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с позиции этих подходов, а также средствами для 
создания и наполнения предметной информационно-  

образовательной среды [7].
Известно,  что  методологической  основой  со-

временных ФГОС общего образования является си-
стемно- деятельностный подход к обучению, который 
получил свое развитие преимущественно в трудах 
отечественной школы  психологов  (А.  Г. Асмолов, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
В. В. Рубцов, В. Д. Шадриков и др.) и был актуали-
зирован в последние годы в связи с введением об-
разовательных стандартов различных уровней.

Одной из теорий в рамках системно- деятельност-
ного подхода является теория планомерно- поэтапно-
го формирования умственных действий и понятий 
П. Я. Гальперина, которым был сформулирован уни-
кальный по своей целостности и системности подход 
к сущности психических явлений и процессов, к ме-
ханизмам их формирования и развития ([3, 4]).

Под  влиянием Федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  общего  образования 
изменяются условия, в которых предстоит работать 
учителю, поскольку предъявляются новые требова-
ния  к  образовательным  результатам школьников, 
а  следовательно,  и  к  их  учебной  деятельности. 
При  этом  изменяются  не  только  условия  профес-
сиональной  деятельности  педагога,  но  и  ее  содер-
жание. Современному учителю предстоит работать 
в  информационно-  образовательной  среде  образова-
тельной организации, а также самому формировать 
преимущественно  предметную  информационно-  об-
разовательную  среду,  конструировать  ее,  запол-
нять соответствующим контентом и проектировать 
учебный процесс в рамках этой среды. Кроме того, 
Федеральные  государственные  образовательные 
стандарты общего образования предполагают новые 
подходы к разработке урока. В связи с этим учителю 
необходимо овладеть технологией подготовки урока 
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Согласно  данной  теории,  единицей анализа 
деятельности обучающихся является действие, 
которое представляет собой целостную систему 
взаимосвязанных элементов.  В  ходе  выполнения 
действия эти элементы обеспечивают три основные 
функции:

•	 исполнительную;
•	 ориентировочную;
•	 контрольную.
Исполнительная часть действия непосредствен-

но  обеспечивает  преобразование  объекта  (перевод 
его из одного состояния в другое, замещение одного 
объекта другим и т. д.).

Ориентировочная часть является центральной, 
и именно она обеспечивает успех действия. Ориенти-
ровочная часть намечает пути и способы действия, 
а исполнительная часть их реализует.

Контрольная часть  направлена  на  проверку 
правильности  результатов  как  ориентировочной 
части, так и исполнительной, на слежение за ходом 
исполнения, на проверку соответствия его намечен-
ному плану.

В зависимости от характера построения ориенти-
ровочной части действий П. Я. Гальперин выделял 
три типа учения.

Обучение по первому типу  характеризуется 
отсутствием значительной части условий, необходи-
мых для правильного выполнения нового действия. 
При таком типе учения объяснение того или иного 
действия сводится к его однократной демонстрации, 
показу образца и к очень неполному словесному опи-
санию по ходу показа. Дефицит начальных условий 
становится причиной большого числа характерных 
для данного типа учения проб и ошибок. И на тех 
участках действия, для которых у ученика нет нуж-
ных указаний и ориентиров, он действует вслепую 
и лишь в результате многочисленных проб осваивает 
данное действие.

Данному типу соответствует такой процесс обуче-
ния, при котором большое внимание уделяется само-
стоятельной работе учащихся. Например, ученикам 
предлагается  составить  план-  конспект  (или  схему 
классификации) по определенной теме, работая само-
стоятельно с определенными источниками информа-
ции (учебник, лекция учителя, электронный образо-
вательный ресурс). С одной стороны, такой подход 
способствует развитию таких востребованных в на-
стоящее время умений, как способность оперативно 
находить  и  анализировать  информацию,  изучать 
и  запоминать  большой объем данных,  стремление 
к  самообразованию. С  другой  стороны,  отсутствие 
образца действия и первоначальной установки учи-
теля зачастую приводит к неполноте, избыточности 
или некорректности формируемых знаний, а также 
к  существенному  увеличению  времени  освоения 
учебного материала.

При обучении по второму типу всю систему необ-
ходимых условий заранее излагают и в готовом виде 
предоставляют обучающимся. Здесь уже нет слепых 
проб, ошибки возникают лишь по «невнимательно-
сти», становятся случайными и несущественными. 
Но при систематическом общем обучении начинает 
выступать существенный недостаток второго типа: 
происходит опора на отличительные характеристики 

отдельных конкретных объектов, и перенос сформи-
рованного действия на новые объекты ограничен их 
внешним сходством. Поэтому для новых объектов си-
стему необходимых условий приходится составлять 
заново и снова преподносить ее ребенку «в готовом 
виде». Еще более существенный недостаток второго 
типа учения состоит в том, что он имплицитно вос-
питывает определенное отношение к предмету и про-
цессу учения. Так как система начальных условий 
уже содержит всю необходимую в данный момент 
информацию, то активность ученика направляется 
не на открытие неизвестного, а на усвоение «готового 
знания»; воспитания теоретического, познавательно-
го интереса к знанию не происходит.

Организация  обучения  по  второму  типу  осу-
ществляется,  например,  если  учащимся  выдается 
готовая  (часто  пошаговая)  инструкция  по  выпол-
нению заданий, приводящих к заранее известному 
результату. Тем самым мы как бы автоматизируем 
действия ученика, ограничиваем проявление твор-
ческой  инициативы,  познавательной  активности. 
В результате такого обучения, как показывает прак-
тика,  учащиеся  осваивают  лишь  репродуктивные 
навыки,  они  оказываются  неспособны  применить 
полученные знания в новой ситуации, а иногда не 
могут даже воспроизвести или озвучить изученное, 
поскольку в ходе выполнения задания их действия 
носят механический характер.

При обучении по третьему типу формируется 
полная система условий, но при этом она не задается 
в готовом виде, как при обучении по второму типу, а, 
наоборот, строится обучающимися под руководством 
учителя. Ориентиры в  этой  системе должны быть 
представлены в обобщенном виде, характерном для 
целого класса явлений. В таком случае обучающиеся 
решают сразу целый класс задач, а решение отдель-
ной, частной задачи отступает на второй план. При 
обучении по третьему типу развивается внутренняя, 
собственно познавательная мотивация учения и, как 
следствие, происходит развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся.

Как  показывает  анализ  современных  методик 
обучения  по  различным  предметам  [8],  в  системе 
образования наиболее часто используется второй тип 
обучения. Причина недостаточной распространенно-
сти третьего, наиболее эффективного типа обучения 
заключается в том, что его организация — процесс 
достаточно трудоемкий, требующий определенных 
педагогических  компетенций  и  нуждающийся 
в обеспечении учебного процесса соответствующими 
средствами обучения.

Такие средства обучения могут быть созданы бла-
годаря возможностям информационных технологий, 
позволяющих педагогам, не имеющим специальных 
технических компетенций, самостоятельно разраба-
тывать  простейшие  электронные  образовательные 
ресурсы,  отвечающие насущным потребностям об-
разовательного процесса.

Одним из инструментов создания таких электрон-
ных средств обучения может стать технология мен-
тальных карт (их еще называют интеллект- картами 
или картами памяти). Ментальная карта представ-
ляет собой визуальный способ структурирования ин-
формации, при котором главная тема (идея, понятие) 
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находится в центре листа, а связанные с ней понятия 
располагаются  вокруг  в  виде  древовидной  схемы 
[5]. Такое представление учебного материала пред-
ставляет собой ориентировочную основу дальнейших 
исполнительных действий обучающихся, позволяет 
активизировать память и восприятие, сделать про-
цесс мышления более осознанным, поскольку обе-
спечивает нелинейную визуализацию информации, 
которая, согласно исследованиям ученых, наиболее 
точно  соответствует  способам представления и  об-
работки информации человеческим мозгом.

Впервые эту технику предложил Тони Бьюзен, 
британский  психолог  [1].  Он  объясняет  высокую 
эффективность ментальных карт особенностью че-
ловеческой психологии воспринимать информацию 
целиком и нелинейно, как бы сканируя. В результате 
информация усваивается и запоминается по ассоциа-
тивному принципу. Основное преимущество такого 
представления информации — отсутствие лишней 
информации.  Все  подробности,  которые  были  бы 
опущены в обычной таблице или конспекте, найдут 
свое место на менее крупных ответвлениях карты. 
Эти утверждения не противоречат основным принци-
пам системно-  деятельностного подхода и получают 
подтверждение своей эффективности на практике.

Существует ряд требований, которых следует 
придерживаться при разработке ментальных карт. 
Приведем основные из них [5]:

1) всегда  располагать  в  центре  главный  образ 
(понятие);

2) как  можно  чаще  использовать  графические 
образы;

3) использовать цветные надписи и изображения, 
варьировать  размер  букв,  толщину  линий 
и масштаб графики;

4) использовать  аббревиатуры  и  кодирование 
информации;

5) взаимосвязи  между  элементами  интеллект- 

карты показывать с помощью стрелок;
6) писать  печатными  буквами,  помещая  при 
этом одно слово на одну линию, желательно 
горизонтально;

7) по возможности использовать альбомную ори-
ентацию страницы;

8) соблюдать иерархию мыслей, если нужно, при-
меняя при этом номерную последовательность 
изложения материала.

Применение интеллект- карт в образовательной 
деятельности имеет целый ряд своих особенностей, 
которые педагогу необходимо учитывать при под-
готовке к уроку, например, следующие:

1) карта  должна  содержать  не  только понятия 
и идеи, но и систему вопросов и заданий, ко-
торые  позволили  бы  реализовать  принципы 
проблемного и развивающего обучения;

2) целесообразно использовать ментальную кар-
ту  не  только  как  средство  наглядности  при 
изложении  нового  материала,  но  и  для  за-
крепления, проверки и контроля знаний. Для 
реализации этой цели следует учить учащихся 
создавать собственные интеллект- карты и при-
менять их в учебной деятельности для конспек-
тирования и закрепления учебного материала. 
Это может быть даже видом самостоятельной 

или  контрольной  работы  по  определенным 
темам дисциплины;

3) можно предложить ученикам интеллект- карту 
в незаконченном виде, и тогда домашним за-
данием может быть заполнение недостающих 
на карте фрагментов;

4) ментальная  карта  должна  быть  создана  та-
ким образом, чтобы она могла работать не на 
одном уроке, а как минимум на протяжении 
всех уроков по данной теме и как максимум 
к ней можно было бы обращаться из других 
тем данной дисциплины. В общем же случае 
карта  может  носить  и  междисциплинарный 
характер;

5) работа с картой может осуществляться как во 
фронтальном режиме, когда учитель работает 
со всем классом, так и в парной, групповой 
или индивидуальной форме. Если это работа 
в группе, коллективное создание ментальной 
карты обеспечивает поддержку таких актуаль-
ных в настоящее время методов обучения, как 
мозговой штурм, совместный интеллектуаль-
ный поиск, круглый стол и т. д.

Существуют специальные программные средства 
для создания ментальных карт. В настоящее время 
их достаточно много, например, такие программы, 
как Xmind, iMindMap, FreeMind, The Personal Brain 
и другие. Однако можно создавать ментальные карты 
с помощью стандартных программ общего назначе-
ния, например Microsoft Word или PowerPoint.

Следует отметить, что возможны два варианта 
применения ментальных карт:

1) как один из способов построения технологи-
ческой карты урока;

2) как  собственно  схема  понятия  во  всех  его 
взаимосвязях  с  другими  понятиями  и  про-
цессами.

Первый вариант может использоваться учителем 
вместо традиционного конспекта урока, поскольку 
в  соответствующей  карте  достаточно  легко  могут 
уместиться все этапы урока вместе с их наполнени-
ем. Применение интеллект- карт имеет  свои  суще-
ственные  преимущества  в  сравнении  с  текстовым 
и табличным представлением технологических карт 
конструирования  урока  (к  примеру,  [9]),  которые 
связаны с возможностью нелинейного представления 
информации  (по  сравнению  с  последовательным, 
линейным  изложением  в  текстовом  и  двумерном 
табличном варианте).

Во втором варианте обучающиеся  со  значи-
тельной  долей  самостоятельности  разрабатывают 
своеобразный  конспект  изучаемой  темы,  который 
представлен в удобном (сжатом) виде и который при 
необходимости может быть развернут в любой его 
части. И этот конспект — ментальная карта либо 
может быть составлен обучающимися самостоятель-
но в ходе совместной работы с учителем и другими 
обучающимися, либо может быть начат учителем, 
а продолжен (или заполнен в определенных местах) 
обучающимися.

На  рисунке  1  показано,  как может  выглядеть 
простейшая  интеллект-  карта,  иллюстрирующая 
конспект урока по теме «Информация в современном 
мире». На уроке предполагается:
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•	 сформировать  понятие  об  информации  как 
фундаментальной  сущности  современного 
мира;

•	 проанализировать определения этого понятия 
с точки зрения различных наук;

•	 рассмотреть взаимосвязь понятия информации 
с  такими  синонимичными  терминами,  как 
«данные», «сведения», «знания»;

•	 дать классификацию этого понятия, а также 
рассмотреть его свойства.

Конечно, само по себе наличие интеллект- карты 
не обеспечит должных изменений характера учебной 
деятельности на уроке, поскольку, являясь иннова-
ционным средством образования, интеллект- карты 
не могут в полной мере реализовать свой дидакти-
ческий потенциал в рамках традиционной модели 
обучения [6]. Таким образом, требуется применение 
специальных приемов и методик использования 
интеллект- карт в учебном процессе.

Наиболее  полно  раскрыть  дидактические  воз-
можности созданного электронного образовательного 
ресурса помогут, на наш взгляд, современные педа-
гогические технологии, которые используют приемы 
интерактивности, визуализации учебного материала, 
а  также  задействуют  информационно-  коммуника-
ционные средства для обеспечения образовательной 
деятельности.

Одной из таких технологий является технология 
развития критического мышления через чтение 
и письмо. Как известно, данная технология состоит 
из трех фаз [2]:

1) стадия вызова,
2) стадия осмысления,
3) стадия рефлексии.
Стадия вызова  пробуждает  интерес  к  теме, 

создает установку на ее актуальное и творчески-  по-
исковое изучение, побуждает к вопросам, актуали-
зирует имеющиеся знания и структурирует процесс 
дальнейшего изучения темы. Итогом данного этапа 
работы должно стать сформированное первоначаль-
ное представление учащихся об основных аспектах 
темы урока, а также обозначенный круг вопросов 
(проблем), на которые следует получить ответ в ходе 
дальнейшего изучения.

Стадия осмысления  предполагает  соотнесение 
новой информации с собственными знаниями (пред-
ставлениями), получение новой информации актив-
ными  способами,  установление  новых  смысловых 
и логических связей. Здесь может использоваться 
как  фронтальная  работа  учителя  с  классом,  так 
и  индивидуальная  работа  учащихся  с  печатными 
или электронными изданиями по изучению нового 
материала. При этом самостоятельная работа будет 
более эффективной, если она завершится обсужде-

Рис. 1. Представление технологической схемы урока в виде ментальной карты
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взаимосвязь понятий. А в задании 12 предлагается 
определить выполнение свойств информации в сле-
дующей притче: «Один персидский царь, собираясь 
завоевывать соседнее государство, обратился к ора-
кулу с вопросом: “Что произойдет, если я со своим 
войском  переправлюсь  через  пограничную  реку?” 
Оракул ответил: “Государь, ты разрушишь великое 
царство”. Удовлетворившись таким предсказанием, 
завоеватель  переправился  со  своим  войском  через 
реку и был разгромлен войском противника. В гневе 
он обратился к оракулу, обвиняя его в обмане. На 
что оракул ответил: “Государь, а разве твое царство 
было не велико?”»

В ходе выполнения указанных заданий учащиеся 
строят  свою  интеллект-  карту  понятия  «информа-
ция», в которой отражают важнейшие взаимосвязи 
и  свойства. Можно  изначально  выдать  некоторую 
«заготовку» карты со словом «Информация» в цен-
тре и идущими  от него  стрелками  (место  в мире, 
гипотеза, определение, виды, свойства) и пропусками 
в тех местах, где нужно ответить на вопросы или 
выполнить задание. А в процессе урока ученики за-
полняют пропуски, формируя таким образом полно-
ценную ментальную карту понятия «Информация», 
например, как на рисунке 3.

С одной стороны, организованный таким образом 
урок  благодаря  использованию ментальной  карты 
приобретает направленность на развитие интеллекта 
учащегося, самостоятельное извлечение и представ-
ление знаний, формирование общеучебных умений 
и навыков работы с информацией. С другой стороны, 
включение созданного электронного ресурса в совре-
менные интерактивные образовательные технологии 
позволяет существенно расширить спектр интеллек-
туальных приемов и организационных форм, исполь-
зуемых в процессе обучения. Это сочетание делает 
процесс усвоения знаний и формирования умений 
более эффективным и, как следствие, способствует 
повышению  уровня  образовательных  результатов 
учащихся.

Несмотря на перечисленные преимущества ис-
пользования ментальных карт в учебном процессе, 
одним из их недостатков является статичность образа 
и отсутствие интерактивности, которая должна быть 
неотъемлемым атрибутом современных информаци-
онных  технологий.  Работая  с ментальной  картой, 
учитель  вынужден  либо  озвучивать  всю  скрытую 
за обозначениями информацию, либо использовать 
дополнительный  раздаточный  или  электронный 
материал.  Так,  например,  все  задания  должны 
быть сформулированы учителем, как и определения 
ключевых понятий, приведенных на карте. Чтобы 
эту карту можно было использовать не только как 

нием изученных вопросов в парах, в малых группах 
или фронтально. Учащиеся при этом могут оформить 
ответы на поставленные на стадии вызова проблем-
ные вопросы в графическом виде (кластеры, схемы, 
таблицы) или в текстовой форме (тезисы, эссе, двух-
частный дневник, разметка текста).

На стадии размышления (рефлексии) необходи-
мо произвести целостное осмысление и обобщение 
полученной  информации,  анализ  всего  процесса 
изучения  материала,  выработку  собственного  от-
ношения к изучаемому материалу и его повторную 
проблематизацию (новый «вызов»). Это тот случай, 
когда использование таких педагогических приемов 
инновационных  технологий,  как  синквейн,  дайд-
жест, анализ изменений первоначального представ-
ления о теме урока, технология «трех П», личност-
ная рефлексия и др., дает весомый образовательный 
эффект.

Именно эта технология и является методической 
основой интеллект- карты, приведенной на рисунке 1. 
На ней четко просматриваются три перечисленных 
этапа:  вызов,  осмысление  и  рефлексия. При  этом 
на первом этапе применены такие педагогические 
приемы, как обсуждение (или придумывание) эпи-
графа к изучаемой теме, привлечение жизненного 
опыта учащихся, составление ассоциативного ряда 
слов, фамилий, терминов, возникающих у учащихся 
в связи с темой урока, формулирование проблемных 
вопросов по изучаемому материалу. Вторая стадия, 
осмысление, начинается с формулирования учащи-
мися гипотезы (собственного определения понятия 
информации), далее включает анализ и обобщение 
определения этого понятия с позиций разных науч-
ных направлений, взаимосвязь синонимичных поня-
тий — «информация», «сведения», «знания», «дан-
ные». И как углубление темы — рассмотрение видов 
и  свойств  информации.  Рефлексия  представлена 
применением дайджеста преподавателем, составле-
нием учащимися синквейна к слову «информация», 
а также проведением анализа сформулированной на 
второй стадии гипотезы понятия информации.

Каждый этап технологии сопровождается зада-
ниями, которые необходимо выполнить учащимся, 
чтобы ответить на поставленные вопросы, получить 
соответствующие знания. Например, задание 1 со-
стоит из придумывания учащимися эпиграфа к теме 
урока. Итогом задания 4 должна стать схема (см. 
рис.  2),  показывающая  взаимосвязь  фундамен-
тальных сущностей современного мира. Задание 7 
предполагает  самостоятельную  работу  учащихся 
с текстовыми источниками, содержащими различ-
ные трактовки понятия информации. В результате 
задания 9 должен появиться кластер, отражающий 

Рис. 2. Взаимосвязь фундаментальных понятий



8

ISSN 0234-0453 • иНформатика и образоваНие • 2017 • № 5 (284)

инструмент обеспечения наглядности при объясне-
нии нового материала, для закрепления и контроля 
знаний, но и как инструмент самостоятельной рабо-
ты учащихся с данным образовательным ресурсом, 
необходимо  раскрыть  все  зашифрованные  в  ней 
ключевые  компоненты,  обеспечив  таким  образом 
детализацию и полноту информации.

Для обеспечения интерактивности ментальной 
карты мы предлагаем дополнить ее гиперссылка-
ми,  позволяющими  отображать  суть  приведенных 
на ней идей, образов, понятий. Современные инфор-
мационные технологии позволяют достаточно про-
сто это реализовать даже средствами стандартного 
офисного пакета (Microsoft Word или PowerPoint). 
В этом случае все необходимые элементы на карте 
можно снабдить поясняющей информацией, объяс-
нениями, примерами, которые будут появляться по 
щелчку мыши на соответствующих объектах.

Так, например, в приведенной на рисунке 1 схеме 
можно добавить гиперссылки на все задания, поня-
тия, свойства, взаимосвязи. И тогда эта карта будет 
представлять собой самостоятельный электронный 
образовательный  ресурс,  который  первоначально 
может использоваться в расширенном виде, когда 
пользователь,  переходя  по  гиперссылкам,  будет 
иметь возможность достаточно полно изучить рас-
сматриваемую тему. А  затем, после  скрытия всех 
подробностей, останется некий статичный образ, по-

зволяющий более эффективно запечатлеть в памяти 
ключевые  моменты  данной  темы.  Следовательно, 
такой  электронный ресурс можно  будет использо-
вать как в процессе самообразования, так и в ходе 
становящейся все более популярной дистанционной 
формы обучения.

Таким образом, описанный пример применения 
интеллект- карт,  снабженных  дополнительным  ап-
паратом гиперссылок, в настоящее время представ-
ляет собой одно из доступных для педагога средств 
создания  собственных  электронных  образователь-
ных ресурсов,  как  удовлетворяющих  требованиям 
современного  образования,  так  и  отражающих 
индивидуальный  педагогический  стиль.  Исполь-
зование  подобных  ресурсов  позволяет  дополнить 
набор традиционных средств обучения интерактив-
ными  методами,  направленными  на  достижение 
обучающимися новых образовательных результатов. 
И в целом данный пример убедительно показывает, 
что современные средства информационных техно-
логий обладают необходимыми возможностями для 
создания  электронных  образовательных  ресурсов 
силами учителей, не имеющих специальных техни-
ческих компетенций. Такие  электронные  средства 
обучения  благодаря  эффективной  реализации  их 
дидактических  возможностей  способны  отвечать 
основным  принципам  системно-  деятельностного 
подхода для реализации на его основе федеральных 

Рис. 3. Ментальная карта понятия «Информация»
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государственных  образовательных  стандартов  раз-
личных ступеней общего образования.

Список использованных источников
1. Бьюзен Т. Супермышление. М.: Поппури, 1971.
2. Галицких Е. А. Диалог в образовании как способ 

становления толерантности: учебно- методическое пособие. 
М.: Академический Проект, 2004.

3. Гальперин П. Я. Лекции по психологии. М.: КДУ, 
2005.

4. Гальперин П. Я. Основные результаты исследования 
по проблеме «Формирование умственных действий и по-
нятий». М.: Изд- во МГУ, 1965.

5. Интеллект-  карты. Тренинг эффективного мышле-
ния. http://www.mindmap. ru/

6. Исупова Н. И. О повышении эффективности при-
менения  электронных  образовательных  ресурсов  //  Со-
временные тенденции в науке и образовании: Материалы 
Международной  научно-  практической  конференции, 
3 марта 2014 года. М.: Ар-Консалт, 2014.

7. Кузнецов А. А., Суворова Т. Н. Подготовка учителей 
к разработке, оценке качества и применению электронных 
образовательных ресурсов // Педагогика. 2016. № 1.

8. Суворова Т. Н. Анализ методик изучения информа-
ционных технологий на основе деятельностного подхода. 
Киров: Изд- во ВятГГУ, 2009.

9. Чернобай Е. В. Технология подготовки урока в со-
временной информационной образовательной среде: посо-
бие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 
Просвещение, 2014.

Н О В О С Т И

«IT ШКОЛЫ SAMSUNG», одиннадцатиклассником из 
Хабаровска Андреем Андрющенко. С помощью шлема 
Gear VR ученики перенеслись в виртуальный мир, где 
проследили за электрическим током в трех средах: ме-
талле, жидкости и газе. При этом учащиеся не просто 
наблюдали изменение поведения электронов, молекул 
или ионов, включая и выключая электрический ток, но 
и двигались вместе с частицами, «перемещаясь» внутрь 
или за пределы среды.

На уроках биологии была задействована технология 
дополненной реальности. Открыв приложение и наведя 
камеру смартфона на плакат, школьники могли увидеть 
дополнительную информацию, например, устройство 
нервной, дыхательной и пищеварительной систем на 
плакате с изображением лягушки. В виртуальной реаль-
ности школьники изучали строение вирусов, в частности, 
знаменитого вируса Зика, в формате 360°.

«Использование в обучении технологий виртуальной 
реальности — один из главных трендов в современном 
образовании. Виртуальная реальность позволяет нагляд-
но продемонстрировать самые сложные научные процес-
сы, а также не только дать сведения о любом явлении 
или историческом событии, но и показать его с любой 
степенью детализации и разными сценариями», — от-
метил Александр Терехов, директор по корпоративным 
продажам мобильных устройств Samsung Electronics.

«Важная задача учителя — сделать обучение увле-
кательным и интерактивным. Технологии виртуальной 
реальности помогают решить эту задачу. Однако речь 
идет только о первом опыте — и содержание курса, 
и механизм будут дорабатываться с помощью педаго-
гов», — говорит Светлана Романова, руководитель на-
правления «Электронное образование» Департамента 
информационных технологий Москвы.

Инициатором образовательного эксперимента высту-
пило Smart Сity Lab — новое подразделение в структуре 
Департамента информационных технологий, которое 
отслеживает передовые разработки в различных сферах 
жизни города и курирует их пилотное внедрение в Мо-
скве. Обучающий контент был разработан компаниями 
«Увлекательная реальность» и «Visual Science».

Подразделение Smart City Lab Департамента инфор-
мационных технологий Москвы и Samsung объявили 
о запуске пилотного проекта по использованию техно-
логий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности 
в обучении. Первый опыт состоялся на базе московской 
школы № 627. Как технический партнер проекта компа-
ния Samsung обеспечила школу тремя десятками комплек-
тов виртуальной реальности, включающих шлемы Gear 
VR и смартфоны Samsung Galaxy S7 Edge. Устройства 
использовались на уроках физики и биологии в восьмых 
и девятых классах.

С помощью устройств ученики смогли выполнить 
виртуальные лабораторные работы и провести опыты, 
не осуществимые в условиях обычного класса, например, 
измерить радиоактивное излучение урана с помощью 
счетчика Гейгера. Школьники использовали курсор, что-
бы взять в руки приборы, а взаимодействовали с ними, 
поворачивая голову и используя элементы управления 
на шлеме. Кроме того, виртуальная реальность позво-
лила ученикам увидеть физические процессы изнутри: 
например, «завести» двигатель внутреннего сгорания 
и наблюдать за его действием в разрезе.

На уроке школьникам также продемонстрировали 
приложение Electricity, разработанное выпускником 

Запущен пилотный проект по использованию технологий виртуальной реальности 
в образовании

(По материалам, предоставленным компанией Samsung Electronics)


