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ИКТ И ИНФОРМАТИКА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

появились принципиально новые виды технологий, 
основанные на результатах научных открытий в био-
логии, психологии, физике, информатике и других 
науках. Это информационные, биологические, ког-
нитивные, лазерные, космические и другие техноло-
гии. Общей базой для большинства этих технологий 
являются информационные технологии, которые 
«встраиваются» в другие технологии, образуя при 

Системе образования как ключевому инструмен-
ту в реализации Стратегии научно-технического раз-
вития России [5] необходимо сформулировать ответы 
на ключевые вызовы современной информационной 
цивилизации. Суть этих вызовов и ответов на них 
вкратце состоит в следующем.

В конце ХХ — начале ХХI века в технологиче-
ской сфере произошли существенные изменения: 
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CONVERGENCE OF INFORMATICS AND TECHNOLOGY AS THE PLATFORM OF THE MODERN INTELLECTUAL 
TECHNOSPHERE

Abstract
The article deals with the challenges of modern digital civilization, formulated, in particular, in the Strategy for Scientific and Technical 

Development of Russia. In terms of education, two general educational subjects play the main role in answering these challenges: informatics and 
technology. Within the framework of these subjects, two key activities are formed: the transformation of data into information and information 
into knowledge, as well as the complete cycle of solving semi structured problems. To date, the convergence of informatics and technology has 
been maximally realized in robotics.

Keywords: informatics, technology, convergence, learning to learn, robotics.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
КАК  ПЛАТФОРМА СОВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТЕХНОСФЕРЫ

Аннотация
В статье рассматриваются вызовы современной цифровой цивилизации, сформулированные, в частности, в Стратегии 

научно-технического развития России. В плане образования основную роль в ответе на эти вызовы играют два общеобразова-
тельных предмета: «Информатика» и «Технология». В рамках этих предметов формируются два ключевых вида деятельности: 
преобразование данных в информацию и информации в знание, а также полный цикл решения слабо структурированных за-
дач. На сегодняшний день конвергенция информатики и технологии в максимальной степени реализована в робототехнике.

Ключевые слова: информатика, технология, конвергенция, умение учиться, робототехника.
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этом принципиально новый вид технологий — кон-
вергентные технологии. Более того, наблюдается 
конвергенция нескольких видов технологий в еди-
ную технологию, для которой информационные 
технологии продолжают оставаться универсальной 
основой. Речь идет о так называемой НБИКС-
технологии (нано-, био-, информационно-, когнито-, 
социотехнологии). Подобные технологии в самой 
ближайшей перспективе станут технологическим 
фундаментом цифрового социума.

Важность конвергентных технологий (как и са-
мой концепции конвергенции) для общего образова-
ния заключается в том, что они раскрывают новую 
научную и технологическую парадигму, значимость 
который выходит далеко за пределы специальных 
знаний.

Особую роль в этом процессе играют инфор-
мационно-когнитивные технологии, связанные 
с формированием знаний, прежде всего, межпредмет-
ного характера, что позволяет придать предметным 
знаниям, умениям и компетенциям системность 
и конструктивность.

В этом можно усмотреть ответ на вызов, связан-
ный с ростом несистематизированной информации, 
который приближается к экспоненциальному, что 
в ближайшем будущем грозит размыванием всех 
устоявшихся границ.

Стратегия ответа на данный вызов может быть 
двоякой:

•	 развитие методов, средств и технологий, по-
зволяющих структурировать данные, транс-
формируя их сначала в информацию, т. е. в то, 
что позволяет принимать решения, а затем 
и в системные знания;

•	 развитие «нелинейного мышления», позволя-
ющего действовать в условиях хаоса, когда 
не работают привычные методы управления, 
при которых результаты пропорциональны 
усилиям.

Иными словами, необходимо или «наступать» на 
хаос, или/и учиться жить в условиях хаоса.

В первом случае речь может идти:
•	 о развитии системы образования в направле-

нии освоения, с одной стороны, предметного 
содержания, с другой — метапредметных «пат-
тернов», позволяющих устанавливать различ-
ные междисциплинарные связи и тем самым 
структурировать несистемные данные. При 
этом необходимо отметить, что понятие «зна-
ние» остается базовым понятием образования, 
наряду с деятельностным и компетентностным 
подходами. Это закреплено в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», согласно которому целью образования 
является «развитие личности и приобретение 
в процессе освоения основных общеобразова-
тельных программ знаний, умений, навыков 
и формирование компетенций, необходимых 
для жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения профессиональ-
ного образования» [9, ст. 2];

•	 о создании «умных» технологий, которые 
способны без вмешательства человека струк-
турировать разнообразные данные. Это, в свою 
очередь, означает повышенное внимание ко 

всей когнитивной сфере, поскольку ключевой 
проблемой здесь является трансформация дан-
ных в информацию, а информации — в знание.

Во втором случае это означает освоение основ 
динамики открытых систем (точки бифуркации, ат-
тракторы и др.) и использование полученных знаний 
и умений при решении задач.

Существенную роль в ответе на эти вызовы 
предстоит сыграть двум общеобразовательным пред-
метам: информатике и технологии. Кратко рас-
смотрим возможности и перспективы развития 
каждого из этих предметов.

Информатика.
Современный общеобразовательный курс ин-

форматики, как и другие общеобразовательные 
предметы, складывался в рамках образовательной 
парадигмы, основанной на приоритете усвоения уже 
сложившегося знания об окружающем мире, которое 
формировалось фундаментальной научной дисципли-
ной информатикой. Основным объектом изучения 
информатики были информационные процессы, 
протекающие в различных системах (прежде всего, 
технических, естественнонаучных, социальных), 
а также методы, средства и технологии автоматиза-
ции этих процессов. Это предопределило основные 
направления общеобразовательного курса инфор-
матики как технологической, естественнонаучной 
и гуманитарной дисциплины. С одной стороны, каж-
дое из этих направлений последовательно совершен-
ствовалось (начиная с 1985 года), с другой стороны, 
они существуют и развиваются параллельно.

В современном образовании концепции освоения 
готовых знаний об окружающей человека реальности 
противопоставлена концепция самостоятельного при-
обретения знаний, ядром которой является умение 
учиться. Эта концепция соответствует общей стра-
тегии развития информационного общества в на-
правлении общества знания, которая, в частности, 
отражена во Всемирном докладе ЮНЕСКО «К обще-
ствам знания» («Towards knowledge societies») [3]. 
Согласно этой концепции, главной задачей современ-
ного образования является трансформация окружа-
ющей человека информации в знание, отражающее 
системный взгляд на окружающий мир.

Общеобразовательный курс информатики может 
стать фундаментальным образовательным инстру-
ментом ответа на когнитивный вызов, сформировав 
у учащихся инструментарий самостоятельного полу-
чения знаний, развития умений учиться, одновре-
менно раскрывая широкий спектр знаний в области 
информатики и формируя социально значимые виды 
информационной деятельности.

Эта возможность обусловлена развитием научной 
дисциплины информатики, а также логикой разви-
тия самого общеобразовательного курса информати-
ки. Можно отметить, что из перечисленных выше 
направлений развития общеобразовательного курса 
информатики в каждый конкретный момент времени 
доминирует то, которое наиболее востребовано обще-
ством именно в это время. Так, на момент введения 
в школу общеобразовательного курса информатики 
в 1985 году интенсивно развивалась микропроцессор-
ная техника и технико-технологическое направление 
оказалось доминирующим. В дальнейшем большую 
актуальность приобрело естественнонаучное на-
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правление. В последние годы в научном сообществе 
интенсивно обсуждаются гуманитарное и метапред-
метное направления [6].

Кратко поясним суть процесса трансформации 
информации в знание и вытекающие отсюда осо-
бенности метапредметного направления курса 
информатики.

Осмысление окружающего мира начинается 
с фиксации разнообразных данных, которые с не-
обходимостью становятся «информацией», т. е. 
единством «синтаксиса» и «семантики», поскольку 
процесс познания подразумевает введение знаковых 
систем и соотнесения данных с некоторым смыслом 
(знаково-символическая деятельность). Извлечение 
знаний — более высокий уровень знаково-симво-
лической деятельности, когда отдельные единицы 
информации объединены в систему.

Особенностью современного цифрового соци-
ума является то обстоятельство, что информация 
становится, наряду с материей, предметом преоб-
разовательской деятельности (это предвидел один 
из крупнейших философов ХХ века М. Хайдеггер, 
введя понятие Gestell — технологическое опредме-
чивание всего сущего). Универсальный инструмент 
этого «опредмечивания» — компьютер. Поскольку 
компьютеру доступен только синтаксический ком-
понент информации, т. е. фактически «данные», это 
приводит к беспрецедентному росту разнообразных 
виртуальных объектов и, как следствие, к наруше-
нию баланса между синтаксисом и семантикой. При 
этом можно констатировать, что человека вынесли 
«за пределы» феномена информации, сосредоточив-
шись на «информации как таковой». Все это ведет 
не только к разрушению системного образа мира, 
но и к разрушению самой человеческой личности.

Преодоление этого дисбаланса, обретение подлин-
ных знаний о мире, осуществление результативной 
учебной и практической деятельности возможны на 
основе целенаправленного освоения полного цикла 
информационной деятельности: от данных к ин-
формации и от информации к знаниям. Этот цикл 
можно рассматривать как пример конвергентных, 
информационно-когнитивных технологий. Освоение 
этих технологий, по нашему мнению, целесообразно 
положить в основу метапредметного курса информа-
тики, отвечающего на вызовы современного цифро-
вого социума [4].

Технология.
Идейная основа технологий в современном по-

нимании восходит к основополагающему труду 
Р. Декарта «Рассуждения о методе». По его мысли, 
всякая деятельность должна осуществляться в со-
ответствии с некоторым методом. Результативность 
этого метода зависит от степени его формализации.

Это положение стало основополагающим для 
производства в рамках индустриального общества. 
В цифровом обществе это положение вышло за 
пределы собственно производства и стало неотъем-
лемой частью подавляющего числа общественных 
институтов. В этом контексте классический метод 
Декарта выглядит следующим образом:

•	 процесс достижения поставленной цели стал 
формализован настолько, что становится воз-
можным его практически идентичное воспро-
изведение;

•	 высокая степень формализации открыла 
принципиальную возможность автоматизации 
производственных процессов;

•	 идея технологизации стала всеобщей, охва-
тывающей все стороны человеческой деятель-
ности.

Все эти особенности современной преобразова-
тельной деятельности на сегодняшний день исклю-
чительно важны и с необходимостью должны найти 
отражение в содержании предмета «Технология».

При этом очевидно, что даже поверхностный 
обзор этой деятельности обладает очень малой цен-
ностью с точки зрения целей и задач образования.

Сложившийся методический подход заключает-
ся в выборе некоторых традиционных материалов 
и способов их преобразования, которые в опреде-
ленной мере дают представление о сущности самой 
преобразовательной деятельности. В процессе этой 
деятельности:

•	 формируются важные для жизни знания, уме-
ния и навыки;

•	 происходит развитие интеллекта учащегося 
и осуществляется воспитательный процесс;

•	 осуществляется процесс профессиональной 
ориентации и предпрофессиональной подго-
товки [1].

На определенном отрезке времени такой подход 
зарекомендовал себя как достаточно эффективный. 
Однако на сегодняшний день он представляется не 
вполне адекватным особенностям современного циф-
рового социума и сложившимся образовательным 
реалиям.

Наиболее значимые изменения, требующие от-
ражения в курсе технологии, состоят в том, что 
технологизация всех сторон человеческой деятель-
ности является столь масштабной, что интуитивных 
представлений о сущности и структуре технологиче-
ского процесса, которые формируются у учащихся 
по окончании средней школы, явно недостаточно 
для успешной деятельности выпускников школы 
в рамках цифрового социума.

В рамках ответа на сформулированные выше 
вызовы цифрового социума содержание предмета 
«Технология» целесообразно строить, исходя из 
следующих положений:

•	 целенаправленное освоение сущности техно-
логии;

•	 освоение методологии реализации технологи-
ческого подхода при решении задач из раз-
личных областей человеческой деятельности;

•	 развитие навыков ручного труда, моделирова-
ние, конструирование и проектирование;

•	 освоение информационного моделирования как 
ключевого элемента проектной деятельности.

Это предполагает освоение:
•	 общей структуры технологии как совокупности 

этапов, операций и действий, направленных на 
достижение поставленных целей или создание 
продукта с заранее заданными свойствами 
и параметрами;

•	 структуры полного цикла решения задачи, 
включающего в себя этапы:
-	 постановки задачи;
-	 выбора или создания технологии, адекват-

ной поставленной задаче;
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-	 реализации технологии с помощью имею-
щихся средств и инструментов;

-	 оценки и коррекции полученных результа-
тов;

-	 последующего использования названных 
результатов [2].

Даже краткий обзор современных учебно-методи-
ческих комплексов показывает, что «Информатика» 
и «Технология» — разные учебные предметы. Тем 
не менее, подчиняясь общемировой интегративной 
тенденции, эти предметы начинают активно вза-
имодействовать, «конвергировать», оставаясь при 
этом предметами с разными целями и содержанием. 
Эта конвергенция обеспечивается, прежде всего, 
общностью деятельности по освоению полного цик-
ла информационной деятельности в информатике 
и полного цикла решения слабо структурированных 
задач в технологии.

Развитие робототехники как проявление кон-
вергенции информатики и технологии.

На сегодняшний день конвергенция информати-
ки и технологии в максимальной степени реализо-
вана в робототехнике.

Ситуация с внедрением робототехники в своих 
существенных чертах напоминает введение в школы 
алгоритмизации и программирования в 1980-х годах: 
от факультативных курсов к системообразующему 
компоненту нового предмета «Основы информатики 
и вычислительной техники» и одному из ключевых 
компонентов современного курса информатики [8].

В настоящее время имеется разнообразный 
опыт создания робототехнических моделей (пре-
имущественно в рамках различных кружков) и ор-
ганизации соревнований по робототехнике, в том 
числе международного уровня. Подобный опыт, 
несомненно, интересен и полезен, однако проблема 
состоит в том, каким образом «вписать» робототех-
нику в контекст целей и задач общего образования, 
развернуть межпредметные и метапредметные воз-
можности робототехники. Решение этой проблемы 
видится магистральным направлением в развитии 
образовательной робототехники. Ключевая идея 
решения — развивать робототехнику как инте-
грирующий компонент естественнонаучного, ма-

тематического и информационного образования, 
как реализацию конвергенции информатики и тех-
нологии [7]. Ведущей деятельностью при этом будет 
проектная деятельность и решение слабоструктури-
рованных задач, подразумевающих моделирование 
объектов и процессов, конструирование технических 
устройств, реализующих эти модели, проектирование 
системы управления названными устройствами [8]. 
При этом, как показывает практика, конкретная 
робототехническая платформа (LEGO, Аrduino и пр.) 
не имеет принципиального значения для реализации 
данного подхода и освоения робототехники в целом.

Обрисованные выше линии конвергенции ин-
форматики и технологии, разумеется, не являются 
исчерпывающими. Они лишь обозначают тенденцию, 
которая, по нашему мнению, имеет все основания 
стать доминирующей в теории и методике обучения 
названным дисциплинам.
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Н О В О С Т И

гий, трехмерной печати и  других областей могут снова 
радикально изменить характер труда. Целевая группа 
будет вести экспериментальные, междисциплинарные 
и глобальные исследования этого процесса и искать пути 
применения технологий для повышения возможностей 
и  процветания общества. Исследователи полагают, что 
интеграция опыта общественных и  точных наук помо-
жет сформулировать рекомендации по государственной 
трудовой политике. В  группу входят специалисты по 
инженерным и  когнитивным наукам, экономике, ме-
неджменту, политологии, антропологии, образованию 
и истории технологии.

В Массачусетском технологическом институте созда-
ется целевая группа Work of the Future, задачей которой 
будет изучение изменений характера труда под влиянием 
технологических инноваций. Рассмотрение социальных 
и гуманитарных последствий должно быть неотъемлемой 
частью процесса разработки и  вывода на рынок новых 
технологий, а  также обучения инженеров будущего, 
считают организаторы.

С начала промышленной революции технологии 
приводили к  созданию новых и  замене старых профес-
сий. Сейчас новые разработки в области искусственного 
интеллекта, автоматизации, информационных техноло-

В МТИ исследуют эволюцию работы в эпоху инноваций

(По материалам сайта «Открытые системы»)
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В ГБОУ ВО МО «Академия социального управле-
ния» по инициативе проректора по научной работе 
и информационным технологиям Л. Н. Горбуновой 
была разработана система дистанционного повы-
шения квалификации учителей в разнообразных 
форматах — от электронных курсов до виртуаль-
ных стажировок [1, 2].

Система позволяет создать комфортное взаимо-
действие всех участников образовательного процес-
са — и преподавателей, и обучающихся — учителей 
и педагогических работников Московской области. 
Дистанционные образовательные технологии, с по-
мощью которых разрабатывались электронные 
курсы, дают возможность проходить обучение в ком-
фортной для субъектов образовательного процесса 
обстановке, в удобное для них время, используя 
личные мобильные (планшеты, смартфоны) или ста-
ционарные (персональные компьютеры) устройства.

Комфортность виртуальной образовательной среды 
Академии социального управления — это атмосфера 
доброжелательности и поддержки, которую чувствует 
каждый участник образовательного процесса [1, 2].

«Играть значит учиться…»
А. Лавуазье [7]

Бурное развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий приводит к необходимости посто-
янно повышать свою квалификацию в этой области. 
«Сколько человек живет, столько он и учится. И нет 
такого срока у человека, когда он не должен бы 
учиться. Сама жизнь устроена так, что нужно учить-
ся, не только потому что всякое искусство и всякая 
наука бесконечно совершенствуются, но и потому, 
что жизнь вокруг дает нам каждый месяц новые 
задачи, заставляет нас приспособляться к новому» 
(А. В. Луначарский) [6].

Образование людей в течение всей жизни при-
водит к необходимости организации определенных 
условий, удобных для повышения квалификации. 
Вопросы создания комфортной образовательной сре-
ды становятся сегодня все более востребованными. 
Возникает необходимость пересмотреть привычные 
методы преподавания с позиций экологии человека, 
ориентироваться на новые образовательные техноло-
гии, более природосообразные и культуросообразные.

Контактная информация

Монахова Галина Анатольевна, доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры информационно-коммуникационных технологий 
академии социального управления, г. москва; адрес: 129281, г. москва, староватутинский проезд, д. 8; телефон: (495) 472-32-08, доб. 149; 
e-mail: gamonahova@yandex.ru

Монахов Никита Вадимович, канд. пед. наук, доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий академии социального 
управления, г. москва; адрес: 129281, г. москва, староватутинский проезд, д. 8; телефон: (495) 472-32-08, доб. 149; e-mail: distantmnv@yandex.ru

Монахов Данила Никитич, канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры методологии социологических исследований московского 
государственного университета имени м. в. Ломоносова; адрес: 119991, г. москва, Ленинские горы, мгу, д. 1. стр. 33; e-mail: MonahovDN@
yandex.ru

G. A. Monakhova, N. V. Monakhov,
Academy of Public Administration, Moscow,
D. N. Monakhov,
Lomonosov Moscow State University

QUEST TECHNOLOGIES IN TEACHER TRAINING
Abstract
The article considers the role of quests in the e-learning of teachers at advanced training courses. Special attention is paid to web quests. The 

tools those help in creating materials for didactic games in the form of adventure or travel are described in details. The possibilities of augmented 
reality when creating a quest are shown.

Keywords: quest, didactic game, e-learning, online services.

Г. А. Монахова, Н. В. Монахов,
Академия социального управления, г. Москва,

Д. Н. Монахов,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация
В статье рассматривается роль квестов в электронном обучении учителей и педагогических работников на курсах повышения 

квалификации. Особое внимание уделяется веб-квестам. Описываются инструменты, которые помогают в создании материалов 
для дидактических игр в форме приключений или путешествий. Рассказывается о возможностях дополненной реальности при 
создании квеста.
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В основу электронных курсов и виртуальных 
стажировок положены три принципа: психологи-
ческой, интеллектуальной и физической комфорт-
ности.

Принцип психологической комфортности пред-
полагает снятие всех стрессообразующих факторов 
образовательного процесса, что становится воз-
можным при введении в образовательный процесс 
игровых технологий [3].

Принцип интеллектуальной комфортности 
ориентирует содержательное наполнение курсов 
на удовлетворение потребности в получении новой 
информации, необходимой в профессиональной дея-
тельности учителям и педагогическим работникам, 
обучающимся на курсах повышения квалифика-
ции [3].

Принцип физической комфортности связан 
с сенсорными процессами, характеризующими 
зрительные, слуховые и тактильные ощущения 
[3]. Его применение формирует у обучающихся на 
электронных курсах и виртуальных стажировках 
чувство удовлетворения собственной деятельностью, 
положительные мотивы к ее продолжению. Данный 
принцип воплощается в использовании интерактив-
ных и мультимедийных учебных материалов, кото-
рые воздействуют практически на все органы чувств.

Новые требования к педагогическому образо-
ванию предполагают изменения в используемых 
методах и технологиях повышения квалификации 
учителей. Становится востребованной методическая 
система обучения, которая отвечает на запросы со-
временного и будущего общества. Подобным потен-
циалом, на наш взгляд, обладают квесты.

Квест в переводе с английского обозначает «по-
иск». В основе игр-квестов лежит увлекательный 
сюжет, основанный на поиске чего-либо, когда на 
пути игроков возникают проблемы разного харак-
тера, без разрешения которых невозможно достичь 
привлекательной цели и получить награду [4, 5].

Поведение участника игры определяется непре-
рывной цепью отдельных эпизодов: сначала всегда 
возникает промежуточная задача, которая затем 
через действие приводит к достижению промежуточ-
ной цели, после чего появляется следующая задача, 
и т. д. Так происходит до тех пор, пока не реализу-
ется и не будет достигнута главная цель [4, 5].

В электронном обучении квест (веб-квест) — это 
виртуальная ролевая игра с использованием про-
блемных заданий, загадок, кроссвордов, пазлов, 
ребусов, для выполнения которых используются 
информационные ресурсы интернета.

Основные условия любого квеста — наличие 
определенного сюжета игры, задания и цели, 
к которой можно прийти, преодолев разнообразные 
препятствия (задачи, проблемные вопросы и т. д.). 
Ключевым моментом для веб-квеста является список 
ссылок на ресурсы, необходимые для выполнения 
задания (ссылки на сайты, тематические форумы, 
электронные библиотеки и т. п.) [4, 5].

Под сюжетом мы понимаем общую концепцию 
игры. Можно использовать сюжеты из фильмов, 
книг и мультфильмов с узнаваемыми персонажа-
ми. К любой цели квеста можно привязать готовый 
сюжет: о звездных войнах, о популярных героях 
мультфильмов, о пиратах, Гарри Поттере, Шерлоке 

Холмсе, трех богатырях и т. д. Только всегда нужно 
учитывать интересы целевой аудитории [4, 5]. При 
создании квеста можно использовать интерактивную 
инфографику, добавив в нее видеовступление — за-
вязку сюжета.

Примерами сюжетов наших квестов в рамках 
электронного курса «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в деятельности учителя-предмет-
ника в условиях реализации ФГОС ООО» являются:

•	 поиск пиратских сокровищ (квест «Остров со-
кровищ»);

•	 путешествие по городам (квест «Интерактив-
ные путешествия в мир визуализации»);

•	 подготовка воина света — сюжет по мотивам 
произведения П. Коэльо «Воин света» (квест 
«Волшебный мир презентаций»);

•	 сюжет по мотивам романа Дж. Р. Р. Мартина 
«Игра престолов» (квест «Волшебный мир 
визуализации»: http://new.asou-mo.ru/images/
webquest/ikt/);

•	 сюжет по мотивам фильма «Трансформеры» 
(квесты «Мир компьютеров», ч. 1, 2).

Роли в квестах тоже способствуют мотивации 
обучающихся к познавательной деятельности на 
электронном курсе. Традиционно для слушателей 
предлагается выбор ролей согласно сформированным 
компетенциям в какой-то области информационно-
коммуникационных технологий. Пример — образы 
молодого и опытного воинов в квесте «Волшебный 
мир презентаций». Однако некоторые квесты име-
ют одну роль, например, путешественника в квесте 
«Интерактивные путешествия в мир визуализации» 
или искателя приключений в «Острове сокровищ».

Игровые задания могут носить творческий ха-
рактер. Можно использовать, например, облако слов 
для создания стихотворения из них, нахождения 
лишнего слова, составления из слов определения 
понятия. Большой интерес у обучающихся вызыва-
ют задания по решению тематических кроссвордов, 
пазлов, игр: соотнесение понятий и их определений, 
нахождение пары, хронологическая линейка, сорти-
ровка картинок, составление слова из букв, ребусы, 
интерактивные викторины с выбором правильного 
ответа и т. д.

Игровые задания в наших электронных курсах 
выполнены с помощью таких инструментов, как 
генератор ребусов (http://rebus1.com/), LearningApps 
(http://learningapps.org), Genial.ly (https://www.
genial.ly/).

Задания в квестах электронного курса раз-
нообразны, выполняя их, обучающиеся не только 
знакомятся с разными инструментами (российским 
программным обеспечением iSpring и онлайн-
сервисами), но и видят на практике, как можно 
использовать их в образовательном процессе. Про-
исходит отработка профессиональных компетенций 
педагога в ситуации смены ролей с обучающего на 
обучающегося.

В итоге прохождения квеста обязательно исполь-
зуются награды. Их арсенал достаточно разнообра-
зен: это баллы, знаки отличия (бейджи), грамоты, 
бонусы, рейтинг.

В рамках авторских электронных курсов (напри-
мер, «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в деятельности учителя-предметника в условиях 
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реализации ФГОС ООО») и виртуальных стажировок 
(например, «Дистанционные и визуальные образова-
тельные технологии: анализ и отбор использования 
передовых практик») нами не только рассматрива-
ются современные тренды учебных визуализаций от 
дополненной (AR — Augmented Reality), смешанной 
(MR — Mixed Reality) и виртуальной реальности 
(VR — Virtual Reality) до голограмм, но и включа-
ются метки AR в этапы квестов.

Дополненную реальность в образовательном 
квесте можно использовать:

•	 на начальном этапе (завязка сюжета) — видео- 
и аудиоинформация;

•	 при выборе ролей — видео- и текстовая ин-
формация.

•	 при получении заданий квеста — текстовая 
информация;

•	 на этапе оценки и награждения — графическая 
или видеоинформация.

Обучающиеся на электронном курсе получают 
раздаточный материал для распечатки с метками на 
каком-либо из этапов. Применяя метки на практике, 
они продвигаются по квесту.

Все разработанные квесты для электронных 
курсов повышения квалификации и переподготовки 
учителей в ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» выполнены с помощью интеграции ряда 
технологий — от онлайн-сервисов до российского 
программного обеспечения iSpring и технологий 
дополненной реальности.

Интегративный и игровой подходы позволили 
модифицировать виртуальное образовательное про-
странство посредством трансформации содержания, 
форм и методов подачи материала на электронных 
курсах повышения квалификации с целью создания 
комфортной среды. На использовании единичных 
квестов мы не остановились и пошли дальше, создав 
электронные курсы-квесты.

Например, в форме квеста создана электронная 
(виртуальная) стажировка «Использование интер-
активных инструментов, ориентированных на 
технологии сотрудничества в условиях введения 
профстандарта педагога» (объемом 36 часов).

В виде квеста на основе вышеуказанных прин-
ципов комфортности обучения нами был разработан 
электронный курс «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в деятельности учителя-предмет-
ника в условиях реализации ФГОС ООО» (объемом 
72 часа). Он включает интерактивную инфографику, 
пять веб-квестов по темам, интерактивные дидакти-
ческие игры, викторины, тесты.

В заключение отметим, что квесты используют-
ся в ГБОУ ВО МО «Академия социального управле-
ния» в различных аспектах:

•	 как форма проведения дистанционного заня-
тия, что дает возможность обучающимся быть 
активными участниками образовательного 
процесса, развивать общекультурные и про-
фессиональные компетенции;

•	 в качестве элемента фонда оценочных 
средств, позволяющего проверить уровень 
сформированности профессиональных компе-
тенций;

•	 как форма интерактивного задания, что по-
зволяет сочетать научное, аналитическое, кре-
ативное, творческое и проектное мышление;

•	 как форма организации электронного кур-
са, трансформирующая процесс повышения 
квалификации в увлекательное путешествие 
или приключение, что является результатом 
интеграции всех вышеперечисленных аспектов 
квеста под общей идеей или единым сюжетом.

По результатам анкетирования учителей и педа-
гогических работников в рамках электронных курсов 
установлено, что благодаря игровому подходу форми-
руется новый дизайн виртуального образовательного 
пространства Академии социального управления, 
который соответствует потребностям учителей нового 
поколения. Такой дизайн не только улучшает вос-
приятие учебного материала, но и вовлекает каждого 
обучающегося на курсах повышения квалификации 
в активный познавательный процесс, а также разви-
вает у педагогов интерес и мотивацию к дальнейшему 
применению квестов в практике профессиональной 
деятельности. «Не в количестве знаний заключается 
образование, но в полном понимании и искусном при-
менении всего того, что знаешь» (А. Дистервег) [6].
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•	 различные приемы безотметочного оценивания 
в начальной школе, разработанные педагога-
ми-психологами;

•	 развитие оценочной самостоятельности учени-
ков в процессе развивающего обучения [4];

•	 адаптивное тестирование [2].
Оценивание должно предусматривать и обеспечи-

вать постоянный контакт между субъектами образо-
вательного процесса (преподаватель — обучающийся, 
учитель — ученик). Формирующая оценка отражает 
процесс обучения через деятельность, одним из ос-
новных критериев использования формирующего 
оценивания является постоянная обратная связь 
в реальном времени.

В определении формирующего оценивания — 
formative assessment, — введенном в 1967 году Май-
клом Скривеном, предусматривается использование 
аналитических инструментов и приемов для измере-
ния прогресса обучающихся в процессе познания мира.

Оценивание — важный компонент педагогиче-
ской системы, который инициирует обратную связь 
в образовательном процессе, обеспечивая выполне-
ние требований к достижению образовательных ре-
зультатов субъектов. Важным условием обеспечения 
качества учебных достижений является совершен-
ствование оценочной деятельности, поиск новых 
средств и инструментов оценивания, разработка 
современных методик продвижения обучающихся 
по индивидуальной образовательной траектории, 
повышение уровня их мотивации к изучаемым 
предметам.

Сегодня в образовании существуют интересные 
и эффективные подходы к оцениванию, такие как:

•	 рефлексивное качественное самооценивание, 
введенное Ш. А. Амонашвили;

•	 критериальное оценивание, принятое в шко-
лах международного бакалавриата и ряде 
других образовательных организаций;
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INTERACTIVE TOOLS FOR FORMATIVE ASSESSMENT
Abstract
The article considers the assessment procedure, which is aimed at the formation of students’ educational achievements. The idea is declared 

that assessment takes on a new function — the formative one. The essence of formative assessment is considered as a process of forming quality 
of educational achievements, ensuring timely delivery of visual feedback in terms of an integrated approach in training. On the base of the study 
of modern interactive tools, such as services for online surveys (Google Forms, Quizizz), as well as their comparison, it was found that they can 
improve the feedback between the subjects of the educational process and to improve the individual learning path.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается процедура оценивания, которая направлена на формирование учебных достижений обучающихся, 

и обосновывается идея о том, что оценивание приобретает новую функцию — формирующую. Сущность формирующего оцени-
вания рассматривается как процесс формирования качества учебных достижений, направленный на своевременное обеспечение 
наглядной обратной связи в условиях комплексного подхода в обучении. На основе изучения современных интер активных 
инструментов, таких как сервисы для онлайн-опросов (Google Forms, Quizizz), а также их сравнения, установлено, что они по-
зволяют улучшить обратную связь между субъектами образовательного процесса и совершенствовать индивидуальную учебную 
траекторию.

Ключевые слова: оценивание, формирующее оценивание, интерактивные инструменты, веб-сервис, Google Forms, Quizizz.
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Существуют различные трактовки формирующе-
го оценивания. В современных источниках можно 
встретить смежные понятия, такие как «текущее 
оценивание» и «формативное оценивание» (термин, 
введенный с помощью транслитерации, т. е. посим-
вольной передачи слов, записанных знаками одного 
алфавита, с помощью знаков другого алфавита). Если 
рассмотреть перевод понятия «formative», то оно 
означает «формирующий, образующий, способству-
ющий образованию и развитию», таким образом, по-
нятие «formative assessment» означает оценивание, 
способствующее образованию и развитию.

Формирующее оценивание (formative assess-
ment) — текущее оценивание, которое помогает 
направлять процесс научения (другими словами, 
формирует этот процесс), указывая, что именно 
учащиеся не поняли, что им нужно повторить и го-
товы ли они перейти к следующему шагу учебной 
работы [6].

Формирующее оценивание (formative assessment) 
проводится в ходе совершенствования или коррекции 
определенной учебной программы (курса, цикла). 
Как правило, осуществляется тем, кто реализует 
данную программу. Но может проводиться внешним 
экспертом [4].

Формирующая оценка включает диагностическое 
тестирование и представляет собой ряд формальных 
и неформальных процедур оценки, проводимых 
учителями в процессе обучения с целью изменения 
преподавательской и учебной деятельности для улуч-
шения успеваемости обучающихся. Формирующая 

оценка, как правило, включает в себя качественную 
обратную связь (а не оценки) как для обучающегося, 
так и для учителя, который фокусирует детали со-
держания обучения и производительность [8].

В современной образовательной среде широко ис-
пользуются разнообразные технологические средства 
поддержки педагогической деятельности, например, 
смартфоны и их приложения, а также средства для 
проведения онлайнового тестирования или опроса, 
на вопросы которого обучающиеся могут отвечать, 
одновременно слушая комментарии преподавателя. 
При помощи некоторых веб-инструментов препо-
даватель имеет возможность в режиме онлайн про-
слеживать динамику выполнения заданий и видеть 
график результатов. Существует достаточно широкий 
выбор подобных веб-инструментов [1], в том числе 
для организации формирующего оценивания, напри-
мер, Quizizz, Kahoot, Formative, Quizalize, Flipquiz, 
Google Forms.

Для сравнения мы выбрали два сервиса для соз-
дания тестов, викторин и опросов — Google Forms 
и Quizizz. В обоих сервисах есть возможность ис-
пользования тестирования или викторины в качестве 
домашнего задания (рис. 1).

Google Forms, или Google Формы (https://www.
google.ru/intl/ru/forms/about/) [5] — онлайн-сервис, 
с помощью которого можно создать викторину, ан-
кету, форму обратной связи, онлайн-тестирование. 
Для работы в данном сервисе необходимо иметь 
аккаунт в Google, так как Google Формы привяза-
ны к облачному хранилищу Google Drive. Каждая 

  

 а б
Рис. 1. Тестирование, созданное с помощью Google Forms (а) и Quizizz (б)
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форма представляет собой веб-страницу, на которой 
размещается анкета или квиз — викторина (от англ. 
quiz — задание, вопрос).

Данный сервис имеет много достоинств.
Он прост в использовании, так как форму не 

нужно скачивать, пересылать и получать по почте 
заполненный вариант. В Google Формах происходит 
автоматический сбор ответов и формирование стати-
стики. Преподавателю, проводящему тестирование 
или опрос, не нужно дополнительно обрабатывать 
данные, он может быстро проанализировать резуль-
таты.

Google Формы дают возможность бесплатно вы-
брать шаблон из большого количества доступных, 
также можно создать и загрузить свой дизайн для 
формы.

Одним из немаловажных критериев выбора 
является мобильность данного сервиса, так как он 
адаптирован под мобильные устройства и позволяет 
создавать, просматривать, редактировать и пере-
сылать формы с телефона и планшета с помощью 
приложения.

Конструктор Google Форм достаточно прост и по-
нятен. В тест можно загрузить картинки, видео, 
выбрать из различных видов вопросов:

•	 открытый вопрос;
•	 с несколькими правильными вариантами от-

ветов;
•	 с одним правильным вариантом ответа;
•	 вопрос с картинкой или видео;
•	 числовой ответ.

Таким образом, в данном сервисе можно прово-
дить различные виды работ (например, примени-
тельно к английскому языку это грамматические 
и лексические тесты, аудирование). При этом пре-
подаватель сам расставляет количество баллов за 
каждое выполненное задание, в последующем баллы 
также можно корректировать, например, если обу-
чающийся ответил частично на вопрос.

Еще одно достоинство Google Форм — возмож-
ность размещения комментариев к ответам. В слу-
чае неправильного ответа может быть представлено 
разъяснение ошибки и описание правила. Если тест 
предполагает большой объем или преподаватель хо-
чет выделить в одном тесте несколько тем, то можно 
использовать разделение по секциям.

Чтобы учащиеся могли ответить на вопросы, 
после создания формы можно выбрать несколько 
видов публикаций:

•	 переслать через e-mail;
•	 предоставить доступ через ссылку;
•	 вставить в блог или сайт.
В учебной работе удобнее использовать доступ по 

ссылке, для этого необходимо скопировать ссылку 
формы и предоставить учащимся для ответа.

После завершения работы с формой и ее отправ-
кой участникам тестирования или опроса появляется 
вкладка Ответы, где отображается статистика по 
всем присланным ответам. Можно проанализировать 
общую сводку по ответам, статистику пользователей 
по конкретному ответу и индивидуальные ответы 
участников (рис. 2). Для более подробного анализа 

 

 а б
Рис. 2. Статистика Google Forms в веб-браузере (а) и мобильном приложении (б)
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удобно собирать ответы в таблице, где данные обра-
батываются в режиме реального времени: респондент 
отправляет ответ, который автоматически фиксиру-
ется в таблице.

На основании полученных результатов препо-
даватель планирует дальнейшую учебную работу, 
и данные, полученные в ходе тестирования, служат 
для коррекции образовательного процесса.

Quizizz (https://quizizz.com/) [3] — это конструк-
тор многопользовательских игр-викторин, который 
позволяет обучающимся работать вместе. Он имеет 
удобный интерфейс для оценивания учебных до-
стижений в интернет-среде. Преподаватель может 
создавать свои тесты, редактировать их, а также 
использовать тесты библиотеки данного сервиса. 
Прохождение тестовых заданий доступно на любом 
устройстве, подключенном к интернету, — компью-
тере, смартфоне, планшете.

Для создания теста-викторины необходимо вве-
сти название теста, выбрать его тематику и язык, 
на котором будет создан тест. Данный сервис пред-
лагает только тестирование с выбором вариантов 
ответа (максимум четыре варианта), других видов 
тестирования на данном сервисе не предусмотрено. 
Вопросы или ответы могут быть представлены в виде 
картинок. Для каждого задания преподаватель вы-
бирает время выполнения и количество баллов.

Достаточно просто и удобно работать в редакторе 
Quizizz: при создании вопроса сразу отображается 
вид ответа, который увидят учащиеся при прохож-
дении тестирования (рис. 3).

Тестирование может быть проведено в классе (ре-
жим Play Live) или может использоваться в качестве 
домашней работы (режим Homework).

Отслеживание результатов выполнения теста 
осуществляется следующим образом:

•	 в режиме Play Live мониторинг осуществля-
ется мгновенно — преподаватель сразу видит 
продвижение каждого обучающегося;

•	 в режиме Homework результаты выполнения 
теста отображаются во вкладке My Reports 
(рис. 4).

Сравнивая два сервиса — Google Forms 
и Quizizz, — следует отметить, что каждый из них 
имеет свои преимущества (см. табл.).

Сервис Quizizz можно назвать игровым сервисом, 
в нем используются очки за правильно выполнен-
ное задание, рейтинг игроков, различные награды 
и «мемы». При использовании этого сервиса для 
проведения викторины в классе/аудитории препо-
даватель имеет возможность управлять группой 
и следить за индивидуальной работой каждого 
обучающегося. В ходе работы с данным сервисом 
обучающиеся получают одинаковые задания, но со 
случайной последовательностью вопросов. У обуча-
ющегося появляется возможность работать с тестом 
в удобном для него темпе. При использовании Quizizz 
на экране отображается полностью весь вопрос с изо-
бражением, которое при желании можно увеличить, 
а после ответа сразу высвечиваются результат (пра-
вильный или неправильный ответ), набранные очки 
и рейтинг участников.

При проведении тестирования в Google Формах 
обучающийся сразу видит объем теста, количество 
вопросов, тематику тестирования. Google Формы не 
ограничивают исполнителя тестирования по време-
ни. Результаты и комментарии можно посмотреть 
после прохождения всего тестирования. В Google 

Рис. 3. Редактор сервиса Quizizz
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Рис. 4. Статистика тестирования в сервисе Quizizz и рейтинг учащихся

Таблица

Сравнительная таблица функциональных возможностей веб-сервисов

№ 
п/п Критерии Google Forms Quizizz

1 Подойдет для домашней работы + +

2 Возможность использования как мобильных средств (смартфона, планшета), 
так и компьютера обучающимися для выполнения заданий

+ +

3 Ограниченное количество времени для выполнения заданий – +

4 Игровой подход (начисление баллов после каждого выполненного задания, 
моментальный рейтинг игроков, наградные знаки)

– +

5 Мобильное приложение для участников тестирования, опроса, викторины – +

6 Мобильное приложение для создания тестирования, опроса, викторины + –

7 Возможность для преподавателя оставлять комментарии, объясняющие пра-
вильные и неправильные ответы

+ –
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Формах нет моментального рейтинга, очков, по-
здравительных наград, как в сервисе Quizizz, т. е. 
у обучающихся нет отвлекающих факторов и они 
сосредоточены на выполнении теста. Преподаватель 
в Google Формах не видит онлайн-динамики про-
хождения тестирования обучающимися, он видит 
только итоговый рейтинг.

При использовании сервисов Google Формы 
и Quizizz преподавателю не требуется дополнительно 
применять проектор для отображения вопросов, так 
как все вопросы и ответы будут показаны на дис-
плее мобильного устройства каждого обучающегося. 
В данных сервисах тестирование можно запланиро-
вать заранее, в этом случае тест может задаваться 
в качестве домашней работы.

Процедура оценивания должна быть направлена 
на формирование индивидуальных учебных достиже-
ний обучающихся, поэтому оценивание приобретает 
новую функцию — формирующую. Сущность фор-
мирующего оценивания можно рассматривать как 
процесс формирования качества индивидуальных 
учебных достижений, направленный на своевремен-
ное обеспечение наглядной обратной связи в услови-
ях комплексного подхода в обучении. Современные 
интерактивные инструменты, такие как сервисы для 
онлайн-опросов, тестирования, викторин, позволяют 
улучшить обратную связь между субъектами обра-
зовательного процесса, совершенствовать учебную 
траекторию обучающегося и представляют возмож-
ность введения рефлексивного качественного само-
оценивания, которое предложил Ш. А. Амонашвили.

Опросы среди обучающихся, которые про-
ходили тестирование как в Google Формах, так 
и в Quizizz, показали, что большинству понравился 
сервис Quizizz для прохождения быстрых игровых 
тестов. Респонденты указали на то, что этот сервис 
интересный, игровой (похожий на современные игро-
вые приложения). Ограничение ответов по времени 
разделило мнения респондентов: более успешные 
обучающиеся указали данный параметр как преиму-
щество, которое помогало им сконцентрироваться, 
а обучающимся с более низкими показателями было 
трудно сосредоточиться на выполнении заданий из-за 
ограничения времени, и они указали, что отвечали 
на вопросы теста наугад или завершали выполнение 
теста. Тестирование в Google Формах не вызвало 

у обучающихся затруднений, так как данная форма 
им была знакома и не вызывала трудностей при вы-
полнении заданий.

Процесс оценивания результатов деятельности 
обучающихся является важной составляющей все-
го образовательного процесса. При этом следует 
отметить, что «термин “оценивание” относится 
к любым формам деятельности учителя и учеников, 
оценивающих самих себя, обеспечивающих инфор-
мацию, которая может служить обратной связью 
и позволяет модифицировать процесс преподавания 
и учения» [7].

Формирующие оценивание — это своего рода обу-
чение в действии. То, что понимают обучающиеся, 
не ограничивается тем, как и что они запомнили из 
определенного учебного периода. Их знания совер-
шенствуются и мышление развивается в течение все-
го обучения, однако прогресс в обучении происходит 
только в том случае, если преподаватель постоянно 
отслеживает как индивидуальную, так и групповую 
эволюцию в знаниях и понимании его предмета.
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Н О В О С Т И

функция Instant Search, позволяющая комбинацией кла-
виш открыть поисковое окно поверх текущей страницы, 
сделать запрос и  в том  же окне получить результаты. 
C помощью Instant Search также можно искать по всем 
открытым вкладкам.

Реализована упрощенная синхронизация между на-
стольной и мобильной версиями Opera — для соединения 
браузеров достаточно отсканировать QR-код смартфоном, 
тогда как в  других браузерах для аналогичной синхро-
низации нужно выполнить авторизацию путем ввода 
верительных данных.

Компания Opera Software выпустила Touch, новый 
браузер для мобильных устройств на Android, интерфейс 
которого спроектирован так, чтобы все элементы управле-
ния, в том числе средства работы с вкладками, находились 
в пределах досягаемости большого пальца руки. Централь-
ной функцией Touch сделан поиск; как утверждают в Opera, 
разработчики позаботились о том, чтобы можно было ис-
кать информацию на ходу, пользуясь только одной рукой.

Одновременно в Opera обновили настольный браузер, 
версии которого доступны для Windows, macOS и Linux. 
В нем поиску тоже отведена более важная роль: добавлена 

Opera выпустила мобильный браузер, управляемый одним пальцем

(По материалам сайта «Открытые системы»)
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ции учебного диалога на уроке учитель перестает 
быть единственным источником полезной учебной 
информации, а процесс обучения становится актив-
но-преобразовательным.

Под учебным диалогом будем понимать субъ-
ект-субъектное взаимодействие учителя и обу-
чающихся, а также самих обучающихся, перерас-
тающее в продуктивное сотрудничество в ходе 
внутригрупповой или общеклассной дискуссии при 
постановке и решении учебных задач [7].

Как известно, Федеральные государственные 
образовательные стандарты определили в качестве 
главных результатов обучения не предметные ре-
зультаты, а личностные и метапредметные, важность 
формирования и развитие универсальных учебных 
действий как основы учебного сотрудничества и уче-
ния [9, 10].

Для обучения информатике с помощью учебного 
диалога рекомендуется сочетание различных педа-
гогических технологий, таких как:

•	 педагогическая мастерская;
•	 дебаты;
•	 использование игровых методов;
•	 технология развития критического мышления;
•	 обучение в сотрудничестве.

Бурное развитие информационных технологий 
предъявляет к учителю новые требования, заставля-
ет искать новые формы, средства и методы обучения 
или применять по-новому традиционные средства 
обучения в современных условиях. Образователь-
ные организации стремятся взрастить выпускника, 
который умеет учиться, критически мыслить, от-
стаивать свое мнение, спорить, задавать вопросы, 
быть инициативным в получении новых знаний. За-
висимость от информационных потоков и технологий 
в современном мире обусловливает возросшую роль 
информатики, что приводит к поиску новых средств 
и методов обучения данному предмету. Широкое 
использование в курсе информатики современных 
информационных технологий позволяет дополнить 
традиционный урок интерактивным взаимодействи-
ем разного рода. Но при этом не стоит забывать 
о важности применения учебного диалога.

При построении урока информатики, направ-
ленного на развитие коммуникативной, интеллек-
туальной и творческой культуры личности, неза-
менимым средством становится учебный диалог, 
который выступает как средство межличностного 
взаимодействия обучающихся и как способ работы 
над содержанием урока. При правильной организа-
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Большинство этих технологий направлены на 
развитие творческого мышления, коммуникатив-
ных способностей и формирование универсальных 
учебных действий.

Современный курс информатики в школе по-
строен на принципах системности, фундаменталь-
ности, полноты содержания и носит метапредметный 
характер. Достигнутые на уроках информатики ре-
зультаты могут рассматриваться и как предметные 
результаты в этой области, и как умения, имеющие 
междисциплинарный характер, применяющиеся 
в качестве инструмента в рамках изучения других 
дисциплин. Предметные результаты, которые обу-
чающийся применяет в различных видах учебной 
и познавательной деятельности, служат для достиже-
ния метапредметных образовательных результатов, 
а именно для формирования универсальных учебных 
действий [5]. В рамках обучения информатике уни-
версальные учебные действия характеризуются тем, 
что используются как для решения задач, так и для 
овладения конкретными предметными знаниями 
и способами деятельности [2].

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт, определяя три вида образовательных 
результатов — личностные, предметные и мета-
предметные, отражает современную парадигму 
образования. Наиболее сложными для толкования 
педагогов являются метапредметные результаты. 
Термин «метапредметный результат» может обо-
значать результат, который:

•	 участвует в освоении учебных предметов;
•	 соединяет все учебные предметы;
•	 означает совокупное действие учебных пред-

метов;
•	 возникает между предметами;
•	 возникает вслед за освоением учебных пред-

метов;
•	 возникает для того, чтобы освоить учебные 

предметы;
•	 изменяет, углубляет и расширяет понимание 

учебных предметов [8].
Анализ положений ФГОС позволяет утверждать, 

что он включает в метапредметные результаты тре-
бования сформированности универсальных учебных 
действий, ИКТ-компетентности, навыков учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности, работы 
с текстом, при этом основу метапредметных образо-
вательных результатов составляют универсальные 
учебные действия.

Под универсальными учебными действиями 
будем понимать регулятивные (учебно-организа-
ционные), познавательные, личностные, комму-
никативные учебные действия (умения), включая 
формирование компетенций обучающихся в ис-
пользовании информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности [9].

При изучении информатики придать личную зна-
чимость полученным результатам несложно — как 
правило, правильность выполнения практических 
заданий имеет ценность сама по себе.

Личностные УУД способствуют развитию инте-
реса к обучению, к предмету. Они позволяют сделать 
обучение осмысленным, направлены на осознание 
и исследование жизненных ценностей, позволяют ори-

ентироваться в нравственных нормах, правилах, вы-
работать собственную позицию в окружающем мире.

При обучении информатике личностные УУД 
будут выражаться в:

•	 критическом отношении к информации;
•	 уважении к информационным результатам 

деятельности других людей;
•	 определении роли информации в жизни каж-

дого человека в современном мире.
Познавательные УУД на уроках информатики 

можно разделить на знаково-символические, логи-
ческие, общеучебные действия и действия, направ-
ленные на решение проблем:

•	 к знаково-символическим УУД относятся 
моделирование и преобразование моделей (на-
пример, использование графиков, диаграмм, 
схем, рисунков);

•	 к логическим УУД можно отнести анализ 
и синтез информации;

•	 большую группу умений составляют общеучеб-
ные УУД: установление причинно-следствен-
ных связей, формулирование познавательных 
целей, осознанное высказывание в письменной 
(блоггинг) и устной (диалог) речи, структури-
рование знаний из разных источников, выбор 
способа решения задач, рефлексия, постановка 
и формулирование проблемы;

•	 в действия, направленные на решение про-
блем, входят такие компоненты, как самосто-
ятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера.

В процессе обучения информатике регулятивные 
УУД эффективно формируются при решении задач 
алгоритмизации, создании проектов. Формирование 
регулятивных универсальных учебных действий по-
зволяет достичь умения ставить цели какого-либо про-
екта, лабораторной или практической работы, умения 
брать ответственность за принятое решение, осущест-
влять индивидуальную образовательную траекторию.

В обучении информатике к регулятивным УУД 
можно отнести:

•	 целеполагание (например, определение ос-
новного назначения изучаемой программной 
среды);

•	 планирование;
•	 прогнозирование;
•	 контроль (например, тестирование программ);
•	 корректировку (например, изменение програм-

мы на основе анализа полученного результата 
работы программы);

•	 саморегуляцию.
При обучении информатике любой процесс 

коммуникации может быть рассмотрен как модель 
взаимодействия.

Применительно к урокам информатики комму-
никативные УУД можно представить следующим 
образом:

•	 умение слушать и вести диалог как устно, так 
и письменно (например, общение на форумах 
и в чатах, пользование электронной почтой);

•	 сравнение результатов своей работы с резуль-
татами работы других обучающихся;

•	 умение вести диалог со взрослыми (например, 
участие в сетевых проектах);

•	 ведение коллективных блогов.
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Для диагностики сформированности коммуни-
кативных УУД можно предложить следующие виды 
заданий:

•	 составление заданий партнеру;
•	 написание отзыва на работу товарища;
•	 групповая работа по разработке презентаций 

к проекту;
•	 групповая работа по рисованию в графических 

редакторах;
•	 различные игры и викторины [6].
Универсальные учебные действия формируются 

только в полноценной учебной деятельности, которая 
предполагает активную позицию обучающегося. По-
нятие «учебный диалог» напрямую связано с по-
нятием «учебная деятельность», так как учебный 
диалог появляется в результате организации учебной 
деятельности.

Задания, подготавливающие детей к учебному 
диалогу, направляющие их учебную деятельность, 
можно предлагать в ходе обучения информатике. При 
этом у обучающегося развиваются такие умения, как:

•	 обращаться с вопросом к взрослому (педагогу 
или родителю);

•	 запрашивать недостающую информацию;
•	 оценивать способы и условия своего действия;
•	 строить речевые высказывания.
Также формируется и учебная мотивация.
К сожалению, существующий учебно-воспита-

тельный процесс подавляет инициативу детей: мы 
учим их отвечать на вопросы педагога, но забываем 
о воспитании инициативного школьника, побужда-
ющего самого педагога к совместной продуктивной 
работе. Обучающиеся должны почувствовать и осоз-
нать, что знание о собственном незнании поощряется 
педагогом, что нужно задавать вопросы, что обнару-
жить свое незнание в классе не стыдно, не страшно, 
не опасно, а нормально.

Анализ, обобщение и систематизация результа-
тов научных психолого-педагогических исследова-
ний показывают, что педагог, организуя учебный 
диалог при помощи специально выстроенных на-
водящих вопросов, получает инструмент, который 
направлен на активизацию самостоятельной работы 
обучающегося и способствует эффективному форми-
рованию универсальных учебных действий.

На уроках информатики значительная часть 
учебного времени приходится на работу за компью-
тером. Стоит признать, что на учебных занятиях 
с применением ИКТ чаще всего используются нена-
стоящие интерактивные контакты педагога и обуча-
ющегося, при которых у последнего вновь закрепля-
ется роль объекта обучения, правда, приукрашенная 
внешними атрибутами — «мотиваторами». Однако 
стоит напомнить, что цель современного образова-
тельного процесса заключается в формировании ак-
тивной, инициативной позиции обучающегося. Для 
педагога необходимо более продуктивно использовать 
уже имеющиеся методические подходы к внедрению 
форм и средств обучения, но при этом искать но-
вые. Это касается и информационных технологий, 
которые являются неотъемлемой частью процесса 
обучения информатике.

В курсе информатики целесообразно использо-
вать диалог продуктивного понимающего действия, 
который позволяет преобразовывать информацию 

действием. При таком взаимодействии обучающиеся 
наблюдают за предметом исследования, устанавли-
вают связи, закономерности.

Учебный диалог на уроках информатики мо-
жет осуществляться в двух основных видах:

•	 диалог-имитация, который основан на вопрос-
но-ответной форме;

•	 диалог-обсуждение, который предусматривает 
общение условно равных субъектов в образо-
вательном процессе.

Имитационный диалог — наиболее часто реали-
зуемый вид учебного взаимодействия с применением 
ИКТ. Этот вид диалога основан на чередовании во-
просов педагога и ответов обучающихся. Учащиеся 
считают, что ход занятия зависит от их ответов. 
В такой вопросно-ответной форме реализуются, 
прежде всего, информативная и частично коррек-
тирующая функции учебного диалога. Для реали-
зации этих функций эффективными оказываются 
информационно-коммуникационные технологии, 
среди которых стоит также назвать и аудиторную 
систему обратной связи. Устройство для обратной 
связи вручается каждому учащемуся и представляет 
собой беспроводной пульт, дистанционно связанный 
с компьютером педагога и имеющий одну или не-
сколько кнопок для регистрации ответа. Можно 
условно определить такое устройство как систему 
получения обратной связи от обучающихся.

Диалог педагога с учащимися с применением 
данного способа взаимодействия предполагает ис-
пользование соответствующего программного обеспе-
чения и определение значимых контрольных момен-
тов по изучаемой теме. Тематическая информация 
урока разбивается на определенные блоки, которые 
заканчиваются двумя-тремя соответствующими во-
просами. Эти вопросы выводятся на общий экран, 
обучающиеся отвечают на них с помощью описанного 
выше устройства и имеют возможность сразу же 
или в конце урока увидеть, насколько правильно 
понято ими содержание урока. Такое устройство 
помогает педагогу с минимальной тратой времени 
организовывать систематический опрос учащихся, 
выстраивать рейтинги успеваемости как по каждому 
обучающемуся, так и по классу в целом, а также 
вести учет знаний. Возможности данного устройства 
позволяют педагогу подбирать сложность заданий 
для индивидуальной и групповой проверки. При 
соответствующей базе контрольных вопросов можно 
отследить формирование той или иной компетенции, 
что сегодня является важнейшей составляющей про-
цесса обучения.

Эффективность применения при обучении инфор-
матике средств ИКТ в значительной степени зависит 
от правильного выбора приемов их использования. 
Даже с самым совершенным программным продук-
том обучающийся работает с истинным удовольстви-
ем лишь до тех пор, пока присутствуют элементы 
новизны. Использование устройств обратной связи 
оказывается привлекательным и для учащихся — 
поскольку обладает определенной степенью новизны, 
вписывается в современные с точки зрения техноло-
гического оснащения требования к занятиям, и для 
педагога, так как помогает определить реальный уро-
вень освоения учебного материала обучающимися. 
При этом имитационный диалог, решая достаточно 
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важные задачи образовательного процесса, не реа-
лизует потенциальные возможности, заложенные 
в интерактивном обучении, связанные с межлич-
ностным общением [1].

Диалог-обсуждение реализуется чаще всего 
в таких формах обучения, как дискуссии, ролевые 
игры, тренинги, работа в малых проблемных груп-
пах. Их применение активизирует у обучающихся 
мыслительную деятельность, повышает мотивацию 
к обучению, дает навыки межличностного общения.

Диалоговая форма обучения обладает значитель-
но большей степенью интерактивности по сравнению 
с имитационным диалогом, потому что здесь могут 
быть поставлены и осуществлены все функции 
учебного диалога: информативная, аналитическая, 
корректирующая, синтезирующая. Взаимодействие 
при такой организации занятия оказывается не 
псевдоинтерактивным, не линейным (вопрос — от-
вет), а действительно дискуссионным, выходящим 
за пределы диалогической беседы двух субъектов: 
педагог — обучающийся. Происходит преобразова-
ние диалога в ситуацию полилога [3].

При организации урока информатики в пя-
тых-шестых классах целесообразно использовать 
различные методы обучения, чтобы свести работу 
за компьютером к норме, установленной СанПиН, 
и достичь наибольшего педагогического эффекта. 
Ценность учебного диалога в том, что, выступая сред-
ством обучения, он может быть «встроен» в любой 
из предлагаемых методов обучения.

Для эффективного обучения информатике с по-
мощью учебного диалога необходимо продумать 
методику и инструментарий мониторинга успеш-
ности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий.

Система оценки универсальных учебных дей-
ствий может быть:

•	 уровневой — определяются уровни владения 
универсальными учебными действиями;

•	 позиционной — не только учителя производят 
оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников 
образовательного процесса: родителей, пред-
ставителей общественности, принимающих 
участие в отдельном проекте или социальной 
практике, сверстников, самого обучающего-
ся — в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания.

Предметом итоговой оценки является достиже-
ние предметных, метапредметных и личностных 
результатов, необходимых для дальнейшего про-
должения образования.

Итоговая оценка формируется из двух со-
ставляющих: результатов текущей аттестации 
и результатов итоговой аттестации. Текущая атте-
стация свидетельствует о динамике индивидуальных 
достижений обучающихся, а итоговая аттестация 
фиксирует не только знания, умения и навыки, но 
и успешность освоения учебной программы за про-
шедший год, способность к решению учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач [4].

Текущая аттестация обучающихся может 
осуществляться в форме проверки результатов ре-
шения учебно-исследовательских задач, выполнения 
творческих учебных проектов.

Диагностические работы составлены по приме-
ру всероссийских проверочных работ и позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных 
и метапредметных результатов, в том числе уровня 
сформированности универсальных учебных дей-
ствий. Результаты таких диагностических работ 
позволяют совершенствовать методику обучения 
информатике в основной школе.

Итоговая аттестация представлена в форме 
защиты проектно-исследовательской работы.

В заключение следует отметить, что нами под-
готовлены методические рекомендации по органи-
зации образовательного процесса по информатике 
на основе выстраивания учебного диалога с обу-
чающимися. Накопленный опыт в этом направ-
лении показал, что применение учебного диалога 
способствует повышению уровня сформированности 
универсальных учебных действий у обучающихся 
и в целом успешному выполнению требований ФГОС 
общего образования.
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эффективности создания научно-технического задела 
и многое другое.

Заметно увеличилось за последние годы количе-
ство мероприятий (фестивалей, конкурсов, олимпи-
ад, хакатонов и т. п.), посвященных техническому 
творчеству молодежи, в частности робототехнике. 
Школьники и их родители с большим интересом 
относятся к кружкам и секциям по робототехни-
ке. Чаще всего такие занятия проводят учителя 
информатики или технологии, и, как правило, это 
энтузиасты, способные буквально «зажечь искру» 
в умах и душах ребят.

Говоря о работе кружков и секций по робото-
технике, об организации занятий с элементами 
робототехники в рамках уроков информатики 

В последнее время многократно возрос интерес 
общественности и государственных организаций 
к вопросам, связанным с развитием инженерной 
отрасли экономики. Подтверждением тому служит 
создание Минобрнауки России Координационного 
совета по робототехнике, целью которого стала раз-
работка механизмов подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

В задачи Совета, согласно пресс-релизу [4], будет 
входить формирование предложений по совершен-
ствованию нормативной правовой базы и научно-
методического обеспечения для внедрения в образо-
вательный процесс современных образовательных 
технологий по робототехнике, подготовка предложе-
ний по формированию механизмов и методов оценки 
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Аннотация
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и технологии, следует обратить внимание на опре-
деленные трудности, возникающие у учителей, 
желающих организовать такую работу со школьни-
ками. Сегодня достаточно многообразен ассортимент 
специализированных наборов для конструирования 
роботов в учебных целях. О доступности таких на-
боров для всех желающих говорить не приходится 
из-за их высокой стоимости. Нередки случаи, когда 
именно высокая цена качественного оборудования 
становится препятствием для организации кружка 
или секции, изучения элементов робототехники на 
уроках информатики или технологии. В этих усло-
виях учителю можно порекомендовать обратить вни-
мание на разработки для учебного конструирования 
роботов, позволяющие программировать действия 
робота в виртуальной среде, распространяемой по 
свободной лицензии или на льготных условиях без 
обязательной покупки конструктора.

Такую среду разработал творческий коллектив 
отечественного проекта ТРИК: http://www.trikset.
com/ Их детище — это кибернетический конструк-
тор, включающий в себя:

•	 программируемый контроллер с интерфейс-
ными разъемами для подключения внешних 
устройств;

•	 среду программирования TRIK Studio — свое-
образное ядро системы визуального метамо-
делирования QReal, имеющее в своем составе 
пакеты для работы с конструкторами ТРИК, 
LEGO NXT и LEGO EV3, а также примеры 
программ; кроме того, возможна установка 
поддержки языка F# (мультипарадигменный 
язык программирования, разработанный 
в подразделении Microsoft Research и предна-
значенный, в первую очередь, для исполнения 
на платформе Microsoft .NET. Этот язык соче-
тает в себе выразительность функциональных 
языков, таких как OCaml и Haskell, с возмож-
ностями объектной модели .NET);

•	 конструктивные элементы для сборки робо-
тов.

Визуальное программирование робототехни-
ческих систем в настоящее время очень популярно 
в школах, так как визуальные языки и среды про-
граммирования проще для понимания, чем тексто-
вые, снижают вероятность ошибок у начинающих 
программистов и легче осваиваются обучающимися. 
Это дает возможность начать обучение программиро-
ванию роботов уже в шестом-седьмом классе.

Сред визуального программирования образо-
вательных роботов достаточно много: от простых, 
например Robolab, NXT-G, до профессиональных, 
таких как Microsoft Robotics Developer Studio, 
LabView, Simulink.

В данной статье мы рассмотрим возможности 
отечественной разработки — визуальной среды 
программирования роботов TRIK Studio. Програм-
ма распространяется бесплатно, имеет открытый ис-
ходный код, доступны версии для Windows и Linux.

Среда TRIK Studio — это дальнейшее развитие 
QReal:Robots, поддерживавшей конструкторы LEGO 
Mindstorms NXT. Самое главное изменение — это 
поддержка конструктора ТРИК. Программа разраба-
тывается и финансируется компанией «КиберТех», 
резидентом Сколково [2].

TRIK Studio поддерживает все основные воз-
можности конструктора ТРИК:

•	 работа с видеокамерой на роботе;
•	 синтез речи;
•	 обмен сообщениями между роботами в группе;
•	 работа с Android-пультом;
•	 работа с гироскопом и акселерометром.
Разумеется, поддержаны и обычные для робо-

тотехнических конструкторов возможности, такие 
как работа с датчиками, моторами, дисплеем робота, 
кнопками. В TRIK Studio также реализована под-
держка LEGO NXT и LEGO EV3 (в ограниченном 
объеме).

Среда программирования позволяет создавать 
и отлаживать программу действий робота. Для про-
граммирования поведения робота применяются так 
называемые блоки — небольшие стандартные алго-
ритмы взаимодействия робота с окружающей средой, 
т. е. его реакции на сообщения датчиков. Блоки 
позволяют, например, журналировать (записывать 
информацию о происходящих с роботом событиях 
в файл-журнал) показания датчиков, чтобы потом 
анализировать их в других программах (например, 
очень просто таким образом создать .csv-файл для 
Excel). Блоки доступны для выбора на специальной 
палитре. Из блоков составляются диаграммы, в кото-
рых отражаются связи и зависимости блоков. Все пра-
вила поведения робота записываются на контроллер.

Программу в TRIK Studio обучающийся состав-
ляет из блоков и стрелок. Выполнение программы 
начинается с блока «начало» и далее передается 
последовательно от одного блока к другому (по 
стрелкам). Условие изображается как развилка (две 
стрелки, отходящие от блока), бесконечный цикл — 
как связь назад, арифметический цикл — как набор 
блоков со связью назад и выходной стрелкой.

Таким образом, алгоритм работы программы ви-
зуализируется создаваемой диаграммой. Возможно 
создание линейных алгоритмов, алгоритмов ветвле-
ния (полного, неполного, выбора), а также всех видов 
циклических алгоритмов (с параметром, с предусло-
вием, с постусловием). В программе возможно соз-
дание подпрограмм. Это дает возможность упростить 
наглядное представление программы и многократного 
вызова в основной программе. Математические выра-
жения, условия на развилках, значения свойств опи-
сываются на встроенном текстовом языке — Lua [1].

Несомненно, полезная для педагога функция 
среды программирования — возможность сохранять 
диаграммы как упражнения, что блокирует редакти-
рование выбранных параметров задачи и заставляет 
учеников решать задачу в этих ограничениях. Пред-
усмотрены и средства автоматической проверки 
решений задач, но описание условий, при которых 
задача считается решенной, на современном этапе 
развития среды программирования TRIK Studio до-
вольно трудоемко. Поэтому пока разработчики будут 
самостоятельно создавать и публиковать такие зада-
чи на специальном веб-ресурсе: http://www.trikset.
com/ Этот ресурс позволяет скачать условие задачи, 
чтобы решить ее в среде TRIK Studio на локальном 
компьютере или в режиме онлайн прямо на сайте. 
Это, кроме прочего, позволяет ознакомиться с неко-
торыми блоками и приемами программирования по-
ведения робота в среде TRIK Studio без установки ее 
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на компьютер. Однако для полноценного моделиро-
вания поведения робота в виртуальной среде все же 
необходимо скачать и установить дистрибутив.

На наш взгляд, заслуживает отдельного внимания 
имитационная двумерная модель робота. Модель 
имеет порты, к которым можно подключать датчики 
и моторы; также становятся активными инструмен-
ты, присущие выбранному оборудованию. Двумерный 
симулятор дает возможность обучающемуся создать 
собственный полигон для робота. Этот полигон будет 
состоять из стенок, регионов и цветных элементов, 
нарисованных на полу (например, могут быть нари-
сованы полосы препятствий и стандартные поля, ко-
торые используются в соревнованиях). Также можно 
указать, какие датчики подключены к роботу, их про-
странственное положение и ориентацию. Разработан-
ная программа может быть выполнена на созданной 
модели мира, при этом на реальном устройстве можно 
отслеживать значения переменных и сенсоров. Для 
удобства отладки скорость течения времени в модели 
может быть определена пользователем.

В TRIK Studio заложена необычная возможность: 
распознавание жестов мыши для облегчения 
рисования диаграмм. К примеру, если учащийся 
с помощью правой кнопки мыши в произвольном 
месте окна редактора нарисует стрелку вперед, то 
появится блок включения моторов; если изобразит 
пиктограмму часов, то в программе появится блок 
ожидания, а если проведет линию от одного блока 
к другому, то появится стрелка, их соединяющая. 
Жесты распознаются довольно сложным алгоритмом 
[3, 5], поэтому могут восприниматься системой и не 
будучи в точности соответствующими идеальным 
(которые показываются средой во всплывающих 
подсказках к блоку вместе со всей необходимой 
информацией о самом блоке).

Среда программирования TRIK Studio для каж-
дого из поддерживаемых конструкторов обеспечивает 
три режима работы: интерпретацию, автономное 
исполнение и отладку на симуляторе.

В режиме интерпретации программа испол-
няется на компьютере с отправкой команд роботу по 
протоколам USB, Bluetooth или Wi-Fi (в зависимости 
от модели роботов). Значения переменных во время вы-
полнения программы могут быть просмотрены в соот-
ветствующем окне. Также можно отслеживать графики 
показаний датчиков, строящиеся в реальном времени.

В режиме автономного исполнения среда 
программирования создает программный код, ком-
пилирует его (при необходимости), загружает по 
указанным выше протоколам в память робота и за-
пускает код на исполнение. Также программный 
код отображается в текстовом редакторе. В варианте 
ТРИК возможна генерация на JavaScript, С# и Pascal 
ABC.NET, в варианте NXT программа может быть 
сгенерирована на NXT OSEK C или на русскоязычном 
школьном алгоритмическом языке (ШАЯ).

В третьем режиме, доступном для каждого из 
поддерживаемых конструкторов, режиме симуля-
ции, программа будет выполнена на двумерной моде-
ли робота, открываемой внутри окна среды. Наличие 
режима симуляции полезно не только для отладки. 
Возможность программирования виртуального робо-
та может быть полезна образовательным учрежде-
ниям и обучающимся, у которых по тем или иным 

причинам отсутствует реальный робот. Например, 
учащимся, у которых дома нет робототехнических 
конструкторов, учителя могут давать задания, ко-
торые необходимо решить для виртуального робота. 
Данная двумерная модель симулятора робота может 
рассматриваться как исполнитель. Например, робот 
может рисовать в виртуальной среде след траекто-
рии его перемещения (так же, как и исполнитель 
Чертежник из среды «КуМир»).

Физические параметры виртуальной модели по-
добраны в соответствии с масштабом. По заверениям 
разработчиков, в TRIK Studio можно решать зада-
чи, связанные с геометрией и физикой. Но следует 
помнить, что виртуальная среда основана на мате-
матическом моделировании и системе допущений.

Среди недостатков виртуального моделиро-
вания при разработке робота можно назвать два 
основных:

•	 в виртуальной модели отсутствуют или упро-
щены условия реальной среды эксплуатации 
робота (тип поверхности его перемещения, 
погодные условия и пр.);

•	 виртуальная модель робота зачастую не учи-
тывает специфику материалов, из которых 
изготавливаются части робота (вес деталей, 
расположение центра тяжести, сопротивление 
материалов и др.).

Следует принимать во внимание, что детализа-
ция модели неизбежно приведет к усложнению ее 
настроек, поэтому разработчики таких виртуальных 
сред предлагают мириться с комплексом упрощений 
и основной акцент делают на испытаниях робота, 
собранного из конструктора на основе контроллера.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, 
что TRIK Studio может эффективно использоваться 
при организации внеурочной деятельности по робо-
тотехнике и программированию начиная с шестого 
класса при изучении разделов «Основы теории 
алгоритмов», «Программирование» и др. курса ин-
форматики, а также может с успехом применяться 
при изучении на уроках технологии элементов 
робототехники и основ применения в производстве 
робототехнических систем.
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внедрение оказания госуслуг в цифровом виде через 
интернет порождают необходимость знакомства ос-
новной массы населения с основами работы в цифро-
вой сфере, овладения интерфейсом информационных 
систем, в том числе государственных. Обучение 
таким навыкам было опять вменено предмету «Ин-
форматика».

В курс добавили вопросы технологии работы 
с компьютером как средством подготовки и обра-
ботки информации в офисной сфере, «понимание 
социального, экономического, политического, куль-
турного, юридического, природного, эргономическо-
го, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий» [3], вопросы инфор-
мационной безопасности, правовые и этические 
аспекты работы с информацией.

Количество отведенного для предмета «Инфор-
матика» времени увеличилось незначительно при 
кратном увеличении его содержания. Объем курса 
увеличивается до такой степени, что в скором вре-
мени каждую тему можно будет только упомянуть 
в обзорной лекции.

Цель изучения информатики как предмета 
приобрела диалектический характер: информати-
ка должна давать как теоретические знания, так 
и практические навыки.

При изучении таких предметов, как физика, 
химия, биология, литература, не ставится задача 
получения практических навыков, которые были бы 
востребованы в повседневной жизни. При изучении 
математики к практическим навыкам можно отнести 

Содержание предмета «Информатика» в общеоб-
разовательной школе обсуждается постоянно, начиная 
с момента введения данного предмета в школьную 
программу. При этом часто высказываются диаме-
трально противоположные взгляды. Первоначально 
под целью курса понималось обучение программиро-
ванию на достаточно высоком уровне. По мере про-
никновения средств вычислительной техники и циф-
ровых технологий в повседневную жизнь появилась 
потребность обучить неподготовленного пользователя 
основным методам работы с продуктами информа-
ционных технологий, которые к этому времени «на-
учились» дружественному общению с пользователем.

Появление в высших учебных заведениях дис-
циплины «Информатика», содержавшей и теорети-
ческую составляющую, породило желание внести 
изучение отдельных теоретических элементов 
информатики в школьный курс. Так образовалась 
триада «теория — программирование — информа-
ционно-коммуникационные технологии». Изучение 
первой части этой триады обеспечивало понимание 
содержания предмета. Обучение программированию 
помогало выработать навыки алгоритмического 
мышления. Практические навыки работы с компью-
тером вырабатывались при изучении третьей части.

Потом в новый предмет внесли элементы теоре-
тической и практической составляющих, связанные 
с вычислительной техникой, а также с кибернетикой 
и математикой.

Бурное развитие цифровой вычислительной 
техники, принявшее взрывной характер, активное 
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умение производить арифметические операции над 
числами. Алгебру, тригонометрию, планиметрию, 
стереометрию и прочие математические науки в по-
вседневной практической деятельности выпускник 
школы не применяет. Их изучение обусловлено це-
лью развития мышления и формирования научной 
картины окружающего мира. Именно поэтому на 
вступительных экзаменах в вуз основное внимание 
обращалось на умение абитуриента решать задачи. 
Аналогичный подход реализуется в ЕГЭ, особенно 
при выполнении последних четырех заданий ЕГЭ 
по информатике.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты определяют результаты изучения ин-
форматики. Согласно ФГОС, «изучение предметной 
области “Математика и информатика” должно обе-
спечить:

•	 сформированность представлений о социаль-
ных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики;

•	 сформированность основ логического, алгорит-
мического и математического мышления;

•	 сформированность умений применять полу-
ченные знания при решении различных задач;

•	 сформированность представлений о роли ин-
форматики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов исполь-
зования компьютерных программ и работы 
в Интернете;

•	 сформированность представлений о влиянии 
информационных технологий на жизнь че-
ловека в обществе; понимание социального, 
экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий;

•	 принятие этических аспектов информацион-
ных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использова-
ние информационных систем, распространение 
информации» [3].

Итоговая оценка результата обучения предмету 
определяется на Едином государственном экзамене. 
Поэтому подготовка обучаемых ориентирована в пер-
вую очередь на решение заданий ЕГЭ.

Контингент обучаемых можно разделить по этому 
критерию на три категории:

•	 те, кто не собирается сдавать ЕГЭ по инфор-
матике;

•	 те, кто решил сдавать ЕГЭ, но не собирается 
представлять результаты в приемную комис-
сию вуза;

•	 те, кто представляет информацию о результа-
тах сдачи ЕГЭ для поступления в вуз.

Цель обучаемых второй категории — сдача экза-
мена и получение положительной оценки. Для них 
достаточно знаний, полученных на базовом уровне 
изучения предмета и при некоторой дополнительной 
подготовке к сдаче ЕГЭ. Выпускники из этой кате-
гории не стремятся решить все задачи и сознательно 
могут не готовиться к этому, не обращать внимания 
на решение наиболее сложных заданий ЕГЭ.

Обучаемые третьей категории ориентированы 
на получение максимально возможного балла и, 
даже изучая информатику на углубленном уровне, 

вынуждены проходить дополнительную подготовку. 
Им требуются значительное время и усилия для 
дополнительной подготовки к экзамену. Проблема 
заключается в том, что для сдачи ЕГЭ необходимы 
гораздо более обширные знания и навыки, чем те, 
которые учащийся получает на уроках информа-
тики, по крайней мере, на базовом уровне [1].

К курсу информатики в свое время был добав-
лен ряд тем математического содержания, которые 
надо было изучить в школьном курсе, так как они 
образуют теоретическую базу для понимания осталь-
ных тем информатики. Их необходимо знать для 
успешного выполнения заданий ЕГЭ, но математики 
отказались включать эти темы в свой курс, так как 
они не являлись приоритетными в курсе математики 
общего образования. Эти темы получили практи-
ческое применение в кибернетике и информатике 
и были включены в школьный курс информатики. 
Это системы счисления, элементы теории кодирова-
ния (равномерные и неравномерные коды, условие 
Фано, сжатие данных), элементы комбинаторики, 
теории множеств и математической логики, дис-
кретные объекты (анализ графов, деревья, списки, их 
использование при описании объектов и процессов 
окружающего мира), элементы теории игр, элементы 
теории алгоритмов.

Согласно требованиям ФГОС, контент базового 
уровня должен целиком входить в контент углублен-
ного уровня. Как соотносятся друг с другом контент 
углубленного уровня и элементы математики, требу-
ющиеся для выполнения заданий ЕГЭ? ЕГЭ, помимо 
прочего, реализует отбор абитуриентов для вуза. 
Поэтому в задания 24–27 могут включаться эле-
менты математики, которые не изучаются, согласно 
ФГОС, в курсе информатики и в курсе математики 
на стадии общего образования. Но так как програм-
ма углубленного уровня предполагает дальнейшее 
обу чение в вузе, то ее контент должен обеспечивать 
подготовку к решению всех заданий ЕГЭ и поэтому 
включать изучение математики в необходимом для 
сдачи ЕГЭ объеме.

Рассмотрим диаграмму, в которой определим, 
как соотносятся друг с другом элементы разделов 
курса, включаемые в базовый и углубленный уровни 
и в задания ЕГЭ по информатике (см. рис.):

Рис. Соотношение содержания предмета «Информатика» 
на базовом и углубленном уровнях и математической 
составляющей, необходимой для решения заданий ЕГЭ

На диаграмме отражен тот факт, что даже на 
базовом уровне требуется изучить некоторый объем 
математики, без которого невозможно обойтись при 
выполнении заданий ЕГЭ.
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Задания ЕГЭ проверяют освоение выпускниками 
курса информатики по следующим элементам со-
держания (для части 1, заданий 1–23) (см. табл.).

ЕГЭ, в силу специфики проведения, не оценивает 
знания по ряду тем, входящих в базовую и углублен-
ную программы [2]. К ним можно отнести умения:

•	 записывать действительные числа в экспонен-
циальной форме; применять знания о пред-
ставлении чисел в памяти компьютера;

•	 формализовать понятие «алгоритм» с помощью 
одной из универсальных моделей вычислений 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); по-
нимать содержание тезиса Черча—Тьюринга;

•	 выполнять отладку и тестирование программ 
в выбранной среде программирования; исполь-
зовать при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и внеш-
ние библиотеки программ; создавать много-
компонентные программные продукты в среде 
программирования;

•	 инсталлировать и деинсталлировать про-
граммные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации;

•	 пользоваться навыками формализации задачи; 
создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам;

•	 разрабатывать и использовать компьютер-
но-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или 
процессу; проводить эксперименты и ста-
тистическую обработку данных с помощью 
компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов;

•	 понимать основные принципы устройства 
и функционирования современных стацио-
нарных и мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии 
с решаемыми задачами;

•	 понимать назначение, а также основные прин-
ципы устройства и работы современных опе-
рационных систем; знать виды и назначение 
системного программного обеспечения;

•	 представлять общие принципы разработки 
и функционирования интернет-приложений 
(сайты, блоги и др.);

•	 применять на практике принципы обеспече-
ния информационной безопасности, способы 
и средства обеспечения надежного функцио-
нирования средств ИКТ; соблюдать при работе 
в сети нормы информационной этики и права 
(в том числе авторские права);

•	 проектировать собственное автоматизиро-
ванное место; следовать основам безопасной 
и экономичной работы с компьютерами и мо-
бильными устройствами; соблюдать санитар-
но-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии 
с нормами действующих СанПиН.

По содержательной части примерной основной 
образовательной программы среднего общего об-
разования [2] для базового уровня не оцениваются 
при выполнении заданий ЕГЭ следующие элементы 
содержания:

•	 раздел «Информационные процессы» — полно-
стью;

•	 в разделе «Элементы комбинаторики, теории 
множеств и математической логики»:
-	 «Нормальные формы: дизъюнктивная и конъ-

юнктивная нормальная форма»;
•	 в разделе «Составление алгоритмов и их про-

граммная реализация»:
-	 «Этапы решения задач на компьютере»;
-	 «Интегрированная среда разработки программ 

на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление 
алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки про-
грамм. Проверка работоспособности программ 
с использованием трассировочных таблиц»;

Таблица

Распределение количества заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ по элементам содержания (для части 1, заданий 1–23)

№ 
п/п Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ Количество 

заданий Типы заданий*

1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 2 2 — Б

2 Информация и ее кодирование 4 2 — Б, 2 — П

3 Моделирование 2 1 — Б, 1 — П

4 Обработка числовой информации 1 1 — Б

5 Основы логики 3 1 — Б, 1 — П, 1 — В

6 Программирование 2 2 — П

7 Системы счисления 2 1 — Б, 1 — П

8 Технологии поиска и хранения информации 1 1 — П

9 Технология обработки графической и звуковой информации 1 1 — Б

10 Элементы теории алгоритмов 5 2 — Б, 3 — П

* Б — базовый уровень сложности, П — повышенный, В — высокий.
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•	 в разделе «Математическое моделирование»:
-	 «Представление результатов моделирования 

в виде, удобном для восприятия человеком»;
-	 «Практическая работа с компьютерной мо-

делью по выбранной теме. Анализ достовер-
ности (правдоподобия) результатов экспери-
ментов. Использование сред имитационного 
моделирования (виртуальных лабораторий) 
для проведения компьютерного эксперимен-
та в учебной деятельности»;

•	 раздел «Компьютер — универсальное устрой-
ство обработки данных» — полностью;

•	 раздел «Подготовка текстов и демонстрацион-
ных материалов» — полностью;

•	 раздел «Работа с аудиовизуальными данны-
ми» — полностью;

•	 в разделе «Базы данных»:
-	 «Таблица — представление сведений об одно-

типных объектах. Поле, запись. Ключевые 
поля таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Сортировка данных»;

-	 «Создание, ведение и использование баз дан-
ных при решении учебных и практических 
задач»;

•	 раздел «Автоматизированное проектирова-
ние» — полностью;

•	 раздел «3D-моделирование» — полностью;
•	 раздел «Системы искусственного интеллекта 

и машинное обучение» — полностью;
•	 в разделе «Компьютерные сети» — все, кроме 

«Адресация в сети Интернет»;
•	 в разделе «Деятельность в сети Интернет» — 

все, кроме «Расширенный поиск информации 
в сети Интернет. Использование языков по-
строения запросов»;

•	 раздел «Социальная информатика» — полно-
стью;

•	 раздел «Информационная безопасность» — 
полностью.

Это перераспределяет внимание преподавателя 
и обучающихся в сторону изучения того контента, 
знания которого потребуются при выполнении за-
даний ЕГЭ.

При внимательном рассмотрении оказывается, 
что явным образом ряд разделов кодификатора ЕГЭ 
[1] на данный момент не проверяется в его заданиях. 
Это пункты 1.1.1, 1.1.4, 1.2, 1.3, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 
1.6.1, 1.6.3, 2, 3 (кроме 3.4.2, 3.5.2).

История повторяется. Когда основатели киберне-
тики в процессе развития этой науки увлеклись ее 
философской стороной, в то время как потребности 
развития вычислительной техники требовали новых 
научных методов и результатов, то их объединили 
в новую науку, получившую в США и Англии на-
звание «computer science» (наука об ЭВМ), во Фран-
ции — «informatic». Именно такую науку имели 

в виду специалисты, вводившие новый предмет под 
названием «Информатика» в школьный курс.

Определение информатики как науки, связанной 
с работой с информацией, позволило внести в курс 
и иную тематику, связанную с работой с информаци-
ей, в том числе информационно-коммуникационные 
технологии, социальные аспекты информатизации 
и т. п.

Подведем итоги.
Обучение информатике на базовом уровне только 

в пределах выделенного времени не обеспечивает 
изу чения теоретического и практического миниму-
ма, необходимого для подготовки к сдаче ЕГЭ. Так 
как ЕГЭ является формой государственной итоговой 
аттестации, по результатам которой судят об уровне 
подготовки выпускников, то при подготовке про-
граммы изучения информатики учитель в первую 
очередь сосредоточивает усилия на изучении с обу-
чаемыми разделов предмета, которые проверяются 
при выполнении заданий ЕГЭ, и выделяет время 
именно на это. Соответственно, значительная часть 
элементов содержания программы курса базового 
уровня изучается недостаточно глубоко. У выпуск-
ников формируется мнение: «Чего нет в ЕГЭ, то 
можно не учить».

При базовом уровне изучения информатики при-
ходится изыскивать дополнительные возможности 
для изучения разделов, отсутствующих в базовом 
курсе, но подлежащих изучению для успешной 
сдачи ЕГЭ, при наличии большого объема не вос-
требованных при сдаче ЕГЭ элементов содержания 
программы даже базового уровня.

Отсутствие целых разделов в заданиях ЕГЭ 
позволяет предположить, что, возможно, следует 
выделить, по крайней мере, часть полностью не 
проверяемых в заданиях ЕГЭ разделов в отдельные 
предметы, по аналогии с математикой, которая 
включает несколько учебных предметов: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия.
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(МПГУ), кафедры психологии развития и образова-
ния Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена Санкт-Петербурга 
(РГПУ).

В ситуации массового и активного использования 
интернета ребенком важно понимать, что за корот-
кое время культура эффективного и безопасного 
пользования интернетом еще не могла сложиться. 
По результатам исследований Г. У. Солдатовой, 
Е. И. Рассказовой [6], онлайн-активность российских 
школьников в 2016 году выглядела следующим об-
разом:

•	 низкая активность — у 16 % детей: ориентиро-
вочно один час в сутки или две недели в год;

•	 средний уровень — у 52 %: три часа в сутки 
или один месяц в год;

•	 высокая активность — у 32 %: восемь и более 
часов в сутки, от трех с половиной месяцев 
в год.

Современных подростков (12–17 лет), согласно 
теории поколений В. Страусса и Х. Нейла, относят 
к так называемому цифровому поколению или «по-
колению Z» [4]. Они с раннего детства знакомы 
с цифровыми технологиями и виртуальным про-
странством, а в дальнейшем становятся активными 
интернет-пользователями, используя интернет как 

Информационно-коммуникационные технологии 
существенно влияют на социальную среду, в кото-
рой развивается ребенок, особенно с точки зрения 
способов его общения с взрослыми и сверстниками. 
Значимость влияния социальной среды на развитие 
ребенка, в том числе на развитие ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
признается в различных психолого-педагогических 
исследованиях. Однако вопрос о механизмах тако-
го влияния в настоящее время находится в стадии 
изучения. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт для обучающихся с ОВЗ диктует 
создание безопасной образовательной среды.

Региональный научно-методический центр дис-
танционного образования детей-инвалидов ГБОУ ВО 
МО «Академия социального управления», который 
координирует в Московской области развитие обу-
чения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, заин-
тересован в изучении особенностей восприятия ин-
формации посредством ИКТ и вопросов формирова-
ния личностных особенностей обучающихся. В своей 
статье мы приведем результаты исследований Фонда 
Развития Интернета, кафедры психологии труда 
и психологического консультирования Московско-
го педагогического государственного университета 
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сферу общения и учебной деятельности с различной 
степенью интенсивности [8].

До недавнего времени в педагогике и психо-
логии бытовало мнение, что существуют три вида 
деятельности: игра, учеба и труд. Сегодня имеет 
место мнение, что вовлеченность в интернет-про-
странство — это четвертый вид деятельности. Вовле-
чение начинается в семье и, как правило, по одному 
сценарию: родители покупают планшеты с благими 
намерениями — чтобы обучать и развивать ребенка. 
Сейчас существует масса замечательных развиваю-
щих программ, чья эффективность в обучении уже 
доказана. Но очень быстро планшет начинает выпол-
нять только развлекающую функцию, а затем и вовсе 
превращается в «цифровую няню». То есть родители 
обращаются к нему всякий раз, когда нужно, чтобы 
ребенок не мешал им заниматься своими делами. 
При этом ребенок получает в руки планшет или теле-
фон, а взрослые лишь иногда в него заглядывают [7]. 
Таким образом, родители сами привносят в жизнь 
ребенка совершенно ненужные и травмирующие 
знания и эмоции.

Интернет-пространство в принципе устроено так, 
чтобы удивлять и шокировать. В погоне за рейтингом 
и более высоким трафиком интернет-ресурсы гото-
вы на все, в том числе на предоставление заведомо 
ложной информации, которая искажает восприятие 
реальности. Сегодня актуальной задачей семейного 
воспитания стала необходимость объяснять детям 
значимость критического восприятия информации 
из интернета и отдельных средств массовой ин-
формации. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов эта 
проблема еще более острая — из-за ограниченности 
круга общения, что сказывается на формировании 
социального опыта и самоидентификации. Отсюда 
риск излишней доверчивости или подозрительности 
данной категории детей, связанных с особенностями 
их самооценки (которая зачастую завышена или за-
нижена), а также с мотивационной направленностью.

Взаимосвязь родительской стратегии поведения 
и интернет-активности детей, по данным Г. У. Сол-
датовой, Е. И. Рассказовой, следующая: установле-
но, что дети значительно меньше времени проводят 
в интернете, если родители им это запрещают (по 
сравнению с детьми, у которых нет ограничений 
в пользовании сетью), и немного меньше време-
ни — если родители объясняют и контролируют их 
(по сравнению с теми, кому не объясняют и кого не 
проверяют) [7].

Выявлено, во-первых, что родительские запреты 
более эффективны применительно к подросткам, 
«ориентированным на учебу», и, наоборот, повы-
шают риск чрезмерного использования интернета 
у «универсалов», т. е. подростков, нацеленных 
в равной степени как на познание через интернет, 
так и на общение и игры.

Во-вторых, для «универсалов» наиболее благо-
приятной является ситуация, когда в родительской 
стратегии по отношению к их пользованию интерне-
том преобладает низкий уровень запретов и высокий 
уровень объяснений.

И, в-третьих, для «потребителей онлайн-контен-
та» неблагоприятной становится ситуация большого 
количества запретов и недостаток объяснений в ро-
дительских стратегиях, т. е. уточнения того, что им 

запрещено, и комментариев, «почему что-то нельзя». 
Мы видим, что в основе профилактики протестного 
поведения у подростков, как и интернет-зависимо-
сти, находится уважительное отношение к данной 
области их деятельности и интересов.

Для многих родителей самая острая тема — 
соцсети. В опросах детей о том, что они чаще всего 
делают в интернете, ответы обычно следующие: 
общаюсь, играю, ищу информацию. Во всех этих 
ответах нет учебного компонента. У большинства 
детей и подростков в основе сформированное игровое 
поведение. Для них общение в сетях стоит на первом 
месте просто в силу психологического развития 
личности. Основываясь на культурно-историческом 
подходе Л. С. Выготского, мы понимаем, что в под-
ростковом возрасте общение и «социальная среда» 
определяют особенности психического развития 
и становятся его неотъемлемой частью. Через обще-
ние формируются идентичность подростка, осознание 
своего места в жизни, и это сказывается на онлайн- 
и офлайн-общении. Но онлайн-идентичность еще 
нужно изучать. При этом сами задачи интернет-
общения отличаются специфичностью. Мы сегодня 
можем говорить о возникшей новой социальной 
среде общения, важнейшим компонентом которой 
становятся ИКТ. Ситуация усугубляется тем, что 
компетентность родителей часто оказывается значи-
тельно ниже, чем у детей, и это снижает авторитет 
и влияние взрослых.

Благодаря соцсетям у подростков зарегистри-
ровано несколько сотен друзей, про которых он 
считает, что «неплохо» их знает, и с которыми он 
как-то взаимодействует. У него развивается то, что 
мы называем «социальным капиталом ребенка» 
[3]. Социальный капитал — это совокупность со-
циальных связей и отношений, взаимодействий, 
контактов, а также накопленных взаимных ожида-
ний определенного поведения от вовлеченных в эти 
связи людей и их определенных взаимных обяза-
тельств. Термин «социальный капитал» ввел Лид 
Джансон Ханифан в 1916 году. Он использовал этот 
термин для описания «тех значимых обстоятельств, 
которые влияют на повседневную жизнь каждого» 
[3]. Личность должна развиваться поступательно, 
а подобные процессы не соотносятся с нормами, на 
которые ориентируются психологи. Но, возможно, 
именно эти нормы нам придется через какое-то время 
пересматривать, потому что нельзя закрывать глаза 
на то, что современные дети все больше и больше 
времени проводят в интернете.

В идеале ребенку при первом его «погружении» 
в сеть необходимо объяснить, что интернет собира-
ет все наши цифровые следы и при желании в нем 
можно найти все, что человек там будет делать. 
С другой стороны, ребенку следует знать, что он 
сам может оказаться в неприятной ситуации, рас-
пространяя о себе лишнюю информацию. По данным 
исследований, каждый второй ребенок в российском 
интернете оказывается в «группе риска», и связано 
это с ненадлежащим использованием персональных 
данных [2, 5].

Интернет — это новая среда обитания и источник 
развития ребенка. Конечно, такая ситуация влияет 
на формирование личности ребенка, на его взаимо-
отношения с окружающим миром, на его культур-
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ные навыки. Нужны исследования, отвечающие на 
вопросы: что именно меняется в первую очередь? 
затрагиваются ли высшие психические функции 
в процессе развития ребенка?

Конечно, высшие психические функции, такие 
как память, внимание, мышление, речь, воображе-
ние, восприятие, творчество и т. д., обусловлены 
генетически. Но они зависят и от культурно-историче-
ской среды и развиваются в процессе взаимодействия 
ребенка с окружающей действительностью. И это 
взаимодействие сегодня в значительной степени опос-
редовано интернетом. Сегодня доказано, что интернет 
меняет механизм запоминания [10]. Мы все меньше 
полагаемся на собственную память, и все больше пере-
кладываем ответственность за запоминание нужных 
вещей на интернет. Мы создаем огромное количество 
виртуальных закладок с интересной информацией, 
к которой часто уже не возвращаемся. У нас в прин-
ципе исчезает установка запомнить и осмыслить то, 
что нам показалось с первого раза интересным, ис-
пользуя или развивая техники запоминания.

На самом деле этот механизм открыт психоло-
гами в 70-х годах прошлого века — он называется 
«транзактивной памятью» (объединенная память 
двух и более человек) [10] и наблюдается, скажем, 
среди супружеских пар, которые доверяют друг дру-
гу. Например, мы делегируем часть важной инфор-
мации, те же даты рождения родственников, супругу 
(а чаще маме) и сами их не запоминаем, так как 
знаем, что всегда можем обратиться к надежному 
источнику. Но сейчас подобное явление становится 
всеохватывающим — интернет стал для нас таким 
транзактивным механизмом. И если взрослые попали 
под влияние этого процесса не так давно, то ребенок 
рождается в ситуации, когда у него всегда под рукой 
есть потрясающий инструмент, который содержит 
все накопленное человечеством знание, с помощью 
которого можно быстро что-то «нагуглить» и при-
менить, и нет нужды что-то при этом запоминать.

Постоянный доступ к интернету изменяет само-
сознание: границы между личными воспоминаниями 
человека и информацией из интернета становятся 
гораздо менее четкими. Исследования показали, что 
люди, которых лишили возможности пользоваться 
поисковой системой, отвечают неуверенно даже на 
простые вопросы. При этом те, у кого есть доступ 
к интернету, чувствуют себя умнее и увереннее. Та-
ким образом, у людей возникает иллюзия того, что 
положительные результаты тестирования  — заслуга 
их собственных способностей, а не интернета.

Можно соглашаться, а можно и не соглашаться 
с мнением педагогов, которые считают, что дети 
глупеют от интернета, что они ничего не могут 
запомнить. Нет, просто у них память работает по-
другому, и мы, педагоги, должны знать, как именно 
это происходит, чтобы понимать, как нам учить со-
временных детей.

Другая особенность, о которой модно говорить 
сейчас, — это «клиповое мышление и клиповое вос-
приятие», постоянная потребность в смене картинки. 
Понятие ввел в обиход Элвин Тоффлер, американ-
ский философ, футуролог и социолог. Во многом это 
связано с его стремлением обосновать теорию воз-
никновения постиндустриального общества [9]. Дети, 
которые выросли в условиях «информационного 

цунами», сегодня благодаря такому способу мыш-
ления вырабатывают защитный психологический 
механизм, который позволяет людям глубоко не по-
гружаться в то, что они видят, отфильтровывать не-
нужную информацию, быстро переходя с одной темы 
на другую. Но такое восприятие не учит глубокому 
анализу происходящего. Время восприятия равно 
скорости перелистывания картинки на планшете. 
А это 20–30 секунд, и это есть время оценивания 
нужности информации.

Опрос педагогов, который проводился на семи-
нарах, организованных Региональным научно-ме-
тодическим центром дистанционного образования 
детей-инвалидов ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления» в г. Пушкино и г. Мытищи, 
показал следующие качества, присущие активным 
пользователям цифровых технологий: инфантилизм, 
индивидуализм, эгоистичное выстраивание своего 
мира, стремление полагаться только на себя, умение 
обходиться без живого общения, стремление пола-
гаться на собственный потенциал.

Границы интернет-технологий практически не-
объятны, поэтому большинство современных школь-
ников не строят прочные связи, расстаются, когда 
им становится некомфортно, по принципу: «Не этот 
друг, так другой, не эта компания, так следующая». 
Если не нравится человек — они его удаляют и не 
нужно выяснять отношения. Подростки не владеют 
техникой спора: когда мы сталкиваемся с конфлик-
тами детей, то понимаем, что они не умеют спорить, 
выяснять отношения. Подобные действия могут быть 
перенесены из интернет-пространства в реальную 
жизнь. Дети имеют гамму эмоций при общем эмо-
ционально-лабильном состоянии, которое доводит 
вплоть до суицида.

В настоящее время для многих людей значима 
селфи-культура. Дети ориентируются на лайки. 
Смайлик — это выражение целого ряда чувств 
и стиль общения. Большое количество лайков или 
смайликов — это повод считать себя уникальным.

В настоящее время разделяют понятия «вовле-
ченность в интернет-пространство» и «интернет-за-
висимость (аддикция)» [1, 5, 7, 8].

Суть аддиктивного поведения — это уход от 
реальности, которая не устраивает подростка, за 
счет изменения состояния психики. Психология 
аддиктивного поведения различает химические и не-
химические аддикции [2].

Несмотря на то что данное расстройство не вклю-
чено в официальную классификацию заболеваний 
DSM-IV (т. е. в справочник по диагностике и статисти-
ке психических расстройств), Всемирная организация 
здравоохранения причислила интернет-зависимость 
к категории патологических пристрастий. По мнению 
многих специалистов, «интернетомания» приводит 
к фактическому разрушению личности, особенно это 
касается детей, потому что дети и подростки наи-
более впечатлительны и легко поддаются чужому 
воздействию. Признаки и симптомы психологической 
зависимости от интернета уже известны. Сегодня 
специалистам сферы образования, а также родителям 
необходимо вовремя их рассмотреть у подростков, 
тем самым попытаться предупредить развитие пси-
хологической зависимости. А если она все-таки есть 
у ребенка, то приложить все силы к ее устранению.
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Окружающий мир оказывает воздействие на вну-
треннее психическое состояние аддикта и при этом 
вызывает у него желание избавиться от дискомфор-
та. Попытка отгородиться от внешних воздействий 
проявляется в виде какой-либо деятельности или 
употребления химических веществ. Причем способы 
избавления от психического дискомфорта являются 
для человека болезненными. Эта болезненность про-
является в социальной дезадаптации и неконтроли-
руемом стремлении человека повторить выбранный 
способ поведения. Прежде чем начинать бороться 
с аддиктивным поведением человека, стоит помнить 
следующие нюансы. Аддикт — человек, неадекват-
но воспринимающий реальность, у него нарушена 
самооценка, он не осознает своих проблем и почти 
постоянно живет в стрессе. Болезненное состояние 
психики аддикта способствует развитию астмы, воз-
никновению головных болей, тахикардии, аритмии, 
язвенной болезни желудка и прочих соматических 
недугов.

Важно помнить, что безопасность обеспечивают 
не запреты, а обучение, разъяснение правил и на-
правление исследований в позитивное русло. Совре-
менные реалии таковы, что для ребенка все больше 
сливаются миры — реальный и виртуальный, при 
этом реальность в их глазах часто проигрывает. 
Вернуть ребенка в реальный мир может взрослый.

Новая социальная ситуация развития несет с со-
бой новые риски. Расширяющиеся эмпирические 
данные свидетельствуют о том, что обеспечение 
психологической безопасности ребенка и подростка 
в интернете является важнейшей задачей современ-
ного информационного общества.
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Н О В О С Т И

проведения экскурсий для новых сотрудников, обучения 
персонала, совместной разработки продуктов и много-
го другого. В  будущем Microsoft планирует включить 
SharePoint Spaces в  пакет Office 365 для коммерческих 
пользователей.

Технологии искусственного интеллекта позволят 
сделать опыт работы максимально персонализирован-
ным, а  также быстро находить нужные файлы и  кон-
такты. Среди новых ИИ-возможностей: «умный» по-
иск в  мобильном приложении SharePoint; улучшенная 
стартовая страница Office.com с персонализированными 
ИИ-рекомендациями файлов; работа с  изображениями; 
распознавание объектов и текста на фотографиях; поиск 
изображений по ключевым словам в  Office 365; когни-
тивные сервисы для автоматизации бизнес-процессов; 
использование Microsoft Flow для ускорения запуска 
процессов с  использованием когнитивных сервисов, 
таких как распознавание изображений, определение гео-
локации, извлечение текста и многое другое.

Microsoft объявила о  новых функциях для бизнеса 
в SharePoint, которые призваны сделать опыт совместной 
работы более иммерсивным и  подарить пользователям 
«умные» возможности благодаря искусственному ин-
теллекту.

Виртуальные среды Microsoft SharePoint Spaces по-
зволят просто и быстро создавать видео в формате 360° 
и пространства смешанной реальности на основе имею-
щихся шаблонов с возможностью интуитивно добавлять 
3D-объекты, документы и другие необходимые элементы. 
Поддерживается просмотр с помощью гарнитур Windows 
Mixed Reality или в браузере без необходимости приоб-
ретения специальных устройств. Созданным проектом 
легко делиться с  коллегами и  вместе работать в  визу-
альной среде с  «полным погружением».

С помощью Microsoft SharePoint Spaces компании 
смогут создавать кастомизированные приложения, 
разработка которых с  нуля может быть очень дорого-
стоящей. Они могут использоваться, в  частности, для 

Microsoft добавила в SharePoint возможность совместной работы в смешанной реальности

(По материалам CNews)
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чения именно параметров коммуникации в процессе 
информационной социализации не подлежит уже 
никакому сомнению. Звучавший когда-то спорно 
известный тезис Э. Тоффлера о том, что не только 
и не столько информация, сколько специфическая 
коммуникация станет смыслообразующим стержнем 
новой, информационной эпохи, сегодня уже не нуж-
дается в доказательствах» [2].

Особенно сложно прогнозировать влияние ин-
тернета на моральные ценности и психологические 
установки личности, ее эмоциональную сферу. 
Среди таковых: самодостаточность и одиночество, 
замена реального общения виртуальными контак-
тами, возможность спрятаться под маской анонима 
или создать вымышленный образ, вступить в игру 
и уклониться от ответственности.

Современные информационно-коммуникаци-
онные технологии, являясь одним из важнейших 
факторов социально-экономического развития обще-
ства, трансформируют информационный социум 
современного человека, оказывают влияние и на 
процесс социализации личности.

Проблематика изучения социально-психологиче-
ских особенностей коммуникации в интернет-среде 
является весьма обширной, а данные о последствиях 
интернет-коммуникации в рамках проводимых ис-
следований являются противоречивыми и неодно-
значными. В научной среде активно используются 
и исследуются термины «информационная социали-
зация», «киберсоциализация» [1, 2, 7, 8].

Как отмечают Е. П. Белинская и А. Е. Жичкина, 
«теоретическое обоснование преимущественного изу-
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Изучая современное состояние проблемы взаи-
модействия человека с интернет-средой и анализи-
руя различные ее аспекты, можно рассмотреть три 
основные задачи:

•	 определить основные характеристики совре-
менного интернет-пространства с пользова-
тельской точки зрения;

•	 выявить потенциальные риски, связанные 
с нахождением пользователей в интернете;

•	 определить группы риска: слои населения, 
наиболее уязвимые к тому или иному виду 
негативного влияния интернета.

В общем виде основные характеристики со-
временного интернет-пространства и связанные 
с ним потенциальные риски можно объединить 
в несколько групп.

1. Бесконтрольный веб-серфинг как фактор 
формирования интернет-аддикций.

Проблема интернет-аддикций (зависимостей) 
возникла практически сразу с распространением 
интернета: игромания, нарушение способности 
контролировать время пребывания в интернете и ча-
стоту обращений к сетевым ресурсам, синдром от-
мены, отказ от осуществления каких-либо действий 
в пользу пребывания за компьютером, свертывание 
взаимодействий с социальным окружением в пользу 
пребывания в интернете — наиболее распространен-
ные проблемы активных интернет-пользователей [6].

По определению современных отечественных 
авторов, аддиктивное поведение — одна из форм 
деструктивного поведения, которая выражается 
в стремлении к уходу от реальности путем изменения 
своего психического состояния посредством приема 
некоторых веществ или постоянной фиксации вни-
мания на определенных предметах или активностях 
(видах деятельности), что сопровождается развитием 
интенсивных эмоций. Этот процесс настолько захва-
тывает человека, что начинает управлять его жиз-
нью: человек становится беспомощным перед своим 
пристрастием, волевые усилия ослабевают и не дают 
возможности противостоять аддикции.

Аддиктивная личность в своих попытках ищет 
свой универсальный, но односторонний способ вы-
живания — уход от проблем. Естественные адапта-
ционные возможности аддикта нарушены на психо-
физиологическом уровне. Первым признаком этих 
нарушений является ощущение психологического 
дискомфорта. Психологический комфорт может 
быть нарушен по разным причинам — как внутрен-
ним, так и внешним. Жизнь всегда сопровождают 
перепады настроения, но индивиды по-разному 
воспринимают эти состояния и по-разному на них 
реагируют. Одни готовы противостоять превратно-
стям судьбы, брать на себя ответственность за про-
исходящее и принимать решения, а другие с трудом 
переносят даже кратковременные и незначительные 
колебания настроения и психофизического тонуса. 
Такие люди обладают низкой переносимостью фру-
страций. В качестве способа восстановления пси-
хологического комфорта они выбирают аддикцию, 
стремясь к искусственному изменению психического 
состояния, получению субъективно приятных эмо-
ций. Таким образом создается иллюзия решения 
проблемы. Подобный способ борьбы с реальностью 
закрепляется в поведении человека и становится 

устойчивой стратегией взаимодействия с действи-
тельностью.

Интернет-аддикция чревата виртуализацией 
жизни, когда происходит обеднение интересов и осу-
ществляемых в реальной жизни действий в пользу 
взаимодействия с интернетом, реальные действия за-
меняются сетевыми аналогами: общение с друзьями, 
спортивные увлечения, хобби заменяются чатами, 
форумами, онлайн-играми. Происходит постепенное 
притупление чувства реальности: действия в реаль-
ной жизни осуществляются для того, чтобы опубли-
ковать отчеты о них в Twitter, соцсетях и т. п. [7, 8].

2. Рост популярности интернет-коммуни-
кации.

Интернет-коммуникация — это скорость, удоб-
ство, отсутствие препятствий в виде государственных 
границ и социальных предрассудков.

Коммуникация в интернете позволяет решать 
множество проблем профессионального и социаль-
ного взаимодействия, но вместе с тем несет в себе 
многочисленные угрозы психологической безопас-
ности личности.

Возможность оставаться анонимным в интернет-
коммуникации спровоцировало широкое распростра-
нение в интернете таких явлений, как кибербуллинг, 
моббинг, троллинг; среди детей и подростков растет 
число жертв сексуальных домогательств; все большее 
число пользователей социальных сетей и подобных 
ресурсов рискуют стать жертвами разного рода мо-
шенников.

Очень многие социальные проблемы нашли но-
вые ветви развития в виртуальной среде:

•	 издевательство над одноклассниками в под-
ростковой среде с использованием сетевых 
ресурсов многократно усиливает масштабы 
трагедии для ребенка, подвергающегося трав-
ле;

•	 общение педофилов с детьми в интернете не 
сразу вызывает у родителей беспокойство, 
потому что «ребенок просто сидит за компью-
тером».

Однако возможность стать жертвой не единствен-
ный риск пользователя — не исключена вероятность 
стать агрессором, поддавшись мысли о безнаказан-
ности действий, анонимно осуществляемых в ин-
тернете.

Целому ряду психологических рисков подвер-
гаются активные пользователи социальных сетей. 
Помимо ежегодного роста числа киберпреступлений, 
направленных на извлечение материальной выгоды, 
пользователи интернета подвергаются действиям 
хакеров, осуществляющих взлом персональных 
страниц ради удовольствия. Вторжение в личное 
пространство и распространение в интернете конфи-
денциальной информации — чрезвычайно травми-
рующие факторы. В подростковой среде социальные 
сети часто служат средством, формирующим статус-
ное положение в группе сверстников: количество 
виртуальных друзей, членство в закрытых группах, 
число «лайков» на фотографиях являются показате-
лями популярности или непопулярности подростка. 
Нередки случаи, когда оценки к фото, возможность 
внести пользователя в «черный список», удалить 
из списка друзей используются для шантажа и ма-
нипуляций.
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3. Отсутствие своевременной цензуры инфор-
мации, размещаемой в интернете.

Существует вероятность доступа детей и под-
ростков к сетевым ресурсам, содержащим потенци-
ально опасную для психики ребенка информацию: 
сексуального характера, демонстрирующую насилие, 
склоняющую к суициду [9]. Существует огромное 
количество экстремистских сообществ, пропаган-
дирующих свои идеи при помощи интернета и при-
влекающих подростков и молодежь в свои ряды.

4. Отсутствие контроля за качеством раз-
мещенной в интернете информации, отсутствие 
однозначных критериев, позволяющих опреде-
лить компетентность интернет-ресурсов.

Неумение критически оценивать качество раз-
мещенной в интернете информации, осуществлять 
поиск компетентных интернет-ресурсов, соблюдать 
авторские права, работая с текстами, ведет к сни-
жению качества знаний, распаду навыков учебной 
деятельности у учащихся. Можно говорить о необ-
ходимости формирования компетентности в работе 
с информацией, размещенной в интернете, а также 
киберэтики и правовой грамотности еще на этапе 
начальной школы [3].

5. Агрессивная реклама, направленная на 
формирование стереотипа необходимости ис-
пользования интернета.

Негативным психологическим эффектам этого 
стереотипа подвержено практически все работо-
способное население, а также дети и подростки. 
Желание соответствовать имиджу современного 
«продвинутого» человека порождает гаджетома-
нию — навязчивое состояние, выраженное в потреб-
ности постоянного приобретения новинок доступа 
к интернету [7].

Технические новинки (смартфоны, планшет-
ные компьютеры, игровые консоли) превращаются 
в предмет, формирующий статусное положение 
в группе сверстников или коллег. Данное явление 
представляет собой психологическую и социаль-
ную проблему, напрямую связанную с культурой 
потребления, которая зависит от уровня массовой 
культуры и сознания.

Подводя итог вышесказанному, все опасности 
интернет-среды условно можно объединить в че-
тыре крупные группы рисков:

•	 контентные риски;
•	 коммуникационные риски;
•	 электронные (кибер-) риски;
•	 потребительские риски.
1. Контентные риски — это материалы (тексты, 

картинки, аудио-, видеофайлы, ссылки на сторонние 
ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику 
и порнографию, нецензурную лексику, информацию, 
разжигающую расовую ненависть, пропаганду ано-
рексии и булимии, суицида, азартных игр, нарко-
тических веществ и т. д.

Контентные риски связаны с другими типами ри-
сков в интернете. Например, просмотр тех или иных 
видеоматериалов может привести к заражению ком-
пьютера вирусами и потере важных данных. Очень 
многие распространители подобного негативного кон-
тента преследуют цель заразить компьютер, чтобы 
в дальнейшем иметь возможность манипулировать 
данными и действиями зараженного компьютера. 

Пропаганда негативных материалов также может 
идти через социальные сети, блоги, различные фору-
мы. В данном случае контентные риски пересекаются 
с коммуникационными.

2. Коммуникационные риски связаны с меж-
личностными отношениями интернет-пользователей 
и включают в себя риск подвергнуться оскорблениям 
и нападкам со стороны других. Примерами таких 
рисков могут быть: незаконные контакты (напри-
мер, груминг), киберпреследования, кибербуллинг 
и др. Для подобных целей используются различные 
чаты, онлайн-мессенджеры (ICQ, Googletalk, Skype 
и др.), социальные сети, сайты знакомств, форумы, 
блоги и т. д.

Незаконный контакт — это общение между 
взрослым и ребенком, при котором взрослый пы-
тается установить более близкие отношения для 
сексуальной эксплуатации ребенка. Это понятие 
включает в себя также такие интернет-преступления, 
как домогательство и груминг.

Домогательство — причиняющее неудобство 
или вред поведение, нарушающее неприкосновен-
ность частной жизни лица. Такое поведение может 
заключаться в прямых или косвенных словесных 
оскорблениях или угрозах, недоброжелательных за-
мечаниях, грубых шутках, нежелательных письмах 
или звонках, показе оскорбительных или унизитель-
ных фотографий, запугивании.

Груминг — установление дружеских отношений 
с ребенком с целью изнасилования. Злоумышленник 
нередко общается в интернете с ребенком, выдавая 
себя за ровесника либо ребенка немного старше. Он 
знакомится в чате, на форуме или в социальной сети 
с жертвой, пытается установить с ним дружеские от-
ношения и перейти на личную переписку. Общаясь 
лично («в привате»), он входит в доверие к ребенку, 
пытается узнать номер мобильного телефона и до-
говориться о встрече.

Киберпреследование (или кибербуллинг) — это 
преследование пользователя сообщениями, содержа-
щими оскорбления, агрессию, сексуальные домога-
тельства с помощью различных интернет-сервисов. 
Также киберпреследование может принимать такие 
формы, как обмен информацией, контактами, за-
пугивание, подражание, хулиганство (интернет-
троллинг), социальное бойкотирование. По форме 
буллинг может быть не только словесным оскорбле-
нием, это могут быть фотографии, изображения или 
видео жертвы, отредактированные так, чтобы быть 
более унизительными.

3. Электронные (кибер-) риски — это воз-
можность столкнуться с хищением персональной 
информации, риск подвергнуться вирусной атаке, 
онлайн-мошенничеству, спам-атаке, шпионским 
программам и т. д. Вредоносное программное обе-
спечение использует широкий спектр методов для 
распространения и проникновения в компьютеры, не 
только через компакт-диски или другие носители, но 
и через электронную почту посредством спама или 
скачанных из интернета файлов.

4. Потребительские риски — злоупотребление 
в интернете правами потребителя. Включают в себя: 
риск приобретения товара низкого качества, различ-
ных подделок, контрафактной и фальсифицирован-
ной продукции, потерю денежных средств без при-
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обретения товара или услуги, хищение персональной 
информации с целью кибермошенничества и др. 
Также зачастую дети, совершая онлайн-покупки, 
могут растратить значительные суммы денег своих 
родителей, если каким-либо способом имели или 
получили к ним доступ.

В настоящий момент задача минимизации интер-
нет-рисков различных слоев населения, наиболее уяз-
вимых к тому или иному виду негативного влияния 
интернета, особенно детей и подростков, решается за 
счет реализации специально разработанных про-
филактических программ по формированию без-
опасного поведения в интернете. Основная задача 
таких профилактических программ — обеспечение 
информационно-психологической бе зопасности как 
состояния защищенности человека от негативных 
информационно-психологических воздействий и свя-
занных с этим иных жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в киберпространстве.

В подобные программы обязательно должна 
включаться работа с родителями. В систему ме-
роприятий, обеспечивающих устойчивое вза-
имодействие педагогов с родителями, а также 
обеспечивающих информационную безопасность 
детей и подростков, входит следующая тематика:

•	 классификация интернет-угроз;
•	 законодательные инициативы в России и за 

рубежом, регламентирующие безопасность 
в сети Интернет;

•	 системы контент-фильтрации;
•	 интернет-зависимость детей и подростков.
Выявленная в результате исследований специфи-

ка интернет-коммуникаций, а также возможности 
современных ИКТ позволяют грамотно организовать 
информационную социализацию подростков. На-
пример, использовать ролевое экспериментирование, 
общение в социальных сетях, интерес к веб-квестам, 
создание страниц в блогах при разработке образова-
тельных продуктов, направленных на обеспечение 
информационной безопасности школьников [4].

В продолжение совместной работы авторов статьи 
по рассматриваемой проблематике [5, 6] ведется ак-
тивная работа по включению соответствующих разде-
лов в реализацию курсов повышения квалификации 
для руководящих и педагогических работников обра-
зовательных организаций, в том числе работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью.

Решение проблем информационной безопасности 
детей и подростков в сети Интернет становится все бо-
лее актуальным в связи с реализацией стратегических 
задач развития системы российского образования 
с учетом активного использования ИКТ в образова-
тельном процессе. Перед педагогическим коллективом 
образовательной организации стоит важная задача: 
обеспечить информационную социализацию в интер-
нет-среде, помочь ученикам адаптироваться в новых 
условиях информационного социума, а также помочь 
родителям (законным представителям) в обеспечении 
благоприятной среды развития ребенка.
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Н О В О С Т И

Модель, которую реализовали исследователи, обу-
чалась на тысячах двухсекундных фрагментах музыки 
и  речи. Для повышения сложности и  реализма все они 
содержали фоновый шум. После обучения нейронная 
сеть начала справляться с распознаванием жанров и слов 
не хуже людей. Примечательно, что ошибки компьютер 
делал на тех  же фрагментах, на которых чаще всего 
ошибался и человек.

Авторы планируют создать модели, которые бу-
дут способны выполнять и  другие задачи, например, 
определять местонахождение источника определенного 
звука.

Глубокая нейронная сеть, созданная учеными Масса-
чусетского технологического института, имитирует работу 
слуховой коры человека при решении достаточно сложных 
задач: она определяет стиль музыки по фрагменту продол-
жительностью всего в две секунды и способна разобрать 
слово в середине фрагмента речи такой же длительности.

Исследование также позволило получить свидетель-
ства того, что звуковая кора мозга имеет иерархическую 
организацию подобно визуальной: на первых уровнях 
иерархии обрабатывается базовая информация, а на по-
следующих решаются более сложные задачи, например 
определяется значение слова.

Система машинного обучения угадывает стиль музыки по двухсекундному фрагменту

(По материалам сайта «Открытые системы»)
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ребенок может самостоятельно выполнять операции 
на интерактивной доске. Это вызывает положитель-
ные эмоции, так как яркие картинки привлекают 
внимание и ребенок радуется, когда он выполнит 
какое-либо задание сам. Образовательная деятель-
ность меняет краски, когда педагог применяет 
в своей работе информационно-коммуникационные 
технологии.

Безусловно, сам педагог должен владеть техно-
логиями и приемами обработки информации с по-
мощью компьютера. Под ИКТ-компетентностью 
педагога понимают не только владение различными 
технологическими приемами работы с компьютерной 
техникой, но ее применение в профессиональной 
педагогической деятельности. Очень важно поддер-
живать инновационные идеи педагогического кол-
лектива в использовании ИКТ в профессиональной 
деятельности. Научно-методическое сопровождение, 
как неотъемлемая часть движения вперед, играет 
большую роль в образовательном процессе. Ведь 
разработка и внедрение в образовательный процесс 
инновационных педагогических технологий — про-
цесс длительный, и очень важны определенная 
стратегия для применения их в работе, охват всех 
образовательных областей.

Сетевое взаимодействие педагогов и родителей 
в образовании и воспитании младших школьни-

В эпоху стремительного развития информацион-
ных технологий перед педагогом стоит нелегкая зада-
ча — увлечь ребят, повысить их желание познавать, 
быть самостоятельными, творческими и готовыми 
получать новые знания. Поэтому наряду с тради-
ционными методами и приемами в педагогической 
теории и практике сегодня широко используются 
инновационные методы и технологии. Немаловаж-
ную роль в этом играет процесс информатизации, 
который обусловливает необходимость информа-
ционной грамотности педагогов и учащихся [1]. 
Проблема подготовки подрастающего поколения 
к изменяющейся социально-экономической ситу-
ации предъявляет целый ряд новых требований, 
предполагающих переориентацию всего учебно-вос-
питательного процесса. Это прежде всег, связано 
с необходимостью более раннего самоопределения, 
критического неоднозначного восприятия посту-
пающей информации, готовности проявить актив-
ность в изучении конкретной ситуации и принятии 
решения [3].

Интерес становится двигателем к приобщению 
детей к различным видам деятельности. И какую 
образовательную область ни возьми, везде наш глав-
ный помощник — компьютер. Восприятие ребенка 
улучшается, когда организованная образовательная 
деятельность сопровождается презентацией и когда 
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ков — это взаимная ответственная деятельность 
взрослых участников образовательного процесса. 
Можно выделить следующие преимущества исполь-
зования ИКТ во взаимодействии с семьями младших 
школьников:

•	 минимизация времени доступа родителей 
к информации;

•	 обеспечение индивидуального подхода к уча-
щимся и их родителям;

•	 оптимальное сочетание индивидуальной 
и групповой работы с родителями;

•	 обеспечение диалога учителя и родителей.
Наблюдая за тем, как родители обращают вни-

мание на информацию, размещенную в информа-
ционных уголках, как находят время для общения 
с учителем, но вместе с тем активно посещают со-
циальные сети в интернете, мы пришли к выводу, 
что можно и нужно использовать социальные сети 
в интересах обучения и развития младших школьни-
ков. Заметим, что такая форма работы с родителями 
выполняет важную роль в формировании статуса 
образовательного учреждения, так как позволяет 
родителям узнать о его деятельности, четко пред-
ставлять структуру, услуги, программу обучения, 
одним словом, иметь общее представление о работе 
школы. В социальных сетях законные представи-
тели обучающихся могут более свободно общаться 
и задавать вопросы, давать рекомендации учителям, 
обмениваться видеоинформацией, т. е. в неформаль-
ной обстановке осуществлять взаимосвязь и таким 
образом более глубоко понимать действия учителя 
по отношению к их ребенку. Выходя на связь в лю-
бое удобное время, родители будут информированы 
о мероприятиях школы, об успехах своего ребенка.

Ведущий вид образовательной деятельности 
детей в первом и втором классах школы — обуча-
ющие игры. Это могут быть дидактические игры 
и задачи, направленные на развитие математических 
способностей, устной речи, логического мышления, 
экологической культуры и т. д. Использование ИКТ 
в дидактических играх и задачах способствует по-
вышению качества, доступности и эффективности 
образования. Применение мультимедийных игровых 
технологий для решения задач — это новый и инте-
ресный метод, способствующий развитию у младших 
школьников познавательного интереса к учебной 
деятельности. В ходе игровой деятельности ученик 
начальной школы развивает воображение, теорети-
ческое мышление, способность к прогнозированию 
результата действия, проектные качества, которые 
ведут к резкому повышению творческих способно-
стей детей. При переходе от формальных методов 
обучения к практико-ориентированным (моделиро-
ванию, проектной деятельности воспитанников) [2] 
у учащихся третьего-четвертого классов в процессе 
игровой учебной деятельности начинает формиро-
ваться проектное мышление, наблюдается интерес 
к исследованию и познанию, а игровая мотивация 
постепенно смещается к учебной деятельности в глу-
боком ее понимании.

Художественное оформление дидактических за-
дач, созданных на основе ИКТ, имеет для ребенка 
младшего школьного возраста особую привлекатель-
ность, что позволяет формировать у детей умение 
самостоятельно добывать знания и осваивать мате-

риал. Благодаря ИКТ информация преподносится 
в образной форме, понятной детям, которые пока 
в совершенстве не владеют техникой чтения и пись-
ма. Представление информации на экране в игровой 
форме вызывает у детей огромный интерес к познава-
тельной активности. Как известно, ребенок младшего 
школьного возраста не всегда способен сконцентри-
ровать свое внимание в течение всего обучающего 
занятия на его содержании, не все дети способны 
активно работать в течение всего занятия за партой. 
Мультимедийные игры позволяют ребенку трениро-
вать в игровой форме такие свойства внимания, как 
концентрация, переключаемость, устойчивость, что 
позволит ему в дальнейшем быть более усидчивым, 
сосредоточенным, что немаловажно для обучения 
в школе.

Интересны для детей игры-занятия, состав-
ленные в виде викторины с использованием ИКТ. 
Школьники первого—третьего классов охотно от-
вечают на вопросы, ответы появляются на экране, 
сопровождаются яркими картинками. С помощью 
мультимедийных игр у детей повышается заинтере-
сованность в самостоятельном решении проблемы, 
развиваются познавательные способности, определя-
ющие готовность ребенка к усвоению и использова-
нию знаний. Для участия в играх, как и во всякой 
творческой деятельности, требуется сообразитель-
ность, находчивость, умение рассуждать. Все эти 
качества ребенок приобретает в процессе решения 
дидактических задач и дидактических игр.

Дидактические игры и задачи развивают:
•	 умение пользоваться понятиями и простейши-

ми символами;
•	 умение осуществлять учебную деятельность 

посредством использования ИКТ;
•	 находчивость, сообразительность;
•	 универсальные учебные действия;
•	 интерес к учебе.
На фоне положительной эмоциональной атмосфе-

ры во время образовательной деятельности у млад-
ших школьников:

•	 повышается интерес к изучаемому материалу;
•	 эффективней проходит усвоение материала;
•	 тренируются внимание и память;
•	 активно пополняется словарный запас;
•	 воспитываются целеустремленность и сосредо-

точенность;
•	 развиваются воображение и творческие способ-

ности.
Приведем примеры использования дидактиче-

ских задач на занятиях с младшими школьниками.
•	 Задача по математике для первого клас-

са «Посчитай и помоги белочке» (рис. 1). 
Даны картинки с желудями. Ученик должен 
правильно расположить цифры по количеству 
желудей. Если ребенок ошибся, цифра не 
устанавливается, мигает сигнал «Ошибка». 
Все дети ему помогают.

•	 Задача по математике для первого клас-
са «Построй домик для белочки» (рис. 2). 
Используются только три фигуры: квадрат, 
треугольник и окружность. Фигуры расстав-
ляются в определенном порядке. Если порядок 
нарушен, фигурки не двигаются и домик по-
строить невозможно.



37

ИКТ И ИНФОРМАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Для таких задач необходимо иметь соответствую-
щее оборудование: компьютер, интерактивную доску, 
программное обеспечение. Если его нет, то можно 
самим разрабатывать электронные образовательные 
ресурсы на основе имеющихся программ. Исполь-
зование электронных образовательных ресурсов 
в работе образовательных учреждений способствует 
повышению уровня профессионального мастерства 
педагогов начального образования, демонстрируют 
высокие достижения педагога в учебной деятельно-
сти [4]. Самый простой и доступный способ — это 
конструирование интерактивных презентаций по 
теме урока.

Обязательное условие при применении средств 
ИКТ — учет законодательных актов, регламентиру-
ющих использование ТСО в обучении школьников. 
Согласно СанПиН, в первом классе длительность 
использования интерактивного оборудования должна 
быть не более 10 минут, во втором классе — не более 
15 минут. Использование ТСО регламентируется 
и статьями федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [5], в частности, ст. 2, 
16, 18, 29, из которых следует, что можно и нужно 
использовать компьютеры, информационно-комму-
никационные сети, аппаратно-программные и ау-
диовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для органи-
зации образовательной деятельности. Разрешена 

также реализация образовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

При использовании ИКТ в образовательном про-
цессе лучше развиваются коммуникативные умения 
и навыки учащихся, формируются основы их знаний 
в предметных областях, что обеспечивает успешность 
их обучения и качественную подготовку [2].
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•	 модернизация высшего и среднего профессио-
нального образования;

•	 модернизация содержания основного общего 
образования;

•	 создание условий для организации внеурочной 
деятельности.

Отдельно можно отметить инициативу педаго-
гов дошкольных образовательных организаций 
по введению в учебно-воспитательный процесс 
элементов инженерного образования.

Основными целями преобразований на государ-
ственном уровне можно назвать повышение общей 
культуры производства, создание условий для раз-
вития высокоточного и наукоемкого производства, 
повышение обороноспособности страны в условиях 
глобальной нестабильности, создание условий для 
развития цифровой экономики. В том числе и повы-
шение инженерной культуры обучающихся.

Ближайшие цели повышения инженерной куль-
туры обучающихся заключаются, с одной стороны, 
в подготовке к решению актуальных образовательных 
задач в школе, т. е. в обеспечении преемственности 

Современное мировое сообщество столкнулось 
с проблемами, вызванными лавинообразным ростом 
многообразия искусственного мира человека, интен-
сификацией социокультурных коммуникаций. Все 
это сопровождается социальной напряженностью 
и нестабильностью, усугубляется экологическими 
и гуманитарными проблемами, а нередко и ката-
строфами. Как кризисное оценивается состояние 
инженерных отраслей науки и производства. По 
всему миру наблюдаются нарастающий дефицит 
инженерно-технических кадров, кризисные явле-
ния в инженерно-техническом образовании на всех 
уровнях.

В качестве ответа в России предпринимаются 
шаги по противодействию этим явлениям в инженер-
ной отрасли науки и производства и их предотвраще-
нию. Один из таких шагов — система мероприятий, 
направленных на преодоление кризиса инженерного 
образования. Эти мероприятия, проходящие на раз-
личных уровнях — от федерального и международ-
ного до муниципального, — охватывают несколько 
крупных задач:
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В  УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
В  ДОШКОЛЬНОМ И  ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
Статья посвящена преемственности развития проектных компетенций в условиях технического творчества в дошкольном 

и школьном образовании. Рассмотрены базовые проектные компетенции обучающихся (проектная, конструкторская, инфор-
мационно-коммуникационная и графическая). Отмечена важность последовательного подхода в их развитии, преемственности 
дошкольного и школьного образования. Дошкольный возраст рассмотрен как начальный этап в развитии проектных компе-
тенций. Образовательная область «Технология» приведена как пример последовательного развития данных компетенций на 
этапе основного общего образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, проектные компетенции обучающихся, преемственность, инженерная культура, 
техническое образование в раннем возрасте.
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целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уров-
ней. А с другой стороны, — в формировании общей 
культуры личности детей, в том числе в развитии их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллек-
туальных, физических качеств, инициативности, са-
мостоятельности и ответственности, в формировании 
предпосылок учебной деятельности.

В школьном возрасте можно говорить о развитии 
фундаментальных качеств личности и вместе с тем 
можно вести речь о профессиональном самоопреде-
лении, профпробах и т. п. Можно эффективно раз-
вивать компетенции, важные как для будущего ин-
женера, так и для профессионала в другой отрасли, 
востребованной в обществе цифрового века. Данные 
компетенции являются составляющими инженерной 
культуры. Если предельно сузить перечень компе-
тенций, то наиболее важными для инженера, пожа-
луй, можно назвать проектную, конструкторскую, 
информационно-коммуникационную и графическую 
компетенции.

При этом на этапе дошкольного образования, 
разумеется, всерьез говорить об осознанном выборе 
профессии преждевременно. Но говорить с воспи-
танниками о мире профессий, обсуждать навыки 
и знания, необходимые профессионалу, будет свое-
временно. Соответственно проектные компетенции 
целесообразно развивать у обучающихся уже на 
данном этапе.

Рассмотрим кратко каждую из перечисленных 
выше компетенций с точки зрения реализации на 
уровне дошкольного образования.

Проектная компетенция связана с организа-
цией проектной деятельности, владением методами 
и технологиями работы в команде и управлением 
проектами. Это важнейшая компетенция как для 
дальнейшей образовательной деятельности, так 
и для конкурентоспособного профессионала циф-
рового века. Развить эту компетенцию возможно 
только в процессе работы над проектом. Основное 
условие: власть в проекте — детям! Дети руководят 
и исполняют все работы по проекту. Взрослый ку-
рирует их работу: консультирует, корректирует при 
необходимости.

Конструкторская компетенция в широком 
смысле связана с разработкой конструкции (прототи-
па или модели) технической системы или отдельного 
узла. В дошкольном образовании конструирование 
всегда играло заслуженную главенствующую роль 
среди других видов развивающей игровой деятель-
ности. При организации процесса конструирования 
важна целенаправленность, осознанность действий, 
соотнесение полученного результата и поставленной 
задачи. Следует обращать особое внимание на дидак-
тическую ценность ошибок. Ошибка обучающего-
ся — отличный повод обсудить причины ее возник-
новения и способы устранения. В некотором смысле 
ошибка для обучения важнее случайной удачи.

Информационно-коммуникационная компе-
тенция включает в себя умения, связанные с обра-
боткой, передачей и хранением информации, а впо-
следствии — с приемами применения в трудовой 
деятельности информационно-коммуникационных 
технологий. Современный инженер сталкивается 
с необходимостью эффективно обрабатывать, переда-

вать, сохранять значительные объемы информации, 
проектировать, создавать информационные системы 
и управлять ими, встраивать информационно-ком-
муникационные технологии в производственный 
процесс. Тенденции развития науки и техники по-
зволяют прогнозировать дальнейший рост значения 
информационно-коммуникационных технологий для 
проектирования, моделирования, конструирования 
и управления производством. Успешно применять 
компьютер или планшет при выполнении проек-
тов в дошкольном возрасте возможно. Но нужно 
помнить о значительном негативном воздействии 
этих устройств на физическое и психологическое 
здоровье дошкольника. Педагогу следует помнить, 
что информационно-коммуникационные технологии 
не ограничиваются оргтехникой и всевозможными 
электронными устройствами. Научить работать с дан-
ными, получать, сохранять и передавать информацию 
можно «без электричества». У дошкольников в играх 
с аудированием, чтением, пересказом и т. д. можно 
развивать навыки работы с информацией, которые 
пригодятся в дальнейщем не только на школьных 
уроках информатики. Также для эффективного раз-
вития инженерной культуры потребуется акцентиро-
вать внимание обучающихся на некоторых аспектах 
применения информационно-коммуникационных 
технологий; рассказать обучающимся о современных 
информационно-коммуникационных системах, о про-
фессиях этой отрасли, о развитии вычислительных 
машин и их роли в жизни человека. Можно прове-
сти конкурс разработчиков новых вычислительных 
устройств, предварительно обсудив с обучающимися 
набор необходимых компонентов и требований к ним.

Графическая компетенция отвечает за способ-
ность выразить свою мысль в форме эскиза, схемы, 
чертежа и т. п. Этот способ представления инфор-
мации можно назвать классикой инженерной до-
кументации. Язык графики фактически является 
международным стандартом сохранения и передачи 
технической информации. Занятия по изобразитель-
ному искусству, черчению, начертательной геоме-
трии крайне важны для формирования и развития 
пространственного мышления, логики, алгоритми-
ческого мышления и др.

Обозначенные выше компетенции в процессе 
дошкольного образования оптимально развивать, 
воздействуя на обучающегося комплексно: в ходе 
развивающих занятий и в процессе самостоятельной 
игровой деятельности детей.

При проектировании и отборе содержания 
развивающих занятий следует учесть следующие 
аспекты:

•	 содержание должно отражать достижения 
технического прогресса;

•	 роль обучающегося в проекте должна быть 
связана с определенной профессиональной 
деятельностью;

•	 должны быть созданы условия для масштабной 
проектной деятельности, например, общий 
проект всей организации. При этом, разуме-
ется, проект должен быть разделен на этапы. 
Результатом каждого этапа будет конкретный 
продукт.

При осуществлении перехода между отдельными 
ступенями образования всегда уделяется внимание 
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вопросу преемственности. Поэтому важно сохранять 
комплексный подход и преемственность в развитии 
проектных компетенций обучающихся при переходе 
от дошкольного к  начальному,  а затем к основному 
общему образованию.

Ярким примером комплексного подхода к раз-
витию проектных компетенций является школьный 
курс технологии.

Образовательная область «Технология» в настоя-
щий момент претерпевает значительные изменения. 
Если в недавнем прошлом материальные технологии 
рассматривались в школе в отрыве от информацион-
ных технологий, то сейчас необходимо учитывать по-
всеместный синтез материальных и информационных 
технологий [3, 4]. Кроме этого требуется говорить об 
обязательном учете требований экологии при органи-
зации производства, разработке изделия или решения 
иной инженерной задачи, о применении технологий 
согласно нормам гуманитарного общества.

В настоящее время требования к результатам 
обучения и структуре основной образовательной 
программы по технологии определены ФГОС ООО. 
Для оптимального выстраивания образовательного 
процесса в образовательной области «Технология» 
не хватало полноценного учебно-методического 
комплекса, который бы полностью соответствовал 
положениям ФГОС ООО и примерной основной об-
разовательной программе. Такой УМК был подготов-
лен издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
в 2016 году [2].

Содержание УМК позволяет организовать прак-
тическую деятельность обучающихся, в ходе которой 
они овладеют навыками организации своего труда, 
приемами обработки материалов и информации с це-
лью получения материальных и информационных 
продуктов, опыта проектной деятельности, профес-
сиональной ориентации.

На уровне основного общего образования про-
ектная деятельность становится в образовательной 
области «Технология» если не основной, то доста-
точно частой формой организации обучения [1]. 
В ходе проектной деятельности обучающиеся могут 
получать ценнейшие навыки и развивать такие 
качества, как самостоятельность, инициативность, 
ответственность, развивать способность находить 
нестандартные решения, разрабатывать несколь-
ко вариантов решений, отбирать лучшее решение 
в соответствии с определенными критериями. Это 
всегда опыт командной работы, коммуникации со 
сверстниками и взрослыми, умение прислушиваться 
к чужому мнению и отстаивать свою точку зрения. 
В данном случае можно говорить об эффективном 
развитии проектных компетенций обучающихся.

Специалисты дошкольного образования могут, 
с очевидной пользой для обучающихся, создавать 
условия для развития обозначенных выше ком-
петенций, тем самым подготовив осуществление 
преемственности дошкольного и начального, а за-
тем основного общего образования к дальнейшему 
совершенствованию данных компетенций.
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Н О В О С Т И

работы университетов, исследующих применение методов 
ИИ в новых сферах для промышленного сектора.

Как показало исследование, в  дискретном произ-
водстве методы ИИ используются в первую очередь для 
увеличения срока службы промышленного оборудования 
и повышения эффективности его технического обслужи-
вания. Вторая область применения  — это роботехника 
и  робозрение, когда создаются системы или модели, 
которые способны обучить промышленных роботов 
эффективным действиям без участия человека.

Наиболее перспективными с точки зрения влияния на 
экономические показатели предприятия являются системы 
типа «цифровой советчик» для цифрового управления 
технологическими процессами.

Эксперты отметили, что самые передовые методы, 
такие как метод обучения с подкреплением (самообучаю-
щаяся система, где обучаемое получает «вознаграждение» 
за максимально эффективный алгоритм действий), в про-
мышленности практически не используются в силу новиз-
ны и сложности, хотя и могут дать существенный эффект.

В России к  2019 году к  промышленному интернету 
будет подключено 1,3  млн единиц оборудования в  ма-
шиностроении и 0,6 млн единиц — в процессном произ-
водстве. Объем рынка искусственного интеллекта (ИИ) 
в  промышленности в  России в  денежном выражении 
к 2021 году составит $380 млн. К такому выводу пришли 
специалисты компании «Цифра» и  рабочей группы по 
искусственному интеллекту подкомитета по цифровой 
экономике РСПП, которые провели исследование на-
учных публикаций за последние пять лет о  проектах 
применения ИИ и промышленного интернета вещей по 
всему миру.

Согласно исследованию, наиболее часто методы 
машинного обучения применяются в  дискретном про-
изводстве (машиностроение, авиастроение, приборо-
строение и  т. п.)  — 44 %, в  процессном производстве 
(металлургия, химия, нефтехимия, нефтепереработка 
и  нефтедобыча)  — 22 %, в  электроэнергетике  — 11 %. 
Оставшиеся 23 % рассмотренных проектов находятся 
на ранней стадии разработки, как правило, это научные 

К 2019 году в России к промышленному интернету  
будет подключено 1,9 млн единиц оборудования

(По материалам CNews)
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В декабре 2015 года президент подписал указ о соз-
дании Национального центра развития технологий 
и базовых элементов робототехники. В 2018 году 
в своем послании Федеральному Собранию президент 
указал: «В кратчайшие сроки нам необходимо создать 
передовую законодательную базу, снять все барьеры 
для разработки и широкого применения робототехни-
ки, искусственного интеллекта, беспилотного транс-
порта, электронной торговли, технологий обработки 
больших данных. Причем такая нормативная база 
должна постоянно обновляться, строиться на гибком 
подходе к каждой сфере и технологии» [4].

Одним из подходов к решению вопроса подго-
товки высококвалифицированных кадров является 
интеграция STEM-технологий в процесс обучения 
на каждом уровне образования — от дошкольных 
учреждений до высшей школы.

STEM-образование — это инновационная ме-
тодика, которая позволяет подготовить кадры, спо-
собные формировать у обучающихся компетенции, 
которые позволят им жить и трудиться в высокотех-
нологичном обществе. Образование в модели STEM, 

Внедрение STEM-технологий в процесс обучения 
на всех уровнях образования — основной тренд миро-
вого образовательного процесса. STEM — это аббреви-
атура от слов: Science — наука, Technology — техноло-
гии, Engineering — инженерия, Math — математика. 
Этот термин появился в США, где он первоначально 
был введен на уровне школьного образования, отра-
жая ориентацию обучения на развитие компетенций 
научно-технической направленности. В дальнейшем 
технологии STEM были расширены и углублены до 
STREM (добавили «R» — Robotics/Робототехника) 
и STEAM (добавили «А» — Art/Искусство).

Сегодня уже не подвергается сомнению тот факт, 
что интеграция науки, технологии, инженерии 
и математики в образовании позволяет подготовить 
востребованных специалистов на рынке труда.

Вопрос по подготовке высококвалифицированных 
инженерных кадров сегодня решается на государ-
ственном уровне. Так, в 2014 году в своем послании 
Федеральному Собранию Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин указал на то, что инженерное 
образование в РФ нужно вывести на мировой уровень. 
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объединяющей науку, технологии, инженерное дело 
и математику, соответствует запросам экономики 
и вызовам времени.

Но если значимость STEM-технологий сегодня не 
подвергается сомнению, то их внедрение в процесс 
образования вызывает массу проблем — сразу возни-
кают задачи совершенствования программ обучения, 
развития материально-технической базы, создания 
особых образовательных пространств. Понятно, что 
решить эти задачи невозможно без развития кадро-
вого потенциала системы образования.

Профессорско-преподавательский состав Ин-
ститута математики, информатики и естественных 
наук Московского городского педагогического уни-
верситета, осознавая значимость STEM-образования 
в подготовке кадров для сферы образования, вышел 
с инициативой и конкретными предложениями по 
решению обозначенной проблемы. Очевидно, что 
развитие наукоемких технологий в нашей стране за-
висит от обучения и воспитания будущих инженеров.

Перед коллективом института была поставлена 
задача внедрения в процесс образования бакалавров 
и магистров направления «Педагогическое образо-
вание» модели обучения, основанной на STEM-
технологиях. При этом коллектив не претендовал 
и не претендует на подготовку высококвалифициро-
ванных инженерных кадров, а старается применить 
весь накопленный опыт для подготовки учителей 
нового формата, которые, придя в школы нашей 
страны, будут способны учить и воспитывать уча-
щихся, мотивированных на изучение точных наук 
и дисциплин инженерной направленности.

Серьезность и значимость поставленной задачи 
привела к тому, что в ходе ее решения были выявле-
ны факторы, ограничивающие внедрение заявленной 
модели обучения как минимум в процесс подготовки 
студентов нашего вуза и как максимум в процесс под-
готовки кадров в области STEM-технологий в стране:

•	 нехватка современных образовательных про-
грамм, развивающих компетенции в области 
мехатроники, робототехники, электроники, 
программирования и в других сферах техни-
ческого творчества;

•	 дефицит квалифицированных педагогов, гото-
вых организовать учебный процесс на совре-
менном оборудовании с использованием обра-
зовательных технологий, популяризирующих 
инженерные профессии и формирующих инже-
нерно-технические компетенции учащихся;

•	 недостаточное использование механизмов 
государственно-частного партнерства для по-
вышения качества, доступности и инвестици-
онной привлекательности программ общего 
и дополнительного образования в области 
инженерно-технической подготовки и техни-
ческого творчества детей.

Очевидно, что в устранении этих факторов за-
интересованы и государство, и общество, и образо-
вание, и бизнес. Осознание данного факта привело 
к определению первого «вектора» нашего развития 
в данном направлении: эффективные партнерские 
отношения с общественными организациями и биз-
нес-сообществом, безусловно, укрепят как среднее, 
высшее, так и дополнительное образование, добавив 
столь необходимые системе современные ресурсы.

Одним из форматов взаимодействия образования 
и бизнеса стал проект педагогического STEM-
парка, реализованный на базе Института матема-
тики, информатики и естественных наук МГПУ. 
«Этот уникальный проект реализуется в рамках го-
сударственно-частного партнерского взаимодействия 
Московского городского педагогического универси-
тета и Ассоциации участников рынка артиндустрии, 
а также созданной при ассоциации Гильдии инду-
стрии учебной мехатроники, робототехники и других 
видов технического творчества» [2].

STEM-парк позволяет реализовывать технологию 
быстрого внедрения инноваций, а также повышать 
качество высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования за счет аккумулирования лучшего 
опыта образовательных организаций и использова-
ния в процессе обучения современной, постоянно 
обновляющейся и пополняющейся материально-
технической и методологической базы в области 
STEM-образования и различных видов технического 
творчества.

На сегодняшний день STEM-парк включает 
в себя следующие лаборатории:

•	 лаборатория IT-технологий и программирова-
ния;

•	 лаборатория проектной деятельности;
•	 лаборатория электроники и электротехники;
•	 лаборатория мехатроники и прототипирования;
•	 лаборатория робототехники;
•	 лаборатория геосканирования и БПЛА*.
Какой бы современной и технически оснащенной 

ни была база обучения, она «бесполезна» без опре-
деления соответствующего содержания подготовки 
педагогов к использованию STEM-технологий на раз-
личных уровнях общего образования в соответствии 
с ФГОС. Отбор инвариантного (относительно профиля 
подготовки бакалавров) содержания подготовки пе-
дагогов возможен не только при тщательном теоре-
тическом исследовании в области STEM-образования, 
но и при определении критериев по его отбору.

В результате теоретического исследования по 
отбору содержания подготовки педагогического 
бакалавриата, связанного с использованием STEM-
технологий, были выявлены следующие основные 
подходы к определению содержания программы 
обучения [1]:

•	 необходимо расширить учебный опыт в отдель-
ных STEM-предметах, используя проблемно-
ориентированную учебную деятельность;

•	 следует интегрировать знания STEM-предметов, 
чтобы создать более глубокое понимание их со-
держания, что в итоге приведет к расширению 
возможностей обучающихся в будущем выбрать 
техническое или научное направление карьеры;

•	 в STEM-образовании должен преобладать 
многопрофильный подход, который использует 
интегративность в обучении STEM-дисциплин, 
как это делается в реальных производствен-
ных условиях. Благодаря такому подходу 
обучающийся сможет применять свои знания 
для решения плохо структурированных тех-
нологических проблем, развивать технические 
способности и более интенсивно овладевать 

* БПЛА — беспилотный летательный аппарат.
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навыками высокоорганизованного мышления. 
Само обучение предполагается строить на базе 
проблемно-ориентированной учебной деятель-
ности (на основе метода проектов и техниче-
ского проектирования);

•	 необходимо внедрение инноваций в методи-
ку обучения каждому из отдельных STEM-
предметов (интегративный подход к обуче-
нию), где основные понятия науки, техно-
логии, инженерии и математики перенесены 
в одну учебную программу.

Такой широкий спектр подходов обусловлен 
сложностью исследуемого явления. При всем мно-
гообразии существующих подходов практически 
все исследователи сходятся во мнении, что STEM-
образование — это современный образовательный фе-
номен, означающий повышение качества понимания 
обучающимися дисциплин, относящихся к науке, 
технологии, инженерии и математике, цель которо-
го — подготовка обучающихся к более эффективному 
применению полученных знаний для решения про-
фессиональных задач и проблем (в том числе через 
улучшение навыков высокоорганизованного мыш-
ления) и развитие компетенции в STEM-обучении 
(результат чего можно назвать STEM-грамотностью).

Анализ существующих подходов к организации 
STEM-образования позволил определить содержание 
обучения бакалавров по направлению 44.03.05 
«Педагогическое образование», профиль «Инфор-
матика и технология».

В учебный план вошел модуль «Технологии», 
состоящий из дисциплин, среди которых:

•	 «История русской инженерной мысли»;
•	 «Основы компьютерной графики»;
•	 «Основы мехатроники и робототехники»;
•	 «Датчики и исполнительные механизмы ме-

хатронных систем»;
•	 «Практикум по программированию микро-

процессоров»;
•	 «Основы образовательной робототехники»;
•	 «Программирование контроллеров Arduino»;
•	 «Программирование в среде Scratch»,

а также ряд дисциплин по выбору.
Особо отметим дисциплину «История русской 

инженерной мысли». Она изучается студентами уже 
в первом семестре на первом курсе, так как именно 
эта дисциплина носит мотивирующий и патрио-
тический потенциал, работающий на повышение 
престижа инженерного труда. Именно «снижение 
престижа этой некогда славной профессии в России 
является симптомом неблагополучия в обществе, 
свидетельством негативных процессов, затронувших 
самую многочисленную и быстрорастущую социаль-
но-профессиональную группу» [3].

Параллельно с работой по организации педаго-
гического STEM-парка и определению содержания 
обучения бакалавров на кафедре информатики и при-
кладной математики Института математики, инфор-
матики и естественных наук МГПУ велась работа по 
направлению дополнительного профессионального 
образования, цель которой — распространение опы-
та кафедры по внедрению STEM-технологий в про-
цесс обучения и расширение круга обучающихся, 
использующих возможности педагогического STEM-
парка МГПУ.

За период существования педагогического STEM-
парка — с февраля 2017 года по июнь 2018 года — на 
его базе подготовлено более 15 программ, предлагаемых 
работникам образования для повышения квалифика-
ции. Эти программы охватывают такие направления 
подготовки, как робототехника для разных уровней 
образования (от дошкольников до старшеклассни-
ков), моделирование и прототипирование, проектная 
деятельность на базе различных конструкторов и др.

Была разработана программа, которая пред-
ставляет собой так называемый стартовый модуль. 
Идея реализации данной программы заключается 
в том, чтобы познакомить слушателей со всеми ла-
бораториями педагогического STEM-парка и их воз-
можностями, чтобы в дальнейшем у обучающихся 
была возможность выбора своего образовательного 
маршрута по приоритетному для него направлению 
в рамках существующих лабораторий STEM-парка.

Еще одним направлением решения задачи внедре-
ния STEM-технологий в процесс обучения на разных 
уровнях образования является сетевое взаимодей-
ствие, так как положительный результат можно 
получить только в процессе взаимодействия разра-
ботчиков образовательных программ и создателей 
оборудования для системы образования. Именно во 
взаимодействии, делясь опытом, образовательные ор-
ганизации могут повышать качество образования, ис-
пользуя в процессе обучения современную, постоянно 
обновляющуюся материально-техническую и мето-
дологическую базы в области STEM-образования. 
В рамках сетевого взаимодействия по вопросам 
внедрения STEM-технологий в процесс образования 
МГПУ сотрудничает с несколькими университетами:

•	 Белорусским государственным педагогическим 
университетом им. М. Танка;

•	 Казанским (Приволжским) федеральным уни-
верситетом;

•	 Ульяновским государственным педагогиче-
ским университетом;

•	 Казахстанским национальным педагогическим 
университетом;

•	 Курским государственным университетом.
Сегодня время и скорость внедрения инноваций 

имеют принципиальное значение, поэтому постоянно 
обновляемые ресурсы STEM-парка и механизмы го-
сударственно-частного партнерства, способствующие 
этому обновлению, позволяют университету готовить 
педагогов, способных дать подрастающему поколе-
нию качественное STEM-образование, решить стоя-
щие перед российским образованием задачи и быть 
всегда на пике внедряемых инноваций.
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•	 недостаточное качество полученных знаний 
и навыков у новых сотрудников;

•	 специфика и сложность использования стека 
технологий в отдельных компаниях;

•	 появление на рынке новых инструментов 
и технологий, которыми должны овладеть со-
трудники компании;

•	 необходимость адаптации новых сотрудников, 
пришедших в компанию.

С целью обеспечения высокого качества про-
фессионального обучения и процесса повышения 
квалификации сотрудников компании создаются 
корпоративные системы обучения. Крупные и сред-
ние компании предпочитают создавать свои отделы, 
службы, академии и корпоративные университеты 
обучения и переподготовки персонала. Малые пред-
приятия и индивидуальные предприниматели в ос-

В эпоху постиндустриального общества основу 
стабильной компании составляет ее персонал. Се-
годня с уверенностью можно говорить, что одна из 
основных ценностей, которой обладают Топ 5 компа-
ний мира (по критерию рыночной капитализации по 
итогам 2017 года — Apple Inc., Alphabet Inc. (бывшая 
Google), Microsoft, Amazon Inc., Facebook), — это 
опыт, навыки и знания сотрудников этих компаний. 
Принципиально важно реализовывать деятельность 
внутри компании по развитию навыков сотрудников, 
приобретению ими новых знаний, обучению их луч-
шим практикам решения задач в рамках компании.

Можно выделить ряд предпосылок возникнове-
ния необходимости систематической переподготовки 
и аттестации персонала:

•	 необходимость постоянного обновления знаний 
в профессиональной сфере;
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В  СИСТЕМАХ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В статье анализируются возможности внедрения игровых механик при реализации систем корпоративного обучения для 

повышения вовлеченности и мотивации сотрудников на основе применения модели смешанного обучения. Рассмотрены основные 
требования, выдвигаемые к системам смешанного обучения и к самому процессу обучения. Приведены практические примеры, 
связанные с применением игровых механик в корпоративных системах обучения.
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новном используют внешние организации и ресурсы 
для подготовки своих сотрудников.

Следует понимать, что реализация корпора-
тивного обучения выдвигает ряд требований, 
связанных с:

•	 минимизацией времени, затрачиваемого со-
трудниками на обучение: нельзя допустить, 
чтобы сотруднику приходилось жертвовать 
качеством выполнения своих должностных 
обязанностей для достижения целей обучения;

•	 минимизацией рабочих часов нанимаемых 
преподавателей: количество часов напрямую 
зависит от объема средств, выделяемых ком-
панией на реализацию процесса обучения;

•	 обеспечением максимальной эффективности 
проведения данного процесса с целью овладе-
ния сотрудниками максимальным объемом 
знаний и навыков.

В последние годы классическое очное массовое 
обучение сотрудников уходит в прошлое — многие 
компании выбирают дистанционные технологии 
и электронное обучение. Но здесь возникают про-
блемы с организацией электронного обучения и его 
эффективностью.

В рамках проведенного нами исследования опре-
делялось число сотрудников, успешно завершив-
ших курсы корпоративного обучения, проводимые 
по трем схемам обучения — очной, смешанной 
и электронной:

•	 среди обучавшихся в корпоративных си-
стемах электронного обучения успешно его 
прошли только 12 %. Такой низкий показатель 
мы связываем как с низким качеством самих 
электронных курсов, так и со слабой мотива-
цией персонала на самостоятельное освоение 
учебного контента;

•	 очное обучение с отрывом от производства 
успешно прошли 27 % участвовавших в кур-
сах повышения квалификации сотрудников. 
Недостатки такой формы обучения очевид-
ны — стоит оно дорого, а результат не всегда 
компенсирует затраченные средства и время 
на его организацию и проведение;

•	 лучший результат демонстрирует смешанное 
обучение (blended learning) — 44 % сотрудни-
ков успешно завершили курсы, организован-
ные по этой технологии.

Применение модели смешанного обучения 
в рамках реализации системы корпоративного 
обучения отличается достаточной гибкостью и уни-
версальностью и удовлетворяет представленным 
выше требованиям. «Смешанное обучение — модель, 
построенная на основе интеграции и взаимного до-
полнения технологий традиционного и электронного 
обучения, предполагающая сокращение аудитор-
ных занятий за счет переноса определенных видов 
учебной деятельности в электронную среду» [3]. 
Перенесение части учебного курса в формат само-
стоятельного дистанционного изучения позволяет 
минимизировать часы работы преподавателя (экс-
перта), а также сформировать среду для реализа-
ции индивидуальной траектории обучения каждого 
обу чающегося за счет предоставления возможности 
прохождения части курса онлайн в удобном для 
него режиме.

С точки зрения взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса, а также доли 
содержания электронного обучения (ЭО) и дис-
танционных обучающих технологий (ДОТ) можно 
выделить [8]:

•	 традиционное обучение, т. е. обучение без ис-
пользования ЭО и ДОТ;

•	 традиционное обучение с веб-поддержкой, 
когда 1–29 % учебного курса реализуются 
дистанционно: это просмотр лекций, вебина-
ров, возможность взаимодействия участников 
учебного процесса через почтовый сервер или 
электронную учебную платформу;

•	 смешанное обучение, когда 30–79 % курса 
реализуются дистанционно, — очные учебные 
занятия сочетаются с занятиями в сети;

•	 онлайн-обучение, когда более 80 % курса 
реализовано дистанционно, очных занятий 
не предусмотрено, либо они назначаются при 
необходимости.

Стоит понимать, что выбор модели смешанного 
обучения для реализации корпоративной систе-
мы обучения, а также определение процентного 
содержания в применяемой модели долей очного 
и дистанционного обучения нельзя строго регламен-
тировать. Представитель ОАО «Банк ВТБ» Георгий 
Бурлаев на вопрос о том, как в рамках его компании 
принимаются решения о формировании траекторий 
обучения и распределении материала для очного 
и заочного изучения, ответил следующим образом: 
«Очень непростой вопрос. Несмотря на мою любовь 
к систематизации и стандартизации, я всегда считал, 
что правила e-learning нельзя жестко зафиксировать 
на бумаге — это всегда экспертный подход к реше-
нию задачи, всегда индивидуальные методы решения 
и нестандартные сроки» [4].

Возвращаясь к требованиям, предъявляемым 
к корпоративному обучению, следует заметить: 
чтобы процесс обучения не занимал бо льшую часть 
рабочего времени сотрудника и не мешал выполне-
нию его трудовых обязанностей, методы и способы 
обучения должны позволять усваивать наибольшее 
количество материала и минимизировать время 
обучения. Для удовлетворения требований к реали-
зации процесса корпоративного обучения необхо-
димо применение определенных форм управления 
обучением и преподавания на основе мобильных 
технологий.

В исследованиях преподавателя Государствен-
ного университета штата Огайо Эдгара Дейла и его 
последователей была установлена зависимость между 
качеством усвоенного в ходе обучения материала 
и формами его преподавания, эта зависимость была 
оформлена с помощью так называемого конуса опы-
та Дейла (Dale’s Cone of Experience) (см. рис.) [9]. 
Конус Дейла дает возможность сделать вывод о том, 
что выполнение реальных действий или их имитация 
позволяют усвоить до 90 % новых знаний.

Современное корпоративное обучение принимает 
новые вызовы и уже не представляет собой простую 
передачу от преподавателя обучаемым набора сведе-
ний из той или иной предметной области. Обучение 
сегодня — это предоставление возможности овла-
дения необходимыми навыками и достижения ин-
сайтов на основе персонального опыта. Применение 
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игровых бизнес-симуляций, которые фактически 
и являются имитацией реальной деятельности, 
как нельзя лучше подходит для решения задач 
корпоративного обучения.

Практику внедрения в процесс обучения игро-
вых бизнес-симуляций называют геймификацией. 
Геймификация представляет собой использование 
игровых элементов и методов игрового дизайна 
в неигровых контекстах; применение подходов, 
характерных для компьютерных игр, в неигровых 
процессах с целью привлечения пользователей, по-
вышения их вовлеченности в решение прикладных 
задач. В основе геймификации лежит анализ пове-
дения человека, а также методология правильной 
мотивации, исходящая из анализа поведения данного 
человека [2].

Внедрение геймификации в настоящее время 
характерно для многих сфер деятельности: банков-
ской сферы [10, 15], менеджмента и рекрутинга [7], 
маркетинга [1, 9]. Сфера корпоративного обучения 
не стала исключением.

Одна из основных задач геймификации — опе-
ративное предоставление пользователю обратной 
связи. У обучающегося, выполнившего задание 
и ожидающего результатов проверки его работы 
от преподавателя-эксперта, с течением времени 
снижается вовлеченность. Кроме того, в случае не-
обходимости устранения недочетов в выполненной 
работе увеличивается временной интервал между 
учебными элементами, что тормозит весь процесс 
обучения и увеличивает нагрузку на преподавателя.

Оперативно предоставляемая обратная связь (за 
счет автоматизации процесса проверки выполненных 
работ) позволяет обучающемуся сразу узнавать о со-
вершенных ошибках, получать разъяснения по ним 
с целью скорейшей ликвидации пробелов в своих 
знаниях и успешного выполнения данного действия 

на следующем этапе. Обеспечение такого интерак-
тивного взаимодействия при успешном выполнении 
необходимых действий пользователем позволяет ему 
понять, что он сделал все хорошо, достиг кратко-
срочной цели и движется в правильном направлении 
к достижению глобальных целей обучения. Данный 
факт осознания успеха повышает самооценку обуча-
ющегося, мотивирует к дальнейшему прохождению 
обучения и более частому возвращению к исполь-
зуемому обучающему сервису. Обеспечение такой 
обратной связи может осуществляться на основе 
применения игровых механик.

Под игровыми механиками понимаются опре-
деленные сценарные элементы, описывающие 
способы изменения игрового состояния пользова-
теля. Другими словами, игровые механики — это 
совокупность действий, которые может совершить 
пользователь, а также совокупность правил и огра-
ничений системы.

Одна из самых распространенных игровых меха-
ник, с которой сталкивался практически каждый, — 
механика предписания, или механика назначен-
ной встречи. Она заключается в том, что человек, 
совершив необходимое действие в установленный 
интервал времени, получает вознаграждение за его 
выполнение. Самое распространенное применение 
данной механики в повседневной жизни — акции, 
проводимые в сфере продаж для привлечения боль-
шего количества клиентов и повышения их лояль-
ности. Хороший пример данной механики в области 
геймдизайна — игра FarmVille, разработанная ком-
панией Zynga, отечественным аналогом которой яв-
ляется приложение «Ферма». FarmVille в 2010 году 
имела больше активных пользователей, чем соци-
альная сеть Twitter. Основная цель данной игры за-
ключается в выращивании на заданной территории 
различных культур, для чего необходимо совершать 

Рис. Конус Дейла [9]
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действия по засеванию территории, поливу культур, 
сбору урожая в определенный момент времени, в про-
тивном случае пользователь потеряет очки. Данная 
механика стимулирует пользователей возвращаться 
в сервис снова и снова. Мощь этой игровой механи-
ки характеризуют ироничные слова Сэта Прибэтча 
(Seth Priebatsch), бывшего HR-директора компании 
Google и основателя компании по разработке игровых 
приложений для мобильных платформ SCVNGR, 
на одной из конференций TEDx: «Если вы захотите 
остановить мир, остановить все производство, просто 
скажите пользователям FarmVille — 70-миллионной 
аудитории, — что цикл полива их растений теперь 
каждые 30 минут, и они не смогут делать больше 
ничего другого» [16].

Механика предписания может быть использована 
в рамках реализации системы корпоративного обу-
чения для стимулирования соблюдения дедлайнов 
обучающимися. Не выполнив задание в срок, уста-
новленный преподавателем-экспертом и зафикси-
рованный в системе, пользователь лишается части 
баллов за выполнение задания, следовательно, не 
может претендовать на 100-процентную полосу про-
гресса за это задание и за курс в целом.

Побуждение к максимальному заполнению по-
лосы прогресса — задача, решаемая внедрением 
механики развития.

Одной из основных проблем традиционных мето-
дов оценивания при классических подходах препо-
давания является применение n-балльной системы 
(5-балльной — в отечественной практике обучения). 
Однако применение данного подхода существенно 
снижает мотивацию обучающихся. Например, если 
проверочная работа для осуществления контроля 
знаний обучающихся по модулю представляет собой 
пять заданий с открытым вариантом ответа, то при 
правильном выполнении одного или двух заданий 
обучающийся получит оценку «неудовлетворитель-
но». Это существенно демотивирует пользователя 
системы обучения к развитию — получается, что он 
приложил усилия, проделал определенную работу 
(и выполнил ее верно!), а его фактический результат 
получился неудовлетворительным.

Использование 100-балльной шкалы прогресса, 
а также ее визуализация позволяют существенно 
увеличить мотивацию обучающегося к дальнейше-
му росту, так как в любой момент времени поль-
зователь может отследить свой прогресс. В свою 
очередь, отслеживание не только своих результатов, 
но и результатов коллег побуждает пользователей 
более активно и качественно выполнять необхо-
димые задания, ведь никто не любит быть в роли 
отстающего.

Данный факт подтверждается использованием 
механики соревновательности. Для стимули-
рования духа соревновательности в системе обу-
чения публикуются рейтинги лучших учащихся. 
«Это потребность в самоуважении, потребность 
в справедливом признании, потребность в само-
реализации, потребность во внимании и заботе со 
стороны администрации, потребность в достиже-
нии успеха, желание видеть свой вклад в общем 
результате» [5].

Еще одна игровая механика, позволяющая 
мотивировать обучающихся к возвращению в си-

стему обучения, — механика поощрения. В ка-
честве поощрения могут выступать очки, баллы, 
медали, бейджи, которые даже могут быть учтены 
при определении реального KPI* сотрудника, как 
было реализовано в игре «Renault: Ultimate Sales 
Manager», разработанной для компании Renault 
с целью обучения персонала стандартам обслужи-
вания в автосервисе и корпоративной культуре 
компании [13]. Данная игровая механика в совокуп-
ности с механикой влияния и статуса, которая 
основывается на естественном желании человека 
иметь все самое лучшее и быть не хуже других, 
становится мощным инструментом мотивации. 
Получение коллегой бейджа за стопроцентное про-
хождение модуля побуждает обучающегося задаться 
вопросом: а чем же я хуже? Это хорошо мотивирует 
его и побуждает пересдать некоторые темы, вы-
полнив которые безукоризненно он также получит 
подобный знак отличия.

Следующая игровая механика — механика 
коллаборации — один из сильнейших инструмен-
тов сплочения коллектива и тренировки навыков 
команд ной работы. Суть ее заключается в объ-
единении нескольких обучающихся в группу, ре-
ализующую решение единой задачи. Применение 
данной механики способствует повышению чувства 
ответственности за результат перед командой и пер-
сональный вклад в решение задачи, ведь никто не 
хочет подводить своих коллег и выступать в роли 
«слабого звена» коллектива.

Целесообразность внедрения игровых механик 
для обеспечения процесса корпоративного обучения 
подтверждается рядом успешных примеров прак-
тической реализации:

•	 Компания McDonalds в Японии геймифици-
ровала процесс обучения новых сотрудников 
с помощью разработки обучающей игры для 
платформы Nintendo DS [11]. В результате 
применения разработанной игры время, за-
трачиваемое на обучение нового сотрудника, 
сократилось в два раза.

•	 В результате внедрения геймификации в про-
цесс обучения агентов фармацевтической 
компании Astra Zeneca свойствам новых про-
дуктов 97 % сотрудников использовали сервис 
Go To Jupiter для обучения, 95 % из них прош-
ли все предоставляемые учебные модули [12]. 
Вовлеченность сотрудников компании в про-
цесс обучения при этом возросла настолько, что 
часть из них продолжала выполнение заданий 
в нерабочее время. Благодаря использованию 
игровой механики коллаборации возросла 
и сплоченность коллектива.

•	 Компания Deloitte Consulting разработала 
и внедрила обучающую программу Leadership 
Academy для своих сотрудников, занимающих 
руководящие должности. Благодаря примене-
нию геймификации количество пользователей, 
которые ежедневно возвращались к програм-
ме, выросло на 46,6 %, еженедельно — на 
36,3 %, освоение обучающих курсов стало 
происходить в среднем на 50 % быстрее [14].

* KPI, Key Performance Indicators (англ.) — ключевые по-
казатели эффективности.
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Можно сделать вывод, что реализация корпо-
ративной системы обучения — необходимость, воз-
никающая для обеспечения стратегических задач 
любой компании. К реализации корпоративного 
обу чения выдвигаются особые требования, связанные 
с минимизацией затрат на проведение данных ме-
роприятий и повышением эффективности обучения. 
Удовлетворение поставленных требований может 
быть достигнуто за счет 1) использования смешан-
ной модели обучения, позволяющей сократить часы 
очного взаимодействия преподавателя и обучаемых, 
и как следствие — расходы на реализацию обучения, 
и 2) внедрения игровых механик в электронную со-
ставляющую часть учебного курса, что позволяет 
повысить вовлеченность и мотивацию обучающихся.
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Н О В О С Т И

ИНЭУМ и  НЦИ разработали дорожную карту раз-
вития проекта, включающую краткосрочный (до конца 
2018 года), среднесрочный (до конца 2020 года) и долго-
срочный периоды (до 2025 года). Она предусматривает не 
менее трех пилотных внедрений программно-аппаратных 
комплексов на базе «Эльбрус» с функционирующим при-
кладным ПО уже до конца 2018 года.

Помимо компаний-разработчиков к работе по созда-
нию ПО планируется привлечь студентов и аспирантов 
лучших технических вузов России. Участвуя в работе над 
созданием прикладного ПО, студенты получат возмож-
ность не только практически применить и  расширить 
свои знания, но и  коммерциализировать результаты 
работы.

«Экосистема программного обеспечения — важней-
ший фактор, влияющий на успех вычислительной плат-
формы. Российским микропроцессорам нужен богатый 
набор системного и прикладного ПО, а также развитие 
кадрового потенциала — отечественных программистов, 
хорошо знающих возможности отечественных архитек-
тур»,  — заявил Александр Ким, генеральный директор 
ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука».

Структуры Ростеха  — Национальный центр ин-
форматизации и  Институт управляющих машин им. 
И. С. Брука — объявили о планах по созданию альянса 
разработчиков ПО для отечественных процессоров «Эль-
брус». Планируется, что до конца 2018 года к  альянсу 
присоединится не менее 20 компаний-разработчиков, 
а  скачать приложения для «Эльбруса» можно будет 
с  удобного маркетплейса, созданного по аналогии 
с  Google play или AppStore. Об этом было объявлено 
в рамках конференции ЦИПР-2018.

Альянс разработчиков ПО для «Эльбруса» создается 
в целях широкомасштабного внедрения решений, осно-
ванных на базе российской микроэлектроники. Предпо-
лагается, что одновременно с появлением значительного 
количества совместимого программного обеспечения 
появятся новые качественные аппаратные платформы — 
материнские платы, серверы, рабочие станции, промыш-
ленные ПК, что в  свою очередь приведет к  снижению 
конечной стоимости решений. Результатом выстраивания 
экосистемы на процессорах «Эльбрус» станет рост доли 
рынка российских процессоров, внедрение и использова-
ние безопасных, доверенных систем аппаратных систем.

Ростех создаст альянс разработчиков программного обеспечения для компьютеров «Эльбрус»

(По материалам, предоставленным пресс-службой Госкорпорации Ростех)
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воспитателей с целью развития их инновационного 
потенциала, который невозможен без применения 
информационно-коммуникационных технологий.

ИКТ-компетентность будущих педагогов ДОО 
является компонентом общей педагогической куль-
туры, важнейшим показателем их профессионально-
го мастерства и соответствия мировым стандартам 
в сфере дошкольного образования [12].

В данной статье мы остановимся на актуальных 
проблемах формирования ИКТ-компетентности у бу-
дущих педагогов ДОО в контексте требований совре-
менных образовательных стандартов, а также рассмо-
трим построение и обоснование модели формирования 
ИКТ-компетентности будущих педагогов ДОО.

Сегодня подготовка будущих педагогов ДОО 
в педагогическом колледже основана на учете 
требований различных стандартов:

•	 Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального 

Современное общество предъявляет высокие 
требования к подготовке квалифицированных специ-
алистов в области образования, поскольку именно от 
педагогов зависит образовательный уровень общества 
в целом и возможность создания условий для его 
дальнейшего развития. В настоящее время эти тре-
бования определяют характерные тенденции форми-
рования и развития профессиональных компетенций 
у будущих педагогов для всех ступеней образования. 
Это справедливо и для педагогов дошкольной обра-
зовательной организации (ДОО), которые создают 
основу, обеспечивающую успешность ребенка на 
следующих ступенях образовательной системы.

Сегодня педагог ДОО должен быть мобильной, 
креативной, инициативной личностью, способной 
грамотно реализовать современные инновацион-
ные программы и технологии. В данном контексте 
актуальной становится проблема повышения 
качества профессиональной подготовки будущих 
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образования (ФГОС СПО) по специальности 
«Дошкольное образование»;

•	 Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО);

•	 Профессионального стандарта «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Профессионального стандарта педагога);

•	 стандартов WorldSkills по компетенции «До-
школьное воспитание».

Основой взаимодействия и сопряжения данных 
стандартов является профессиональная компе-
тентность педагога, представляющая совокуп-
ность и единство педагогических знаний, опыта 
деятельности, свойств и качеств самой личности, 
позволяющих эффективно осуществлять образова-
тельно-воспитательный процесс и способствовать 
инновационному развитию личности и педагогиче-
ского мастерства [7].

В каждом из перечисленных выше стандартов 
описаны определенные требования к профессио-
нальной компетентности будущего воспитателя, 
одной из составляющих которой является ИКТ-
компетентность, представляющая собой умение, 
способность и готовность решать профессиональ-
ные задачи, используя средства ИКТ в профессио-
нальной деятельности [16].

Согласно ФГОС СПО, ключевым критерием под-
готовки будущего специалиста является формирова-
ние общих и профессиональных компетенций [15]. 
В рамках данного стандарта от выпускников спе-
циальности «Дошкольное образование» требуется 
овладение такими общими и профессиональными 
компетенциями, как:

•	 ОК 5. Использовать информационно-коммуни-
кационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности;

•	 ОК 9. Осуществлять профессиональную дея-
тельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий;

•	 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-разви-
вающую среду.

Данные компетенции составляют основу ИКТ-
компетентности будущих педагогов.

Основная профессиональная образовательная 
программа (ОПОП) среднего профессионального об-
разования по специальности «Дошкольное образо-
вание», благодаря предоставляемой вариативности 
при проектировании программы, дает возможность 
обеспечить условия для формирования компетенций 
будущих воспитателей в соответствии с трудовыми 
функциями и действиями педагога дошкольного 
образования, в том числе актуальных сегодня ИКТ-
компетенций [10].

Вариативная часть, предусмотренная ФГОС СПО, 
формируется участниками образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями работодателей 
и рынка образовательных услуг. Она позволяет рас-
ширить и углубить подготовку, определяемую содер-
жанием обязательной части, получить дополнитель-
ные компетенции, умения и знания, необходимые 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника 
в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 
Номенклатура и содержание дисциплин, междис-
циплинарных курсов и профессиональных модулей 
вариативной части разрабатываются непосредственно 
образовательным учреждением.

Для учета профессиональных компетенций, пред-
ложенных работодателями, нами проведен опрос 
работодателей (заведующих ряда дошкольных об-
разовательных организаций г. Читы).

Согласно опросу, современному работодателю 
необходимо, чтобы педагог ДОО владел умениями:

•	 организовывать занятия с детьми дошкольного 
возраста с применением ИКТ;

•	 организовывать различные игры с детьми ран-
него и дошкольного возраста с использованием 
современных технологий;

•	 организовывать продуктивную деятельность 
дошкольников с применением компьютера;

•	 анализировать процесс и результаты организа-
ции различных видов деятельности с использо-
ванием автоматизированной вычислительной 
техники;

•	 разрабатывать и оформлять методические 
и дидактические материалы с использованием 
персонального компьютера.

Данные компетенции обозначены нами как про-
фессиональные компетенции, рекомендованные 
работодателями (далее ПКР).

Предложенные работодателями профессиональ-
ные компетенции согласуются с компетенциями, 
представленными в Профессиональном стандарте 
педагога, и отражают специфику работы педагога на 
дошкольном уровне образования, согласно которому 
воспитатель должен «владеть ИКТ-компетенциями, 
необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с деть-
ми раннего и дошкольного возраста» [8].

Данное требование отражено в ФГОС дошкольного 
образования, согласно которому образовательное про-
странство должно быть оснащено средствами обучения 
и воспитания (в том числе техническими), учебными 
изданиями в бумажном и электронном виде, аудио- 
и видеоматериалами, электронными образовательны-
ми ресурсами, необходимыми для организации всех 
видов учебной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды, в том числе специ-
альными для детей с ограниченными возможностями 
здоровья [14]. Следовательно, современный педагог 
ДОО должен обладать ИКТ-компетентностью для ре-
ализации в полной мере описанных условий.

Одним из способов, позволяющих проверить 
качество подготовки специалистов, уровень разви-
тия их профессиональных компетенций, является 
участие в чемпионатах WorldSkills Russia (WSR), 
целью которых является повышение престижа ра-
бочих профессий. Стандарты WorldSkills Russia 
представляют собой совокупность четырех групп 
стандартов: компетенций, оформления конкурсной 
документации, проведения чемпионатов, бренда [11]. 
Стандарт компетенции «Дошкольное воспитание» 
отражает основные положения ФГОС дошкольного 
образования. В стандарте компетенции отражена 
позиция воспитателя детей дошкольного возраста 
относительно ИКТ-компетентности: владеет ИКТ-
компетенциями, необходимыми и достаточными для 
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планирования, реализации и оценки образовательной 
работы с детьми раннего и дошкольного возраста [11].

Таким образом, все рассмотренные выше стан-
дарты (ФГОС СПО по специальности «Дошколь-
ное образование», ФГОС ДО, Профессиональный 
стандарт педагога, стандарты WorldSkills по 
компетенции «Дошкольное воспитание») имеют 
в своей основе одно из обязательных требований 
подготовки будущего педагога — формирование его 
ИКТ-компетентности.

В Профессиональном стандарте педагога опре-
делены три компонента профессиональной ИКТ-
компетентности [8]:

•	 Общепользовательский компонент ИКТ-
компетентности предполагает применение 
знаний и умений, входящих в результаты 
освоения ИКТ в основной школе; соблюдение 
этических и правовых норм использования 
ИКТ; видеоаудиофиксацию; аудиовидеотексто-
вую коммуникацию; систематическое исполь-
зование имеющихся навыков в повседневном 
и профессиональном контексте.

•	 Общепедагогический компонент отражает 
педагогическую деятельность в информаци-
онной среде (ИС) и постоянное ее отображе-
ние в ИС в соответствии с планированием 
и организацией образовательного процесса; 
подготовку и проведение выступлений, обсуж-
дений, консультаций, групповой деятельности 
в телекоммуникационной среде; визуальную 
коммуникацию и др.

•	 Предметно-педагогический компонент отра-
жает профессиональную ИКТ-компетентность 
соответствующей области человеческой дея-
тельности.

По мнению А. Н. Сергеева [13], такая логика 
состава профессиональной ИКТ-компетентности 
педагога при ее формировании в процессе педа-
гогической подготовки требует выделения следу-
ющих этапов.

I этап: формирование общепользовательской 
ИКТ-компетентности. На данном этапе у будущих 
педагогов должны формироваться знания, умения 
и личностные установки для:

•	 работы с современными информационными 
технологиями;

•	 использования информационных ресурсов, баз 
данных, локальных и глобальных компьютер-
ных сетей;

•	 взаимодействия в информационной среде;
•	 обеспечения информационной безопасности 

и соблюдения медико-санитарных норм и пра-
вил.

II этап: формирование общепедагогической 
ИКТ-компетентности. На данном этапе осущест-
вляется подготовка будущих педагогов к решению 
профессиональных педагогических задач, связанных 
с применением средств ИКТ. Этап включает группы 
задач, выделенных Н. Ф. Радионовой и А. П. Тряпи-
цыной [9], решение которых характеризует базовую 
часть профессиональной компетентности педагога:

•	 первая группа («видеть» ученика в образо-
вательном процессе) предполагает необходи-
мость изучения технологий психолого-педаго-
гической диагностики обучаемых с использо-

ванием средств ИКТ, анализ их деятельности 
в информационной среде для определения их 
личностных характеристик, оценку их учеб-
ных достижений на основе использования 
средств ИКТ и др.;

•	 вторая группа (строить образовательный 
процесс с ориентацией на достижение целей 
конкретной ступени образования) предпола-
гает проектирование образовательного процес-
са с использованием средств ИКТ и освоение 
современных образовательных форм, методов, 
технологий обучения с применением ИКТ;

•	 третья группа (устанавливать взаимодей-
ствие с другими субъектами образователь-
ного процесса, партнерами образовательного 
учреждения) предполагает необходимость 
обучения будущих педагогов использованию 
ИКТ для подготовки и проведения различных 
выступлений, взаимодействию с коллегами 
в телекоммуникационной среде, участию в се-
тевых информационных проектах и др.;

•	 четвертая группа (создавать и использовать 
в педагогических целях образовательную 
среду) предполагает деятельность профессио-
нальной педагогической подготовки, связан-
ной с поиском, разработкой, оцениванием, 
выбором и применением цифровых образо-
вательных ресурсов, использованием специ-
ализированных информационных систем для 
сферы управления образованием, созданием 
и применением веб-ресурсов для дистанцион-
ной поддержки обучаемых и др.;

•	 пятая группа (проектировать и осущест-
влять профессиональное самообразование) 
предполагает необходимость изучения про-
фессионально ориентированных ресурсов сети 
Интернет, участия в деятельности профессио-
нальных сообществ сети Интернет, получения 
опыта профессиональной подготовки на основе 
применения дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

III этап: формирование предметно-педа-
гогической ИКТ-компетентности. На данном 
этапе должны произойти расширение и углубление 
сформированных знаний, умений и личностных 
установок будущих педагогов с учетом специфики 
предмета профессиональной педагогической деятель-
ности с использованием средств ИКТ.

Результаты проведенного анализа образователь-
ных стандартов, содержания этапов формирования 
ИКТ-компетентности педагога были учтены нами при 
построении модели формирования ИКТ- компетент-
ности будущих педагогов дошкольных образователь-
ных организаций (см. рис.). Дадим ряд пояснений.

Основу модели составляет междисциплинарный 
курс (МДК) «Теория и методика использования 
ИКТ в ДОО», в рамках которого возможно поэтапное 
формирование ИКТ-компетентности. Данный курс 
является частью профессионального модуля ПМ 03 
«Организация занятий по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного образования».

Цель МДК: подготовка студентов как будущих 
воспитателей к использованию информационно-ком-
муникационных технологий в образовательной дея-
тельности дошкольной образовательной организации.
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Рис. Модель формирования ИКТ-компетентности будущего педагога ДОО
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Междисциплинарный характер курса обе-
спечивается его связью с еобщеобразовательными, 
естественно-научными и общепрофессиональными 
дисциплинами:

•	 ОУД.07. Информатика;
•	 ЕН.01. Математика;
•	 ЕН.02. Информатика и информационно-ком-

муникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности;

•	 ОП.01. Педагогика;
•	 ОП.02. Психология;
•	 ОП.05. Теоретические основы дошкольного 

образования;
а также междисциплинарными курсами других про-
фессиональных модулей:

•	 МДК 02.01. Теоретические и методические 
основы игровой деятельности;

•	 МДК 05.01. Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы воспитателя 
детей дошкольного возраста.

Учет междисциплинарных связей в рамках курса 
«Теория и методика использования ИКТ в ДОО» дает 
возможность будущему педагогу достаточно глубоко ов-
ладеть профессиональными компетенциями, осмысли-
вать и эффективно решать профессиональные задачи.

Междисциплинарный курс рассчитан на два года 
обучения (329 часов, III и IV курсы) и содержит 
четыре раздела:

•	 «Информационные процессы и системы»;
•	 «Информационные и коммуникационные тех-

нологии»;
•	 «Практикум по электронным игровым образо-

вательным ресурсам для дошкольников»;
•	 «Методика организации деятельности до-

школьников при работе с компьютером в до-
школьной образовательной организации».

Более подробно содержание разделов МДК, 
лабораторно-практических работ, самостоятельной 
работы студентов, комплекта контрольно-оценочных 
средств по МДК представлено в учебно-методическом 
пособии, написанном авторами [6].

Особенностью построения МДК является систе-
ма лабораторно-практических работ (ЛПР), 
включающая комплекс:

•	 учебных заданий (УЗ);
•	 учебно-методических заданий (УМЗ);
•	 учебно-профессиональных заданий (УПЗ),

как специальных средств, направленных на фор-
мирование ИКТ-компетенций будущих педагогов 
дошкольного образования.

Учебные задания, основу которых составляют 
учебные задачи, представляют собой средства, способ-
ствующие развитию личности обучающегося, повыше-
нию качества знаний и эффективности педагогическо-
го труда. УЗ выполняется учащимся для достижения 
учебной цели конкретного занятия, формирования 
профессиональной компетенции [1]. Решение учебной 
задачи предполагает несколько этапов:

1) понимание задачи, сформулированной в гото-
вом виде преподавателем или определяемой 
самим обучающимся;

2) «принятие» задачи обучающимся — он должен 
решать ее для себя, она должна быть лич-
ностно значима, а потому понята и принята 
к решению;

3) решение задачи — оно должно вызывать эмо-
циональное переживание и желание поставить 
и решать собственную задачу. Важную роль 
при этом играет формулировка задания для 
правильного понимания задачи [5].

Учебно-методические задания представляют 
собой специальное дидактическое средство, обеспе-
чивающее целенаправленную подготовку будущего 
воспитателя к профессиональной деятельности через 
формирование у него методических умений. УМЗ 
может выступать как проблемная ситуация, требу-
ющая от обучающегося применения методических 
умений. Характеристикой учебно-методического 
задания, входящего в комплекс УМЗ, является уро-
вень его сложности: базовый (Б), повышенный (П), 
углубленный (У) [3]. Решая учебно-методическое 
задание, обучающийся устанавливает междисципли-
нарные связи, актуализирует, интегрирует знания, 
почерпнутые из целого ряда наук — общественных, 
специальных, психолого-педагогических [4].

Для применения комплекса УМЗ в образователь-
ном процессе преподавателю необходимо предвари-
тельно выполнить следующую работу:

1) разработать такие условия учебно-методиче-
ских заданий, при выполнении требований 
которых у обучающихся актуализируются 
знания из различных учебных дисциплин и на 
основе их интеграции обеспечивается форми-
рование соответствующих компетенций;

2) создать комплекс УМЗ, реализация которого 
позволила бы обучающимся повышать уровень 
методической компетентности;

3) подготовить обучающихся к решению подоб-
ных заданий.

Учебно-профессиональные задания представ-
ляют собой специальное дидактическое средство, 
формирование умения выполнять которое харак-
теризует процесс становления профессиональной 
компетентности обучающихся [2].

УПЗ имеет следующую структуру:
1) обобщенная формулировка задачи — постанов-

ка вопроса;
2) ключевое задание, в котором обозначен «про-

дукт» решения задачи;
3) контекст решения задачи — имеющиеся усло-

вия;
4) задания, которые приведут к решению (к «про-

дукту»);
5) критерии оценки.
Часть заданий лабораторно-практических работ 

составлена с учетом требований стандартов чемпиона-
та WorldSkills Russia, согласно которым выпускник 
должен иметь знания и умения по применению раз-
личного технического оборудования (интерактивная 
доска, интерактивная панель, интерактивный стол, 
оборудование планетария и др.) в образовательной 
деятельности с детьми.

На каждом этапе формирования компонентов 
ИКТ-компетентности при выполнении лабораторно-
практических работ превалирующим является тот 
или иной тип заданий. Так, на I этапе (формирование 
общепользовательской ИКТ-компетентности) в каче-
стве специального дидактического средства выступа-
ют учебные задания (УЗ), на II этапе (формирование 
общепедагогической ИКТ-компетентности) — учеб-
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но-методические (УМЗ) и учебно-профессиональные 
задания (УПЗ), на III этапе (формирование предмет-
но-педагогической ИКТ-компетентности) — учебно-
профессиональные задания (УПЗ).

Логическим завершением изучения МДК явля-
ется производственная практика, цель которой 
заключается в разработке и реализации будущими 
воспитателями занятий с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий в дошколь-
ных образовательных организациях.

Формирование всех компонентов ИКТ- компетент-
ности (общепользовательского, общепедагогического, 
предметно-педагогического) в полной мере реализу-
ется при обучении будущих педагогов в информа-
ционной образовательной среде учебного заведения, 
одним из важных компонентов которой в Читинском 
педагогическом колледже является Региональный 
ресурсный центр «ИКТ в образовании» (РРЦ). 
Цель деятельности центра — повышение качества 
подготовки педагогических кадров через развитие 
инновационного потенциала учреждений НСПО 
Забайкальского края на основе ИКТ. В состав РРЦ 
входят лаборатории информационных технологий 
с разнообразным оборудованием: компьютерами, 
ноутбуками, интерактивными досками, документ-
камерами, акустическими системами, системами 
тестирования и голосования и др.

На базе Читинского педагогического колледжа 
создан Специализированный центр компетенции 
«Дошкольное воспитание», имеющий своей целью 
повышение качества профессиональной подготовки 
будущих педагогов и популяризацию педагогической 
профессии на основе комплекса организационных, 
материально-технических и иных мероприятий, 
направленных на развитие движения WSR в Забай-
кальском крае. В центре имеются интерактивная 
панель, планетарий, интерактивная доска, ноутбуки 
и др.

Как показал анализ результатов проведенного 
нами эксперимента, сформированность ИКТ-
компетентности у обучающихся может быть 
проверена:

•	 в период производственной практики, в ходе 
которой студенты выполняют задания, свя-
занные с разработкой и проведением образова-
тельной деятельности с дошкольниками с ис-
пользованием ИКТ и собственных электронных 
образовательных ресурсов;

•	 в рамках работы педагогического кластера 
при реализации проекта по взаимодействию 
с детскими садами города по развитию ИКТ-
компетентности у всех участников кластера;

•	 при участии в отборочных и региональных 
чемпионатах WorldSkills Russia, где предла-
гаются конкурсные задания, для выполнения 
которых необходим высокий уровень развития 
ИКТ-компетентности у участников.
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ценные медицинские исследования по безопасности 
тех или иных носителей информации, способов их 
применения, прямых и отсроченных негативных 
эффектов на здоровье пользователя или не проводи-
лись, или их объем крайне ограничен. Это обуслов-
лено как краткостью жизни технологий и высокой 
их сменяемостью, так и тем, что вся массовая ин-
форматизация жизни общества произошла в рамках 
жизни одного поколения. Массовая информатизация 
привнесла новые проблемы, в частности в сфере 
информационной безопасности. На сегодня практи-
чески исключается понятие персональных данных 
и частной жизни. Все это ставит перед ОО задачу 
формирования у обучаемых навыков противодей-
ствия внешнему влиянию в информационной среде, 
правил безопасного использования ИКТ, способов 
сохранения личной информации. Это актуально для 
всех уровней образования, но в большей степени для 
периодов становления личности обучаемого и его 
социализации [6]. 

С учетом того что в условиях современного об-
разования возможно контролировать состояние и де-
ятельность обучаемого в рамках информационного 
пространства ОО, ниже мы будем рассматривать 
именно эту составляющую общего ИОП.

Современные негативные тенденции в состоянии 
здоровья обучаемых, особенно в период глобальной 
коммуникации и деятельности в информационном 

Когда мы говорим об информатизации образо-
вания, необходимо помнить о том, что обучение — 
это лишь часть жизни современного человека. 
Остальная его жизнь не менее автоматизирована 
и не представляется возможной без современных 
коммуникационных технологий, информационных 
ресурсов, затрат здоровья на жизнедеятельность 
в информационной реальности. Движущей силой 
информатизации образования является активное 
использование расширяющегося интеллектуального 
потенциала современного общества, который все 
больше реализуется в цифровой форме. Наиболее 
успешными достижениями в этой области в послед-
нее время можно считать появление электронных 
СМИ, оцифровку фондов библиотек, музеев и иных 
фондов культурного наследия. С учетом этого при 
рассмотрении вопроса сохранения и формирования 
здоровья обучаемых ограничение исключительно 
рамками образовательной организации (ОО) пред-
ставляется некорректным. Более правильно, на наш 
взгляд, говорить об информационном образователь-
ном пространстве (ИОП) обучаемого, включающем 
в себя элементы как ОО, так и места проживания 
и пребывания обучающегося. 

Естественно, как и все новое, внедрение и ис-
пользование информационно-коммуникационных 
технологий требует определенных затрат, причем не 
только материальных, но и затрат здоровья. Полно-
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обществе, обусловливают необходимость разра-
ботки новых требований к качеству образова-
тельного пространства ОО, позволяющих эф-
фективно получать и производить новое знание, 
эффективно взаимодействовать в локальных 
и глобальной сетях, использовать распределен-
ные информационные ресурсы, мультимедиа, 
дистанционные образовательные технологии, 
сохраняя при этом достаточный для внеучебной 
деятельности уровень здоровья [5, 9]. Кроме того, 
коллективная деятельность обучаемых в сетевой 
форме ИОП вообще не предусматривает нахождение 
обучаемого именно в ОО [2]. 

При этом здоровьесберегающие и здоровьефор-
мирующие умения и навыки, способность к их со-
вершенствованию в течение всей жизни, способность 
быть адекватным тенденциям разви тия современного 
общества становятся базовой парадигмой образова-
ния в современных условиях.

Среди основных факторов, обусловливающих 
ухудшение здоровья обучаемых, можно назвать 
следующие:

•	 учащение стрессовых ситуаций в повседневной 
жизни, в том числе связанных с семейными 
ситуациями и с учебным процессом (высокие 
учебные нагрузки, снижение физической ак-
тивности и т. д.);

•	 ухудшение питания в семье и в ОО (недоста-
точное или неполноценное питание);

•	 повышение нагрузки на организм факторов 
экологического риска (техногенных и обуслов-
ленных экологией места проживания);

•	 увеличение воздействия факторов социального 
риска (две трети браков распадаются, форми-
руется значительная группа детского населе-
ния в неполных семьях или сирот при живых 
родителях), что приводит к росту распростра-
ненности среди обучаемых асоциальных форм 
поведения (наркомании, токсикомании, алко-
голизма, девиантного поведения, включения 
в деятельность тоталитарных сект);

•	 неадекватную образовательную нагрузку при 
неэффективных санитарных нормах обеспече-
ния образовательного процесса, неравенство 
в доступности качественного образования, 
ускоренную информатизацию образования без 
соблюдения санитарных норм и т. д.;

•	 отсутствие широкого применения технологий 
компенсации негативного влияния ИКТ с при-
менением современных физиотерапевтических, 
реабилитационных и физкультурных меропри-
ятий в ОО всех уровней [8].

Говоря об основном противоречии жизни со-
временного общества, необходимо отметить несоот-
ветствие опережающего роста уровня потребностей 
обучаемых в области ИКТ с существующими воз-
можностями инфраструктуры, особенно вне ОО, 
существующими образовательными ресурсами (по 
содержанию и форме представления информации) 
и возможностями обучающих в части владения 
информационными технологиями удовлетворить 
потребности обучения в полной мере. Большинство 
современных педагогов получало профильное образо-
вание в так называемый доинформационный период. 
Значительная их часть просто не готова к деятель-

ности в новом информационном образовательном 
пространстве в том объеме, на который рассчиты-
вают и современное общество, и сами обучаемые. 
Как отмечала министр образования и науки РФ 
О. Ю. Васильева, «только 16 % учителей российских 
школ сегодня владеют навыками использования ком-
пьютера на достаточном уровне» [3]. Еще большую 
озабоченность вызывает внедрение современных 
«Smart education and e-learning» и конвергентных 
технологий, рассматривающих конвергенцию ма-
териальных, информационных и когнитивных тех-
нологий. Конвергентные технологии приоритетны 
для социально-экономического развития постинду-
стриального общества. И их необходимо осваивать, 
начиная уже с уровня общего образования [1]. 

Прогрессивное удешевление средств коммуни-
кации делает их доступными практически для всех 
обучаемых всех уровней обучения. Но происходит 
значительное отставание уровня компетенций обу-
чающих в данной сфере или полное отсутствие 
таковых. Более опасно неправильное применение 
указанных средств, осложняющееся не только де-
фектами в обучении, но и дефектами в здоровье 
обу чаемых. При этом зачастую, ведя коммуникацию 
вне образовательного пространства ОО, обучающиеся 
практически не используют ее потенциал именно 
в образовательных целях. Педагоги, в силу опреде-
ленных причин, не могут формировать интересные 
и доступные образовательные ресурсы в рамках су-
ществующих образовательных стандартов не только 
в форме мобильных приложений, но часто и в форме 
электронных образовательных ресурсов, пригодных 
для использования в рамках самой ОО. Существую-
щие автоматизированные системы обучения и кон-
троля знаний не позволяют судить об уровне знаний 
обучаемых, имеют жесткую структуру, не адаптивны 
под особенности личностно ориентированного обра-
зовательного пространства конкретного обучаемого. 
Хотя на сегодня наиболее значимы адаптивные 
системы, ориентирующиеся в том числе на знания 
и цели конкретного обучаемого. Одним из вариантов 
построения адаптивных систем обучения является 
организация процесса обучения на основе исполь-
зования достижений кибернетики, синергетики, 
теории искусственного интеллекта в аспектах раз-
вития и расширения понятий, принципов и методов 
дидактики, педагогических технологий и семанти-
ческих сетей [7]. 

Здоровьесберегающее образовательное про-
странство образовательной организации должно 
быть всесторонне продуманным и специально орга-
низованным, в котором проходят индивидуальные 
маршруты реабилитации и развития (формирования) 
здоровья каждого обучающегося, формирование по-
зитивных социальных связей, способности личности 
к самостоятельному решению проблем в разных 
сферах жизнедеятельности. Результатом формиро-
вания эффективного здоровьесберегающего ИОП ОО, 
применения здоровьесберегающих образовательных 
технологий является привитие навыков в самосто-
ятельном достижении обучаемыми определенного 
уровня здоровья и образованности, под которым по-
нимается физическая и физиологическая готовность 
и способность решать личностные и профессиональ-
ные проблемы.
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Результат освоения обучаемыми содержания 
здоровьесберегающих образовательных программ 
зависит от характера здоровьесберегающей среды 
и используемых образовательных технологий, готов-
ности воспринимать знания. Здоровьесберегающие 
образовательные программы представляют собой 
определенный унифицированный объем предметных 
знаний, умений, навыков, гарантирующий личности 
здоровьесберегающую личностную культуру, соци-
альную адаптацию и эффективную профилизацию.

На уровне ОО оптимизация здоровьесберега-
ющего информационного образовательного про-
странства является одним из инструментов повыше-
ния качества образования и конкурентоспособности 
специалистов на современном рынке труда.

Под оптимизацией нами понимается совокуп-
ность мер, связанных с выбором наилучшего способа 
изменения структуры и технологий развития здоро-
вьесберегающего ИОП конкретного ОО определенного 
уровня и профиля подготовки кадров.

Предметом оптимизации являются компоненты 
здоровьесберегающего образовательного простран-
ства ОО. Оптимизация здоровьесберегающего образо-
вательного пространства должна быть ориентирована 
на достижение целей, поставленных государством 
в сфере образования. Процессы оптимизации такого 
пространства достигаются совершением администра-
тивно и (или) юридически значимых действий.

Основными условиями оптимизации следует 
считать:

•	 обеспечение реализации проводимых меди-
ко-социальных и психолого-педагогических 
мероприятий за счет упорядочения элементов 
этой среды;

•	 обновление содержания образования в вопро-
сах сохранения и развития здоровья, профи-
лактики девиантного поведения;

•	 обеспечение повышения уровня подготовки 
специалистов и приведение структуры и объ-
емов их подготовки в соответствие с потреб-
ностями рынка труда;

•	 формирование устойчивой мотивации на по-
требность в здоровье, социальную активность 
и психосоциальную идентичность.

Оптимизация осуществляется с учетом старто-
вого уровня основных показателей здоровьесберега-
ющего образовательного пространства, условий его 
жизнедеятельности и развития.

Основными задачами оптимизации здоро-
вьесберегающего образовательного пространства 
являются:

•	 обеспечение необходимого соотношения обра-
зовательного и здоровьесберегающего компо-
нентов образования;

•	 соотнесение уровня подготовки специалистов 
с потребностями рынка труда, демографиче-
скими и социально-экономическими особен-
ностями развития регионов;

•	 разработка критериальных показателей эф-
фективности здоровьесберегающего образова-
тельного пространства и выбора наилучшей 
модели его оптимизации, установление кри-
териев, показателей, индикаторов в сфере 
здоровьесберегающего образовательного про-
странства ОО;

•	 разработка моделей и форм здоровьесбере-
гающего образовательного пространства ОО, 
имеющих социально-педагогическую направ-
ленность и ориентированных на создание ре-
сурсов для повышения мотивации к здоровому 
образу жизни у участников образовательного 
процесса; 

•	 научно-методическое обеспечение процесса 
вооружения комплексом знаний о здоровье 
и здоровом образе жизни, формирование моти-
вации на укрепление и сохранение здоровья;

•	 моделирование механизмов и способов повы-
шения конкурентоспособности специалистов 
на современном рынке труда с учетом особен-
ностей физического и психического развития, 
личностного потенциала;

•	 создание системы безопасности ОО, предпо-
лагающей определенные гарантии сохранения 
и формирования здоровья обучаемых;

•	 разработка базовой программы оптимизации 
здоровьесберегающей среды ОО, включающей 
мероприятия, порядок, условия, механизмы 
и способы оптимизации, а также предложения 
по здоровьесберегающей паспортизации ОО;

•	 создание системы мониторинга состояния здо-
ровья обучающихся; 

•	 укрепление материально-технической базы 
ОО для сохранения здоровья участников об-
разовательного процесса; 

•	 введение в образовательный процесс комплек-
са мероприятий по повышению двигатель-
ной активности, психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, 
позволяющих наиболее результативно сохра-
нять здоровье всех обучаемых и реализовать 
социальную функцию образования: помочь 
обучаемым сохранять свое здоровье.

Решение задач и достижение целей оптими-
зации здоровьесберегающего образовательного 
пространства могут быть реализованы с приме-
нением следующих механизмов и инструментов — 
реструктуризация, интеграция ОО, учреждений здра-
воохранения и физической культуры различными 
способами из возможных:

•	 создание многоуровневых многопрофильных 
социально-образовательных центров; 

•	 создание интегрированных медико-социаль-
ных, образовательных и культурно-оздорови-
тельных комплексов; 

•	 создание многоуровневых ОО профессиональ-
ного и дополнительного образования здоро-
вьесберегающей направленности, информаци-
онных ресурсных центров (центров коллектив-
ного пользования) с включением в их состав 
научно-исследовательских подразделений;

•	 формирование территориальных комплексных 
ОО, включающих в себя учебные, оздорови-
тельные, физкультурно-спортивные, психоло-
го-реабилитационные и иные подразделения.

При оптимизации здоровьесберегающего ИОП 
превалирующей должна быть интеграция обра-
зовательных и иных учреждений (подразделений 
учреждений) как по горизонтальному (укрупнение 
социально значимых учреждений по территориаль-
ному признаку), так и по вертикальному (интеграция 
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ОО различных уровней образования в единые обра-
зовательные комплексы) направлениям.

Интегрированные многокомпонентные по-
лифункциональные здоровьеориентированные 
ОО позволяют наилучшим образом использовать 
имеющиеся кадровые, материально-технические 
и бюджетные ресурсы, способствуют развитию как 
горизонтальной, так и вертикальной мобильности 
обучающихся, предоставляя наряду с возможностью 
перехода с одного образовательного уровня на другой 
возможность непрерывного сохранения и развития 
собственного здоровья.

Оптимизация здоровьесберегающего ИОП ОО 
может быть достигнута путем реализации следующей 
модели: вертикальная и горизонтальная интегра-
ция социальных учреждений (подразделений уч-
реждений) и ОО одного территориального уровня 
с целью их укрупнения.

Возможна модель комплексной интегрированной 
ОО, включающей в себя дошкольное, общее и про-
фессиональное образование. Эта модель представ-
ляется эффективной для малых городов и сельских 
населенных пунктов с ограниченным количеством 
ОО и иных объектов социальной инфраструктуры, 
при ограниченности числа обучаемых. Как вариант 
возможно создание межрайонных ОО по избранным 
специальностям, особо значимым для государства. 
Интеграция педагогических коллективов позволяет 
значительно повысить качество обучения. Вклю-
чение в такой коллектив представителей органов 
здравоохранения обеспечит доступность и качество 
медицинской помощи практически для всей группы 
детей и подростков, позволит обеспечить формирова-
ние реально реализуемой программы диспансерного 
наблюдения и формирование личностно ориентиро-
ванной (в том числе с учетом показателей здоровья) 
траектории обучения. В крупных городах это не 
представляется возможным по множеству причин. 

В то же время подобный вид интеграции предъ-
являет особые требования к качеству педагоги-
ческого персонала — как общеобразовательного, 
так и профессионального уровней. Вместе с тем 
снимается и часть вопросов, особенно на уровне 
дошкольного и начального общего образования 
в части реализации СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», например, в части организации 
сна первоклассников в группах продленного дня, 
в игровых комнатах и ряд других. При наличии на 
базе интегрированного образовательного комплекса 
образовательных подразделений профильного рабо-
тодателя возможна более полноценная подготовка 
к профессиональной деятельности начиная с периода 
получения обучаемым общего образования. В ча-
сти же медицинской реабилитации обучаемых нет 
необходимости говорить о преемственности, так как 
ребенок отслеживается на всем периоде обучения 
одними и теми же специалистами. 

Интеграция предполагает и получение более 
широкого диапазона компетенций. Особое значение 
в этом случае приобретает дополнительное професси-
ональное образование как система, обеспечивающая 
получение различных видов знаний как необходи-
мого дополнения к базовому образованию.

При обеспечении горизонтальной интеграции 
важен процесс содержательного взаимопроникнове-
ния образовательных программ и расширения сфер 
получаемого образования.

В части управления образованием и здравоох-
ранением на муниципальном уровне подобное ин-
тегрированное учреждение позволяет значительно 
оптимизировать структуру расходов и повысить его 
управляемость.

Интеграция здоровьесберегающего ИОП одного 
уровня ОО в ОО иного уровня образования может 
проходить следующими способами:

•	 укрупнение учреждений высшего профессио-
нального образования путем включения в их 
состав ОО общего, начального и (или) средне-
го профессионального образования, научных 
организаций и промышленных предприятий 
с последующим созданием университетских 
комплексов, научно-образовательных и на-
учно-учебно-производственных комплексов, 
исследовательских университетов, способных 
обеспечить высокое качество образования на 
уровне мировых стандартов, интеграцию об-
разования и науки;

•	 интеграция малых ОО в структуру ведущего 
ОО субъекта Российской Федерации.

Применительно к сфере дополнительного профес-
сионального образования оптимизация здоровьесбе-
регающего ИОП возможна при условии переподготов-
ки педагогических и руководящих кадров с учетом 
использования здоровьесберегающих технологий 
на базе ведущих учреждений субъектов Российской 
Федерации.

Основным условием процедуры оптимизации 
здоровьесберегающего образовательного простран-
ства ОО является строгое соответствие конституци-
онным правам личности на образование и здоровье; 
требованиям, предъявляемым действующим законо-
дательством Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан и их санитарно-гигиенического 
благополучия.

Принятие оптимального управленческого реше-
ния должно осуществляться с учетом критериев, 
механизмов, показателей и других параметров, опре-
деляющих специфику учреждений, их структуры 
и функциональной деятельности, включая место их 
нахождения, контингент обучающихся, потребности 
в рабочих кадрах и специалистах в зависимости 
от потребностей рынка труда в разрезе специфики 
социально-экономического развития региона, его 
демографических особенностей (населенность, воз-
растные особенности) и т. п.

При принятии решения по оптимизации здоро-
вьесберегающей среды ОО необходимо исходить из:

•	 качественной реализации содержания образо-
вания, обеспечивающего влияние здоровьесбе-
регающей среды как сочетания социальных, 
психолого-педагогических, медико-физио-
логических подходов к формированию устой-
чивой мотивации на потребность в здоро-
вье, включая психосоматическое, духовное 
и нравственное здоровье, процесс сохранения 
и развития физиологических, психических 
функций, оптимальной учебной и социальной 
активности с опорой на формирование зрелой 
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психосоциальной идентичности, в результате 
которой участники образовательного процесса 
приобретают субъективное чувство принадлеж-
ности к своей социальной группе, понимание 
тождественности и неповторимости своего 
индивидуального бытия;

•	 использования здоровьесберегающих педаго-
гических технологий, влияющих на форми-
рование, укрепление и сохранение здоровья 
участников образовательного процесса, как 
комплекса концептуально связанных между 
собой задач, содержания, форм, методов 
и приемов обучения, ориентированных на 
развитие ребенка через здоровый образ жизни 
(концентрированное, модульное, проектное 
обучение; развитие самостоятельных видов 
работ и др.);

•	 осуществления анализа результативности 
оптимизации здоровьесберегающей среды ОО 
по когнитивному, мотивационно-деятельност-
ному, эмоционально-волевому, адаптивно-ре-
сурсному критериям.

При проведении оптимизации здоровьесберегаю-
щей среды ОО должны обеспечиваться и соблюдаться 
гарантии и права работников и обучающихся.

Реорганизация существующей здоровьесбере-
гающей среды ОО (выделение, преобразование, 
разделение, присоединение) должна проводиться 
в рамках единого ИОП. Создание новых форм ОО, 
соответствующих различным организационно-
правовым формам и видам, а также уровням об-
разования, при участии органов государственной 
и муниципальной власти в конечном итоге приве-
дет к возникновению образовательного комплекса, 
имеющего социально-педагогическую направлен-
ность и ориентированного на создание ресурсов для 
повышения мотивации к здоровому образу жизни 
у участников образовательного процесса и обе-
спечение оптимального объема знаний о здоровье 
и здоровом образе жизни.

К процедурам оптимизации здоровьесберега-
ющего образовательного пространства ОО можно 
отнести:

•	 четкую постановку цели: формирование и со-
хранение здоровья обучающихся;

•	 определение задач в рамках поставленной 
цели:
-	 разработка и обеспечение комплекса здоро-

вьесберегающих педагогических технологий;
-	 разработка и обеспечение психолого-педаго-

гического сопровождения процесса формиро-
вания и сохранения здоровья обучающихся;

-	 анализ результативности функционирования 
здоровьесберегающей среды;

•	 определение функций (обучающие, разви-
вающие, воспитывающие), принципов (на-
учность, целостность, последовательность, 
преемственность, динамичность, индивиду-
ализация и дифференциация, адаптивность, 
аксиологичность и др.), факторов (социальные, 
психолого-физиологические, организационно-
педагогические, управленческие), критериев 
(когнитивный, мотивационно-деятельностный, 
эмоционально-волевой, адаптивно-ресурсный) 
здоровьесберегающей среды;

•	 разработку на базе полученных аналитических 
материалов программы и мероприятий опти-
мизации;

•	 реализацию следующих мероприятий оптими-
зации здоровьесберегающего ИОП учреждений 
образования:
-	 формирование координирующего органа по 

оптимизации образовательного пространства 
и его стандарта;

-	 выделение материальных ресурсов и пло-
щадей для оздоровительных и коррекци-
онных мероприятий (комнаты диагностики 
с использованием программно-технических 
средств, школьные медицинские пункты, 
залы фитотерапии, тренажерные залы, ком-
наты психологической разгрузки и т. д.);

-	 включение в режим дня ОО расширенной 
программы физической культуры и лечеб-
ной физкультуры с учетом группы здоровья 
обучаемых, динамических перемен, уроков 
культуры здоровья;

-	 использование оборудования и мебели, соот-
ветствующих санитарным нормам с учетом 
возрастных и антропометрических особен-
ностей обучаемых, и т. д.

К технологиям оптимизации здоровьесберега-
ющего образовательного пространства ОО можно 
отнести следующие:

•	 медико-гигиенические технологии;
•	 физкультурно-оздоровительные технологии;
•	 экологические здоровьесберегающие техноло-

гии;
•	 технологии обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности (в том числе в ИКТ-среде в учебном 
заведении и по месту проживания обучаемого);

•	 технологии безопасности ОО.
Оптимизация здоровьесберегающего ИОП яв-

ляется частью комплексной здоровьесберегающей 
среды ОО, интегрирующей в себе социальные, пси-
холого-физиологические, организационно-педагоги-
ческие, управленческие функции образовательного 
процесса и результирующие в виде программно-
целевого обеспечения комплекса технологий, на-
правленных на здоровьесбережение и здоровьефор-
мирование. 

Результатами оптимизации здоровьесберега-
ющего образовательного пространства ОО должны 
стать:

•	 положительная динамика показателя заболе-
ваемости обучаемых по основным нозологиче-
ским формам заболеваний, характерным для 
этой группы населения;

•	 обеспечение гибкости организации здоровье-
сберегающего образовательного пространства 
ОО, в том числе за счет активного развития 
связей с социальными партнерами и перехода 
с общеобразовательной траектории на профес-
сиональную с использованием здоровьесбере-
гающих образовательных технологий (концен-
трированное обучение, уроки погружения, мо-
дульное обучение, смешанные курсы и т. д.), 
обеспечивая тем самым индивидуализацию 
программы обучения (по показателю здоро-
вья) и формирование системы непрерывного 
образования личности;
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•	 комплексное развитие системы образования, 
включающее в себя не только методическое, 
содержательное и материально-техническое 
обеспечение системы образования, но и сани-
тарно-гигиеническое, медицинское и психоло-
го-педагогическое наполнение образователь-
ных программ при их здоровьесберегающей 
реализации [4];

•	 разработка механизмов обеспечения необхо-
димого уровня культуры здоровья и здорового 
образа жизни как критерия качества в рамках 
всей системы образования; 

•	 совершенствование механизмов использова-
ния собственности и финансовых ресурсов 
образования в целях сохранения и развития 
здоровья его участников, основанных на со-
четании методов государственного управления 
и рыночных подходов;

•	 достижение научного обеспечения здоровьесбе-
регающей и здоровьеформирующей структуры 
в системе образования;

•	 достижение совершенствования здоровьесбе-
регающего ИОП ОО и его функциональной 
деятельности в условиях социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
и модернизации системы образования;

•	 достижение высокого качества предоставления 
образовательных услуг при создании эффектив-
ной системы безопасности ОО, включающей раз-
личные средства, направленные на сохранение 
здоровья обучаемых (учебная мебель, системы 
контроля микроклимата, спортивные сооруже-
ния, индивидуализация обучения и т. д.);

•	 активная интеграция социальных партнеров 
и общественных институтов в процесс обеспе-
чения здоровьесберегающих условий образова-
ния, в аттестацию ОО и образовательных про-
грамм, в формирование специализированных 
оздоровительных бюджетов, их рациональное 
использование;

•	 достижение эффективного использования су-
ществующей материально-технической базы 
образования.

Расширение самостоятельности и ответственно-
сти руководителей ОО при одновременном развитии 
нормативной базы охраны здоровья создает стимулы 
для оптимизации их возможностей (персонала, обо-
рудования, помещений и т. д.) в вопросах активного 
использования здоровьесберегающей среды и соот-
ветствующих образовательных технологий. Монито-

ринг и последующий внешний аудит с привлечением 
общественности (родителей, работодателей, социаль-
ных партнеров и т. д.) результатов здоровьеформи-
рующей образовательной деятельности ведется по 
достигнутым результатам.
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• И. О. Фамилия автора(ов) на русском языке.
• Место работы автора(ов) на русском языке. Необходимо указать место работы каждого автора. если из названия организации 

не следует принадлежность к населенному пункту, через запятую надо указать название населенного пункта.
• Название статьи на русском языке.
• Аннотация на русском языке (3–5 строк в указанном выше формате).
• Ключевые слова на русском языке (не более 10, через запятую).
• Подробная информация об авторах — для каждого из авторов:
 -	фамилия, имя, отчество (полностью);
 -	ученая степень;
 -	ученое звание;
 -	должность;
 -	место работы;
 -	адрес места работы (обязательно с индексом);
 -	рабочий телефон (обязательно с кодом города);
 -	адрес электронной почты (e-mail).
• И. О. Фамилия автора(ов) на английском языке.
• Место работы автора(ов) на английском языке.
• Название статьи на английском языке.
• Аннотация на английском языке.
• Ключевые слова на английском языке (через запятую).
• Текст статьи в указанном выше формате.
• Список литературных и интернет-источников, упорядоченный в алфавитном порядке.

3. При отправке статьи в редакцию в полях электронной формы необходимо указать подробные сведения об авторе:
 -	фамилия, имя, отчество (полностью);
 -	домашний почтовый адрес (с индексом);
 -	домашний телефон (обязательно с кодом города);
 -	мобильный телефон;
 -	адрес электронной почты (e-mail).
данные сведения необходимы для оперативной связи с автором статьи и пересылки авторского экземпляра журнала и не подлежат 

публикации.
если авторов несколько, необходимо представить указанные сведения обо всех авторах. 
4. При необходимости статья может сопровождаться дополнительным материалом в  электронном виде (презентации, листинги 

программ, книги Excel, примеры выполнения работ и др.), который будет размещен на сайте иНфо.
5. иллюстрации следует представлять в виде отдельных графических файлов (даже при их наличии в документе Word) в формате 

TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.

Уважаемые коллеги!
статьи для публикации в журналах «информатика и образование» и «информатика в школе» должны отправляться в редакцию только 

через электронную форму на сайте ИНФО (раздел «Авторам → Отправка статьи»):
http://infojournal.ru/authors/send-article/
обращаем ваше внимание, что для отправки статьи необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте иНфо (или автори-

зоваться — для зарегистрированных пользователей).
с требованиями к оформлению представляемых для публикации материалов можно ознакомиться на сайте иНфо в разделе 

«Авторам»:
http://infojournal.ru/authors/
дополнительную информацию можно получить в разделе «Авторам → Часто задаваемые вопросы»:
http://infojournal.ru/authors/faq/
а также в редакции иНфо:
e-mail: readinfo@infojournal.ru
телефон: (495) 140-19-86
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ЮБИЛЕЙНЫЙ

Уважаемые коллеги!

В начале 2019 года редакцию ИНФО и всех наших читателей ожидают сразу два знамена-
тельных события: во-первых, выйдет в свет юбилейный, 300-й, выпуск журнала «Информа-
тика и образование», и, во-вторых, в нем будут подведены итоги юбилейного, пятнадцатого, 
конкурса ИНФО.

Первый выпуск научно-методического журнала «информатика и  образование» вышел в  свет 
в августе 1986 года. создание журнала было вызвано требованием времени — учителям была остро 
необходима методическая поддержка при решении актуальных задач внедрения в педагогическую 
практику нового общеобразовательного курса «основы информатики и вычислительной техники».

Первым главным редактором иНфо стал владимир андреевич мельников — академик раН (в то 
время  — аН ссср), в  первых номерах журнала были опубликованы статьи академиков евгения 
Павловича велихова и  андрея Петровича ершова. участие академии в  жизни журнала подчерки-
вало то значение, которое придавала научная общественность новому школьному предмету,  — 
уже в  те годы было понимание того, что информатика будет играть важнейшую роль в  развитии 
образования в XXI веке.

статьи ведущих ученых, стоявших у  истоков школьной информатики,  — александра андре-
евича кузнецова, михаила Павловича Лапчика, вадима семеновича Леднева, вадима макарьевича 
монахова, алексея Львовича семенова, александра Юрьевича уварова  — не только оказывали 
существенную помощь учителям в  их повседневной практической работе, но и  раскрывали зна-
чимость и перспективы использования информационных технологий в образовании.

На страницах журнала информатика всегда рассматривалась как основа информатизации, поэтому 
в нем всегда было два равноправных направления: методика преподавания информатики и инфор-
матизация образования. Журнал не только задавал ориентиры в развитии методики преподавания 
информатики, давал образцы грамотного построения уроков по этому предмету, но и  предлагал 
материалы, в которых известные ученые-теоретики и специалисты-практики формировали и разви-
вали теоретические основы и практические аспекты информатизации образования, использования 
средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

за время своего существования школьная информатика претерпела колоссальные изменения, 
проделав огромный путь от «курса компьютерной грамотности» до полноценного общеобразова-
тельного учебного предмета. и на всей этой длинной дистанции журнал не только отражал те пере-
мены, которые происходили в учебном предмете «информатика», но и принимал непосредственное 
участие в  его успешном становлении. авторы программ и  школьных учебников по информатике, 
разработчики электронных образовательных ресурсов, учителя-практики постепенно пополняли 
авторский коллектив журнала.

огромное число учителей-новаторов стали авторами журнала благодаря конкурсу иНфо, кото-
рый издательство «образование и информатика» проводит с ноября 2003 года. многие педагоги, 
однажды решив прислать свои работы на конкурс иНфо, в дальнейшем становились его постоян-
ными участниками, а  некоторые  — и  неоднократными лауреатами и  дипломантами. среди имен 
авторов нынешних выпусков журналов «информатика и  образование» и  «информатика в  школе» 
(который в 2002 году начал издаваться как приложение к журналу «информатика и образование», 
а  затем вырос в  самостоятельное издание) можно встретить немало тех, кто в  свое время стано-
вился победителем конкурса.

в настоящее время перед школьной информатикой стоят новые задачи, определяемые новы-
ми направлениями развития, модернизации российской школы. Новые стандарты образования 
и  существенное расширение представлений о  требованиях к  образовательным результатам, со-
вершенствование егЭ и процедур оценивания учебных достижений школьников, создание новой 
информационно-образовательной среды и организация сетевого взаимодействия участников об-
разовательного процесса — все эти аспекты обновления находят отражение на страницах журналов 
«информатика и образование» и «информатика в школе».

Наши журналы  — верные помощники не только для тех, кто занимается непосредственно 
школьной информатикой. современная школа немыслима без информационно-образовательной 
среды, современное образование невозможно представить без информационно-коммуникационных 
технологий, поэтому к  страницам наших изданий обращаются учителя самых разных предметов, 
руководители системы образования, разработчики новых средств икт, создатели цифровых об-
разовательных ресурсов.

мы уверены, что все разнообразные направления развития образовательной системы XXI века 
найдут отражение в работах нового конкурса иНфо, и приглашаем вас к участию в нем.



63

КОНКУРС ИНФО-2018

Издательство «Образование и Информатика», 
Всероссийское научно-методическое общество педагогов 

объявляют о проведении в 2018 году юбилейного

XV Всероссийского конкурса 
научно-практических работ  

по методике обучения информатике  
и информатизации образования 

ИНФО-2018, 
посвященного выходу в свет  

300-го номера журнала «Информатика и образование»
руководит конкурсом Организационный комитет (далее — оргкомитет), состоящий из представителей российской 

академии образования, ведущих методистов, членов всероссийского научно-методического общества педагогов, членов 
редакционных коллегий журналов «информатика и образование» и «информатика в школе», сотрудников объединенной 
редакции журналов.

Цели и задачи конкурса
1. Поддержка и распространение опыта педагогов и образовательных организаций по внедрению в образовательную 

практику современных методов и средств обучения и управления образованием.
2. выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и ор-

ганов управления образованием, заинтересованных в развитии инновационных образовательных технологий.
3. включение педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и  органов управления обра-

зованием в  деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных технологий, 
методик обучения и управления образованием.

4. создание информационно-образовательного пространства на сайте издательства «образование и информатика», 
а  также на страницах журналов «информатика и  образование» и  «информатика в  школе» по обмену и  распро-
странению опыта внедрения инновационных образовательных технологий.

5. Повышение информационной культуры и  информационно-коммуникационной компетентности всех участников 
образовательного процесса.

Условия участия в конкурсе
1. К участию в конкурсе могут быть представлены любые работы по методике обучения информатике и ин-

форматизации образования.
2. участником конкурса может стать любой человек, связанный с работой в системе образования.
3. возраст участников не ограничен.
4. участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов.
5. участниками конкурса могут быть как граждане россии, так и граждане других стран, приславшие свои материалы 

на русском языке.
6. заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «образование 

и информатика».
7. форма участия в конкурсе — заочная.
8. В дополнение к основному конкурсу каждая работа может быть представлена автором для онлайн-голосования 

на сайте издательства «образование и  информатика». Победители онлайн-голосования будут отмечены специ-
альными дипломами.

Сроки и этапы проведения конкурса
1. Работы на конкурс принимаются с  1  июня по 1  ноября 2018  года включительно. работы, присланные позже 

1 ноября 2018 года, к участию в конкурсе допускаться не будут.
2. Голосование на сайте за работы, представленные для онлайн-голосования, будет проходить с 1 декабря 2018 года 

по 1 января 2019 года включительно.
3. Итоги конкурса будут подведены до 1 февраля 2019  года и  опубликованы на сайте издательства «образование 

и информатика», а также в журналах «информатика и образование» № 1-2019 и «информатика в школе» № 1-2019.
4. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «информатика и образование» и «информатика в школе».
Победители конкурса получат (бесплатно):
1. диплом от всероссийского научно-методического общества педагогов и издательства «образование и информатика».
2. Электронную подписку на журналы «информатика и образование» и «информатика в школе» на 2019 год.
3. По одному печатному экземпляру журналов «информатика и  образование» №  1-2019 и  «информатика в  школе» 

№ 1-2019, в которых будут опубликованы итоги конкурса.
4. авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

Подробную информацию о конкурсе  Контакты Оргкомитета: 
вы можете найти на сайте ИНФО: телефон: +7 (495) 140-1986
http://infojournal.ru/competition/info-2018/ E-mail: readinfo@infojournal.ru
 http://www.infojournal.ru/
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Журнал «Информатика и образование»
Индексы подписки (агентство «Роспечать»)  

на 2-е полугодие 2018 года

• 70423 — для индивидуальных подписчиков
• 73176 — для организаций

Периодичность выхода: 5 номеров в полугодие (в июле не выходит)

Редакционная стоимость:
индивидуальная подписка — 250 руб.
подписка для организаций — 500 руб.
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