениям нор-
мативных актов, применяемых в государстве, а также этическим регуля-
торам, действующим в обществе. Также необходимо создание соответ-
ствующих материально-технических возможностей, в том числе наличие 
технического оборудования с качественным интернет-соединением, а 
также квалифицированных преподавателей, умеющих на нем работать. 
Кроме того, в образовательном учреждении должна быть развита внут-
ренняя электронная среда, которая в разы ускоряет документооборот, 
включая систему контроля и отчетности. Наличие обратной связи между 
всеми участниками образовательного процесса, несомненно, повышает его 
эффективность, так как позволяет оперативно решать текущие образова-
тельные задачи, оценивать и анализировать их. Такая среда, как известно, 
внедрена в работу практически всех образовательных организаций. 

Нельзя не отметить, что бурный рост инновационных методик в си-
стеме образования, в том числе интерактивных методов обучения, привел 
к тому, что появилась еще одна проблема – проблема выбора. Появление 
новых информационных продуктов в условиях цифровизации системы 
образования привело к их огромному количеству, а в образовательной 
среде необходимо оставлять лишь эффективные ради достижения доступ-
ности, открытости, качества образования. Всем понятно, что простое 
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приобретение необходимого числа компьютеров с подключением к высо-
коскоростной сети не достигнет само по себе этих целей. Учебный про-
цесс с применением интерактивных форм обучения должен быть каче-
ственным в любом случае. 

Дистанционное обучение, несомненно, учитывает индивидуальные 
требования обучаемых. Цифровая образовательная среда на сегодняшний 
день способна обеспечить непрерывное получение всех видов образова-
ния. Она позволяет обеспечить доступ к различным образовательным 
платформам, к любым информационным ресурсам, доступным в глобаль-
ном информационном пространстве. Все эти возможности, появившиеся 
благодаря цифровой образовательной среде, позволяют человеку быть 
мобильным, активным в течение всей жизни, а также получать образова-
ние из любой точки своего местонахождения. Также обучаемый не при-
вязан к оформлению учебного отпуска, имеет возможность сочетать ра-
боту с обучением. Кроме этого, в случае нахождения в сложной жизнен-
ной ситуации (в месте лишения свободы, отдаленной местности, имея 
ограниченное состояние здоровья и иные причины), процесс обучения в 
дистанционном формате возможен и является законным способом полу-
чения образования. 

Имеющаяся информация в сети имеет виртуальную форму, она не за-
тратна, постоянно обновляется (например, появление новых учебников, 
баз данных, учебных пособий, учебных курсов и иное). Эта ее особен-
ность позволяет одновременно сочетать получение образование в разных 
образовательных организациях по желанию обучаемого. Кроме того, име-
ется возможность многоразового доступа к информации, она может быть 
записана для повтора. Такая работа развивает у обучающегося навыки са-
мостоятельности, дополнительной ответственности за результат своего 
обучения, заставляет искать необходимый источник для получения ин-
формации, ее дальнейшей качественной обработки. Таким образом, обу-
чающийся дистанционно становится более ответственным, мобильным, 
творческим, самостоятельным субъектом учебного процесса. 

Адекватное сочетание активных и интерактивных форм в организации 
образовательного процесса, в частности при преподавании учебного курса 
«Технология», на наш взгляд, позволяет быстрее достигать целей образова-
ния, а возможности, предоставленные цифровой образовательной средой, 
только укоряют достижение намеченных целей путем эффективного реше-
ния поставленных задач. Дальнейшее изучение рассматриваемой проблемы 
позволит обновить действующее образовательное законодательство в бли-
жайшей перспективе с учетом потребностей обучающихся. 
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