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Аннотация
Статья посвящена интеграции цифровых технологий в обучение на основе модели SAMR (Substitution, Augmentation, 

Modification, Redefinition — замещение, улучшение, изменение, преобразование), разработанной Рубеном Пуэнтедурой (Ruben 
Puentedura). Рассмотрены этапы использования цифровых технологий в учебном процессе. Обосновано применение этих тех-
нологий для повышения уровня обучения. Приведены примеры, как на уровнях замещения и улучшения происходит этап 
рутинного использования цифровых технологий, а на уровнях изменения и преобразования — этап инновационного исполь-
зования цифровых технологий. Описана таксономия Блума, представляющая собой обучение через набор концепций, которые 
начинаются с навыков мышления низшего порядка и продвигаются к навыкам мышления более высокого порядка. Изучена 
связь модели SAMR и развития когнитивных навыков высшего порядка по таксономии Блума. Рассмотрен пример совместного 
использования модели SAMR и таксономии Блума в рамках формирования цифровых компетенций будущих педагогов при 
изучении дисциплины «Технологии цифрового образования».
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конкретной технологией: технология не является 
самоцелью и должна рассматриваться только как 
эффективный способ обучения [3]. Растущее исполь-
зование цифровых технологий в повседневной жизни 
меняет способ обучения и усвоения информации 
обучающимися [4–7]. Цифровые технологии сегод-
ня являются неотъемлемой частью нашей жизни, 
поэтому включение их в обучение имеет смысл не 
только на очных занятиях, но и за их пределами. 
И поскольку количество различных технологий, 
методов и инструментов продолжает расти, то важно 
отслеживать возможности этих достижений в обу-
чении, чтобы они в конечном итоге использовались 
наиболее эффективно.

Модель SAMR (Substitution, Augmentation, 
Modification, Redefinition) [8–10], подробно опи-
санная в статье С. Д. Каракозова, А. Ю. Уварова 
и др. [11], — это своего рода дорожная карта для 
интеграции цифровых технологий в обучение. SAMR 
состоит из четырех уровней: замещение, улучшение, 
изменение и преобразование. Уровни «замещение» 
и «улучшение» считаются этапом рутинного исполь-
зования цифровых технологий, а уровни «измене-
ние» и «преобразование» — это этап инновационного 
использования цифровых технологий (рис. 1).

За последние несколько десятилетий в сфере об-
разования произошли значительные технологические 
изменения. Новые системы, платформы и приложения 
проложили путь к новой цифровой педагогике и новым 
подходам к процессу обучения. Сегодня образователь-
ные учреждения оснащены технологиями, разработан-
ными для того, чтобы помочь преподавателям учить 
эффективнее, что, в свою очередь, позволяет учащимся 
усваивать знания на более глубоком уровне [1].

В образовании цифровые технологии рассматри-
ваются как отличный инструмент развития, а не как 
препятствие. Цифровые доски, мобильные обучаю-
щие приложения, планшетные устройства и многое 
другое стали обычными инструментами в классе, 
расширив возможности преподавания за пределы 
традиционного формата.

Цифровая трансформация в образовании произо-
шла не сразу, сопротивление переменам и нежелание 
принимать новые способы обучения были обычным 
явлением. Такое мышление все еще существует, но 
в меньшей степени, и большинство образовательных 
учреждений сегодня осознают положительное влия-
ние цифровых технологий на учебный процесс [2].

Использование цифровых технологий обу-
словлено целями обучения и преподавания, а не 



43

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

На этапе замещения цифровая технология 
напрямую просто заменяет традиционную. Напри-
мер, если вы проводите урок истории, вы можете 
использовать электронную версию учебника вместо 
печатной. Обучающиеся могут также ответить на 
вопросы об изученном материале, используя любой 
текстовый редактор (например, MS Word) вместо за-
писи ответов в тетради, или использовать программы 
для создания презентаций (например, PowerPoint, 
Prezi или любую аналогичную программу для визу-
ализации информации).

На этапе улучшения технология снова на-
прямую заменяет традиционную, но значительно 
улучшает ее функциональность. Обратимся снова 
к примеру урока истории: обучающийся может до-
полнить презентацию видео/аудиороликом о каком-
либо историческом событии. И ответы на вопросы, 
созданные в MS Word на этапе замещения, учащиеся 
могут дополнять видео- и аудиопримерами или обме-
ниваться своими ответами по сети для последующего 
обсуждения.

На этапе изменения происходит переход от 
усовершенствования к преобразованию модели. 
Здесь уже происходит не просто замещение или 
улучшение, а реальное изменение модели урока 
и результатов обучения. Задачи в корне изменяются, 
поскольку технология позволяет улучшить и расши-
рить спектр обучения. На этом этапе обучающийся, 
проводя исследование по какой-либо теме, может 

создать свою собственную интеллект-карту (mind 
map), которая не только включает в себя обычные 
мультимедийные ресурсы, но и представляет собой 
новый продукт или синтез существующего матери-
ала. Например, группа обучающихся сотрудничает 
в облачной среде — пишет рассказ-отзыв об истори-
ческом событии и получает мгновенную обратную 
связь от одноклассников и учителя.

Последний этап модели SAMR — этап преоб-
разования, и он представляет собой вершину того, 
как цифровые технологии преобразовывают учебные 
занятия. На этом уровне учитель имеет возможность 
спланировать учебное занятие, которое раньше было 
невозможно без использования цифровых техноло-
гий.

Если поместить этот уровень в пересмотренную 
таксономическую пирамиду Блума, он будет соот-
ветствовать созданию и оценке как навыкам мыш-
ления высшего порядка. Преобразование означает, 
что учащиеся используют технологии для создания 
новых задач. Например, после завершения групповой 
работы (написания исторического рассказа в облач-
ной среде) и получения отзывов от одноклассников 
и учителя обучающиеся могут использовать техноло-
гию для связи с обучающимися других городов и об-
ластей, чтобы увидеть, как региональные различия 
влияют на взгляд на одно и то же историческое со-
бытие. Наиболее интересным был бы урок, проведен-
ный совместно с обучающимися, представляющими 

Рис. 1. Модель SAMR
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противоположную сторону, принимавшую участие 
в историческом событии.

И хотя использование цифровых технологий — 
это реалии современного образования, нужно четко 
понимать, как использование технологий может 
действительно повлиять на результаты обучения. 
Использование цифровых образовательных техно-
логий только для «замещения» или «улучшения» 
стандартных педагогических технологий может 
облегчить учебный процесс, но исследования пока-
зывают, что не стоит ожидать каких-либо существен-
ных улучшений в результатах обучения, поскольку 
фактическое преподавание и обучение остаются от-
носительно неизменными. В тех случаях, когда учи-
теля находят способы трансформировать свои уроки 
с помощью цифровых технологий, существенно из-
меняя задачи, которые ранее были невозможны (без 
использования цифровых технологических инстру-
ментов), появляется образовательный потенциал, 
влияющий на результаты обучения и приводящий 
к существенному повышению качества педагогиче-
ского процесса.

Мы считаем, что учителя должны планиро-
вать свои учебные занятия как с учетом влияния 
цифровых технологий на преподавание и обучение 
(модель SAMR), которое воздействует на результа-
ты обучения, так и с нацеленностью на развитие 
когнитивных навыков высшего порядка согласно 
таксономии Блума.

Таксономия Блума, разработана в 1950-х годах, 
представляет собой обучение через набор концеп-
ций, которые начинаются с навыков мышления 
низшего порядка (LOTS) и продвигаются к навыкам 
мышления более высокого порядка (HOTS) [12, 13]. 
Первоначальная фразеология таксономии Блума 
состояла из шести уровней, начиная со знания на 
самом низком уровне, затем продвигаясь через по-
нимание, применение, анализ, обобщение и оценку.

Основа теории довольно проста: человек не мо-
жет понять то, что он не помнит (не знает), и он не 
может анализировать или применять эти знания, 
если не понимает материал. Хотя способность ана-
лизировать и применять, безусловно, превосходит 
базовую категорию знаний, синтез влечет за собой 
неодинаковое применение знаний и/или навыков для 
создания чего-то нового. Наконец, оценка ценности 

материала необходима для производства качествен-
ного конечного продукта.

В 2001 году Лорин Андерсон и Дэвид Кратвохл, 
бывшие ученики Блума, вновь обратились к таксоно-
мии Блума и опубликовали пересмотренную версию, 
в которой упорядочена последовательность категорий 
и используются глаголы, а не существительные для 
описания каждой категории [14–16].

Цель учителя — построить образовательный про-
цесс, который связан с пересмотренной таксономией 
Блума и моделью SAMR, — когда задача перемеща-
ется с нижних на верхние уровни таксономии, она 
также перемещается с нижних на верхние уровни 
SAMR [17, 18]. Два уровня рутинного использова-
ния SAMR (замещение, улучшение) связаны с тремя 
нижними уровнями таксономии Блума (запомнить, 
понять, применить), а два уровня инновационного 
использования SAMR (изменение, преобразование) 
связаны с верхними уровнями таксономии Блума 
(анализировать, оценить, создать). В свою очередь, 
в каждой группе происходит аналогичное упоря-
дочение — например, задачи типа «запоминать» 
в основном связаны с использованием технологии 
уровня замещения, задачи типа «понимать» связаны 
с использованием технологии уровня замещения или 
улучшения (рис. 2).

Такое сочетание модели SAMR и таксономии 
Блума имеет несколько желаемых результатов:

•	 стремление достичь верхних уровней таксоно-
мии Блума и, соответственно, достичь верхних 
уровней SAMR;

•	 подход в общих чертах обрисовывает четкий 
набор шагов, которые помогают осуществлять 
внедрение цифровых технологий в образова-
тельный процесс.

По мере того как образование претерпевает 
цифровую трансформацию, мы решаем новые тех-
нологические задачи в преподавании и обучении. 
А пересмотренная таксономия Блума учитывает 
традиционные цели, действия и процессы, но они 
не касаются тех новых целей, действий и про-
цессов, которые появились благодаря внедрению 
цифровых технологий в образовательный процесс. 
Повсеместное присутствие цифровых технологий 
в нашей жизни и в жизни обучающихся является 
причиной, по которой мы должны пересмотреть 

Рис. 2. Сочетание SAMR и таксономии Блума
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таксономию, чтобы «оцифровать» ее. Цифровая 
таксономия Блума подразделяется на те же шесть 
категорий, но разница заключается во включении 
цифровых технологий и цифровых когнитивных 
целей при измерении результатов обучения [19, 20] 
(рис. 3).

Рассмотрим пример совместного использова-
ния модели SAMR и цифровой таксономии Блума 
на практике.

В рамках формирования цифровых компетен-
ций будущих педагогов при изучении дисциплины 
«Технологии цифрового образования» для повы-
шения эффективности используется модель SAMR 
и таксономия Блума.

Основная цель дисциплины — формирование 
у будущих педагогов способности системно видеть 
педагогический процесс, анализировать педагогиче-
ские задачи, выделять цели и выбирать эффективные 
цифровые технологии для их решения.

Содержание дисциплины состоит из следующих 
модулей:

•	 Цифровая компетентность педагога как ресурс 
развития образования.

•	 Цифровые технологии как инструмент созда-
ния ЭОР.

•	 Цифровые технологии как инструмент эффек-
тивного преподавания.

•	 Цифровые технологии как средство построения 
образовательной среды.

Общая трудоемкость дисциплины «Технологии 
цифрового образования» составляет 3 зачетных еди-
ницы (108 часов), что является недостаточным для 

тщательного изучения всех цифровых технологий, 
используемых в образовании. На изучение второго 
модуля «Цифровые технологии как инструмент 
создания ЭОР» отводится 2 часа лекций и 10 часов 
практических занятий.

В условиях, когда развитие цифровых техно-
логий, в том числе для создания ЭОР, продолжает 
расти практически ежедневно, а время на изучение 
модуля весьма ограниченно, мы, как преподавате-
ли, стремимся к тому, чтобы обучающиеся освоили 
максимальное количество технологий, и применяем 
технологию межмодульной интеграции изучаемых 
тем, которая позволяет более эффективно использо-
вать время аудиторных занятий.

В рассматриваемом примере обучающиеся парал-
лельно изучают две темы, а именно:

•	 Мультимедийный дизайн электронного обра-
зовательного ресурса. Анализ и предложения 
по редактированию/улучшению и применению 
ЭОР.

•	 Технология работы с сервисами Google для 
создания индивидуальных и групповых ЭОР.

1. Замещение/Запоминание.
Учащиеся используют электронные книги и дру-

гие открытые образовательные ресурсы для получе-
ния базовых знаний о мультимедийном дизайне ЭОР. 
Применяются следующие инструменты цифрового 
образования: Google Doc для чтения, редактирования 
и создания словаря понятий.

Задание.
•	 Изучите внимательно лекцию о мультимедий-

ном дизайне в педагогике;

Рис. 3. Цифровая таксономия Блума
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•	 выберите три принципа (по согласованию 
с преподавателем);

•	 найдите подробную информацию (объем кон-
спекта по описанию и примерам для одного 
принципа — один печатный лист формата А4, 
шрифт 14, интервал 1,5) в рекомендованных 
учебниках и открытых образовательных ре-
сурсах;

•	 составьте словарь.
2. Улучшение/Понимание.
Учащиеся осуществляют расширенный поиск 

информации в интернете, описывающей принци-
пы мультимедийного дизайна для педагогических 
целей; используют ресурсы Google для подготов-
ки материалов для презентации, в которой будут 
обобщать найденную информацию с конкретными 
примерами.

Задание. Дополните информацию о принципах 
визуальной информацией (картинками, видео, ау-
дио) по каждому принципу (в таком же объеме), ис-
пользуя возможности интернета, применяя приемы 
поиска информации.

3. Улучшение/Применение.
Используя инструмент визуализации, такой как 

презентация Google, учащиеся изучают концепции 
мультимедийного дизайна, описанные в п. 2, и при-
меняют их для модификации созданных презента-
ций.

Задание. Создайте презентацию по собранным ма-
териалам для выступления по теме, придерживаясь 
принципов мультимедийного дизайна в педагогике.

4. Изменение/Анализ.
Обучающиеся размещают в общем доступе 

созданные презентации, изучают работы своих со-
учащихся, анализируют и комментируют соответ-
ствие данных работ принципам мультимедийного 
дизайна и грамотного применения инструментов 
Google.

Задание.
•	 Разместите презентацию в указанном препо-

давателем месте;
•	 посмотрите и проанализируйте презентации 

с точки зрения принципов мультимедийного 
дизайна в педагогике;

•	 обсудите критерии рецензирования, сформу-
лируйте алгоритм анализа;

•	 напишите рецензии на работы своих со-
учащихся, опираясь на алгоритм анализа, 
принятый после обсуждения.

Для обсуждения и коммуникации с соучащимися 
и преподавателем используется среда, оптимальная 
для учащихся: чат в системе дистанционного обу-
чения вуза (в МПГУ это «Инфода»), при отсутствии 
удобного чата в системе дистанционного обучения 
вуза используются группы в социальных сетях и/
или мессенджерах.

5. Изменение/Оценка.
Обучающиеся формируют в общем обсуждении 

критерии оценивания работ, оценивают свои и чужие 
работы. Обсуждение проходит с учетом выбранного 
алгоритма анализа (из п. 4) и оценивания.

Задание.
•	 Изучите отзывы и рецензии на свою работу;
•	 оцените свою работу, другие работы, обсудив 

предварительно алгоритм и критерии оцени-
вания.

6. Преобразование/Создание.
Обучающиеся создают сайт для размещения соз-

данных работ с учетом внесенных улучшений. Груп-
па обучающихся создает цифровой ресурс с целью 
его использования в качестве справочного материала 
по педагогическому дизайну в дальнейшем. В этом 
проекте каждый берет на себя отдельные задачи 
и все сотрудничают, чтобы в итоге получить один 
конечный продукт.

Задание.
•	 Создайте сайт в предоставленном для этого 

пространстве (например, курс открытого досту-
па в среде «ИнфоДа» для МПГУ, Google-сайт 
т. п.);

•	 разместите свою работу, дополните удобной си-
стемой тегов для легкого поиска информации;

•	 вернитесь к началу и пройдите все этапы за-
ново с учетом полученных знаний;

•	 напишите рецензию на свою работу.

* * *
В результате изучения модуля «Цифровые техно-

логии как инструмент создания ЭОР» у обучающихся 
формируются цифровые компетенции для будущей 
профессиональной педагогической деятельности. 
Обу чающиеся овладевают Google-инструментами для 
индивидуальной и совместной работы по созданию 
электронных образовательных ресурсов разного 
уровня сложности (от обычного текста для «заме-
щения» учебника, до интерактивного справочного 
мультимедийного ресурса — сайта); получают знания 
по возможностям и преимуществам использования 
с точки зрения удобства и педагогических техноло-
гий цифровых инструментов последнего поколения; 
изучают теоретические знания о мультимедийном 
дизайне и формируют умения их применять на 
практике. Что особенно важно — при этом достига-
ется несколько педагогических целей: осваиваются 
профессиональные цифровые педагогические компе-
тенции, достигаются воспитательные цели — фор-
мирование коммуникативных навыков в обычном 
режиме и в информационно-образовательной среде, 
навыков сотрудничества и проработки от начального 
этапа планирования до реализации готового проекта 
(продукта) — справочного пособия по мультимедий-
ному дизайну. С учетом ограниченного времени на 
изучение предмета необходимо отметить эффектив-
ность применения оцифрованной таксономии Блума 
в межмодульной интеграции в рамках изучения дис-
циплины, предназначенной формировать цифровые 
педагогические компетенции.
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