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ПЕДАГОГ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мы рады представить данный сборник, как сотворчество пре-

подавателей и студентов в таком актуальном, на сегодняшний день 

направлении, как цифровая трансформация системы образования.  

Трансформация – это не просто внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, это изменение всей стратегии развития, 

структуры организации, создание новых образовательных продук-

тов. Практически это революционное преобразование всей системы 

образования.  

Такой подход к образованию требует не только теоретического 

осмысления научного сообщества, преподавателей, необходимо 

знать студенческое восприятие и понимание этих процессов. Невоз-

можно понять преобразование без всех участников образовательного 

процесса, поэтому данный сборник включает варианты исследова-

ний, аналитического описания практик, понимания и различных 

трактовок в области цифрофизации как преподавателей, так и сту-

дентов.  

Каждая из статей представляет самостоятельную ценность 

и будет полезна не только всем тем, кто работает в образовании, 

но и тем, кто хотел бы изучить глубже вопросы цифровой гра-

мотности. 

Не исключен вариант, когда захочется подискутировать с ав-

торами некоторых статей. Это отличный повод для проведения раз-

личных форм обсуждения этих вопросов у себя в образовательных 

организациях, предоставив такую возможность «погрузиться» в про-

блему и не остаться в стороне от такой интересной темы преобразо-

вания как цифрофизация.  

Ведь предстоит разработать новые методические решения, ко-

торые будут использовать новые технологии. Эти решения связаны 
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с новыми моделями учебных взаимоотношений «педагог – уче-

ник», которые направлены на обучение в условиях повсеместного 

цифрового доступа, сфокусированные на совместных исследова-

ниях, открытиях и применении нового знания. Кроме того нужно со-

здавать новые формы организации образовательного процесса и 

управления, как предпосылки для изменений, скорость и эффектив-

ность которых были невозможны еще несколько лет назад. И то и 

другое требует изменение роли педагога/преподавателя, обновление 

дисциплины и образовательного пространства для формирования со-

ответствующих компетенций. 

Цифровая экономика предполагает, что информация в цифро-

вой форме являются ключевым фактором во всех сферах социально-

экономического развития страны, а цифровые технологии обеспечи-

вают эффективное взаимодействие всех структур общества.  

В данном сборнике вы сможете познакомиться с информацией 

о трудностях и возможностях цифровой трансформации различных 

аспектов образовательного процесса, отвечающие на вызовы образо-

вания. Рассмотрены конкретные приемы и методы соединения тех-

нологий и традиционной сферы деятельности образовательной орга-

низации, приводящей к разработке и появлению новых продуктов, а 

также процессов с принципиально иными качествами. Цифровая 

трансформация образования – работа на многие годы, затрагиваю-

щая все уровни образования и каждого человека. 

Материалы данного сборника готовились с учетом участия 

Университета в Программе Министерства науки и высшего образо-

вания РФ «Приоритет 2030», обеспечивая тем самым, концентрацию 

ресурсов для развития национальных интересов.  

 Н.Ю.Ерофеева  

доктор педагогических наук, про-

фессор 
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РАЗДЕЛ 1.  

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ 

УДК 004.932 

Р.М. Ахмадеева 

преподаватель социально-экономических дисциплин 

ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»  

г. Мензелинск, РТ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается о создании массовых открытых онлайн- кур-

сов (МООК) и их широкому использованию в профессиональном обра-

зовании. Предложены платформы онлайн-образования с курсами на 

русском языке. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, МООК, ЭОР, 

ЦОР. 

Интенсивное развитие информационных технологий за по-

следние годы поставило вопрос о цифровизации образования в учеб-

ных заведениях страны. 

Приоритетный проект в области образования «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» был 

утвержден Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 

года в рамках реализации государственной программы «Развитие об-
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разования» на 2013-2020 годы.В настоящее время в стране реализу-

ется ряд инициатив, направленных на создание необходимых усло-

вий для развития в России цифровой экономики, что повышает кон-

курентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 

экономический рост и национальный суверенитет. В первую очередь 

это «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы» и Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Речь в данном проекте идёт о создании, в первую очередь, мас-

совых открытых онлайн-курсов (МООК) и их широкому использова-

нию в профессиональном образовании. Но опыт практического ис-

пользования онлайн-курсов показал, что в профессиональном обра-

зовании они себя, на современном этапе, не оправдывают и наиболее 

оптимальной формой использования дистанционных технологий в 

высшей школе в настоящее время является смешанное обучение 

(аудиторное +дистанционное). 

МООК – это цифровые образовательные ресурсы, подготов-

ленные по определённым правилам, имеющие определённые струк-

туры. Например, МООК должны иметь записанные преподавателем 

видеофрагменты лекций в обязательном порядке. 

В преподавании различных общеобразовательных предметов, 

в том числе и гуманитарного цикла, педагоги все чаще и все уверен-

ней в последние годы стали использовать достижения компьютер-

ных и интернет технологий. И если история использования электрон-

ных ресурсов насчитывает уже несколько десятилетий, цифровые ре-

сурсы стали в массовом порядке применяться только с изобретением 

достаточно емких и дешевых носителей информации. 

В чем же отличия между ЭОР и ЦОР? 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это средства 

программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения учебного процесса. К ним также можно отнести элек-

тронные издания, информация на машиночитаемых носителях и та, 

которую можно найти в сети как локальной, так и глобальной. Элек-

тронными образовательными ресурсами (ЭОР) авторы нацпроекта 
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"Образование" именуют учебные материалы, для воспроизведения 

которых применяются электронные устройства. В самом общем слу-

чае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспро-

изведения которых довольно бытового магнитофона или CD-

плейера. Максимально эффективные и современные для образования 

ЭОР воспроизводятся на компьютере. Временами чтоб выделить 

данное подмножество ЭОР, их именуют цифровыми образователь-

ными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует 

цифровые способы записи-воспроизведения. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это представлен-

ные в цифровой форме фото, видеофрагменты и видеоруководства, 

статические и динамические модели, объекты виртуальной реально-

сти и интерактивного моделирования, графические и картографиче-

ские материалы, звукозаписи, аудиокниги, различные символьные 

объекты и деловая графика, текстовые бумаги и другие учебные ма-

териалы, нужные для организации учебного процесса. 

Стремительный рост популярности массовых открытых кур-

сов можно объяснить большим количеством преимуществ, которые 

они предлагают. Наиболее распространенные из них: 

1. Прежде всего, доступность. Для участия в MOOCs доста-

точно иметь доступ к интернету. Такое возможно даже в странах с не 

самой благополучной социальной ситуацией и для неимущих слоев 

населения. Единственное ограничение – английский как язык препо-

давания. Однако благодаря растущему спросу и многочисленным 

добровольцам, материалы курсов становятся доступны и на других 

языках. 

2. Высокий уровень самоорганизации. Далеко не каждый ока-

зывается в состоянии организовать свое время так, чтобы регулярно 

добросовестно прорабатывать материал, принимать участие в он-

лайн или живых дискуссиях и в завершение сдать экзамены. 

3. Мультимедийная форма предоставления материала. Она

превращает обучение в увлекательное занятие: кратко изложенный 

лекционный материал, видео (в том числе на TED, iTunes, YouTube), 

онлайн-форумы, вебинары, интерактивные задания, лаборатории 
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различных тематик. Многие уверены, что такие комплексные фор-

маты успешно заменят скучные учебники и способны сделать обуче-

ние более целенаправленным, разумеется, при умелом их использо-

вании. 

4. Определенная «универсальность» знаний – последние

можно применить практически в любой стране. MOOCs одинаково 

привлекательны, как для старшего поколения как средство к повы-

шению уровня образованности в рамках обучения на протяжении 

всей жизни, так и для студентов в новых индустриальных странах, 

как один из путей к высокооплачиваемой работе, а также для уже со-

стоявшихся специалистов. 

5. Возможность трудоустройства для некоторых категорий,

прежде всего для IT-специалистов. 

Благодаря практически молниеносной обратной связи состави-

тели курсов и преподаватели имеют возможность быстро реагиро-

вать и совершенствовать курсы. 

Платформы онлайн-образования с курсами на русском 

языке. Coursera. Язык: английский, есть курсы на русском «Кур-

сера» была создана в начале 2012 г. профессорами информатики 

Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. За 10 

лет работы площадка стала лидером отрасли; проект поддержали ве-

дущие вузы: Принстон, Университет Джона Хопкинса, Университет 

Торонто. 

Слушателям доступны платные и бесплатные программы как 

по уже привычным направлениям профессиональной подготовки, 

так и экспериментальные, дающие возможность освоить новые про-

фессии. Большинство курсов — на английском языке, но многие 

курсы были локализованы волонтерами. Stepik. Язык: русский «Сте-

пик» — российская платформа МООК, созданная специалистом в об-

ласти биоинформатики Николаем Вяххи и быстро набирающая по-

пулярность. Здесь можно найти курсы по программированию, выс-

шей математике, анализу данных, программы по философии и линг-

вистике, хобби-курсы, например, подготовка к экзамену на знание 

https://www.coursera.org/
https://stepik.org/catalog
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правил дорожного движения. Платформа позволяет всем желающим 

не только получать знания, но и создавать курсы в конструкторе. 

Универсариум Язык: русский Еще одна российская площадка, 

на сей раз созданная в сотрудничестве с российскими вузами. 

Целью проекта заявлена возможность получения абитуриен-

тами и студентами первых курсов российских вузов качественной 

подготовки по дисциплинам базового вузовского цикла. Среди об-

щих курсов различных направлений найдутся как хобби-курсы и 

программы подготовки к ЕГЭ, так и достаточно сложные программы, 

рассчитанные на получение компетенций, необходимых для работы 

в крупных российских компаниях. 

Открытое образование: Язык: русский Миссия проекта «От-

крытое образование» состоит в продвижении МООК в рамках вузов-

ской системы. Эта площадка дает возможность студентам учитывать 

онлайн-курсы в качестве зачетных единиц. Для этого после прохож-

дения основной части программы нужно успешно сдать экзамен, ре-

зультаты которого оценит удаленный наставник. 

Во время учебной практики использовали платформу Goog-

leClassroom. Сервис прост в использовании, однако значительно от-

личается от вышеуказанных платформ тем, что не является между-

народной платформой для онлайн-обучения (сейчас некоторые 

функции находятся на этапе бета-тестирования) 

Бесплатная интерактивная платформа GoogleClassroom позво-

лит командам некоммерческих проектов делиться опытом, повышать 

квалификацию и общаться с коллегами в «виртуальных аудиториях».  

На платформе есть возможность: 

 создать свой класс/курс;

 организовать запись учащихся на курс;

 делиться с учениками необходимым учебным материалом;

 предложить задания для учеников;

 оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом ;

 организовать общение учащихся.

https://universarium.org/
https://openedu.ru/
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GoogleClassroom доступен везде, где есть Интернет. В Класс 

можно зайти на компьютере в любом браузере, а также с мобильных 

устройств на базе Android и AppleiOS. 

С чего начать работу. 
Установите GoogleClassroom по ссылке. Вы попадете в свой 

виртуальный класс через ссылку classroom.google.com или кликнув 

на соответствующую иконку в панели приложений. 

На главной странице необходимо выбрать свою «роль»: препо-

даватели создают курсы, а учащиеся к ним присоединяются. Из обя-

зательных полей – только название курса, остальные опции помогут 

систематизировать процесс обучения, например, завести несколько 

разделов. За пару кликов я создала два курса. 

Каждый курс автоматически получает код, по которому уче-

ники впоследствии смогут найти свою «виртуальную аудиторию». 

Доступ открыт также в мобильном приложении Google Класс для 

Android и iOS. 
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ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается вопросы использования электронно-об-

разовательных ресурсов в условиях цифровой образовательной среды на 

уроках технологии. Представлен анализ использования электронно – об-

разовательных технологий в определении качества технологического 

обучения учащихся. 

Ключевые слова: электронно-образовательные ресурсы, учебная 

компьютерная презентация, качество технологического образования,  

преимущества использования электронно-образовательных и цифровых 

технологий.  

Одним из факторов, влияющих на качество технологического 

образования сегодня, являются условия, при которых использование 

наглядности на уроке играет особо важную и решающую роль. Как 

известно урок технологии всегда практико – ориентированная среда, 

которая направлена на изучение преобразования конструкционных 

материалов, информации, процессов, явлений и технологий. Однако 

сегодня следует отметить такой факт, как отсутствие в кабинетах 

технологии интерактивных средств обучения. До сих пор, что назы-

вается «на пальцах» учитель пытается донести новую информацию 

своим ученикам.  

Использование электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) 

при обучении прописано в Федеральном Законе об образовании, где 

в частности в статье 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий» требования представлены не как дань моде, а 
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как насущная потребность, рожденная временем. Электронно – об-

разовательные ресурсы сегодня должны быть доступной образова-

тельной средой для каждого ученика, гарантированно обеспечиваю-

щей качество технологического образования. Для того чтобы урок 

стал не только понятным, но доступным, понятным и интересным 

для наших учеников необходимо его максимально обеспечить 

наглядностью. На помощь приходит учебная компьютерная презен-

тация, видеоролики, различные цифровые образовательные ресурсы 

сети Интернет, где можно показать изучаемый объект техники или 

технологический процесс. Примером тому может служить тот факт, 

что изучить и понять принцип действия лесопильной рамы для полу-

чения пиломатериалов, можно только при условии показывая её, 

объясняя в динамике принцип её действия, взаимодействие её от-

дельных частей и механизмов. Отсутствие же её в кабинете техноло-

гии не исключает возможность педагога не показывать и не объяс-

нять принципа её действия. 

Необходимо отметить, что развивающий характер обучения при 

использовании ЭОР на уроках технологии обусловлен используемой 

учителем наглядностью, которая оказывает радикальное воздействие 

на способы мышления и обучения. Учёными (А.Г. Маслоу, И.А. Зим-

няя, М.В. Короткова, Г.К. Селевко и др. ) доказано, что наглядность, в 

отличие от «сухой» речи учителя, качественно влияет на психику че-

ловека, позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся 

на предмете изучения, способствует лучшему восприятию, понима-

нию, запоминанию образной информации.  

Известно, что ученик лучше воспроизводит и запоминает 

только те знания, которые стали ему понятны, доступны и инте-

ресны. Преимущества и достоинства получения таких знаний с ис-

пользованием электронно – образовательных ресурсов – очевидны. 

По сравнению с традиционными средствами обучения (печатным 

учебником, «сухая» речь учителя) они мультимедийны (наличие раз-

личных видов информации: видео, анимация, звук) и интерактивны 

(обеспечение взаимодействия учащихся с ресурсами) что в частности 

и обеспечивает системно-деятельностный подход в обучении. 
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Использование наглядности при обучении впервые в середине 

XVII века обосновал чешский педагог, основатель классно – урочной 

системы образования Ян Амос Каменкий. Ему основательно и глу-

боко удалось проникнуть в ход детских мыслей и интересов. Прин-

цип от простого к сложному стал ведущим в понимании того, что 

стало интересно, полезно и понятно ученику. Проблемный характер 

обучения, указывал Я.А. Каменский, должен исходить из сущности 

понимания того, что интересует самого учащегося, какие знания ему 

необходимы уже сегодня, чтобы решить для себя поставленные за-

дачи. Чтобы побуждать и поддерживать интерес к изучаемому объ-

екту, учитель, указывает Я.А. Каменский, должен постоянно зада-

вать больше вопросов. Никакую информацию о предмете не удастся 

непосредственно передать наблюдателю, отмечает Л.Н. Бобровская, 

если не представить этот предмет в структурно ясной форме [1, 491]. 

Включённость такого вида восприятия новой информации 

была в своё время изучена и внедрена в практику обучения 

К.Д. Ушинским, Н.И. Пироговым, П.Ф. Каптеревым, В.Ф. Зуевым, 

В.П. Вахтеровым, М.Н. Скаткиным и др. Использование наглядности 

на уроках для лучшего понимания и восприятия новых знаний до сих 

пор является предметом исследования таких педагогов волгоград-

ской научной школы как Л.Н. Бобровской, Н.Ф. Соколовой, Н.Ю. 

Куликовой и др. 

За счет использования ЭОР на уроках технологии учебный 

процесс становится более эффективным и разнообразным. Однако 

следует отметить, что применение ЭОР не должно стать исключи-

тельно заменой роли и значения учителя на уроке, его живую речь 

невозможно заменить использованием примеров, взятых из сети Ин-

тернет или других источников информации. Иллюстративную ин-

формацию необходимо пояснять, комментируя известными науке и 

практике фактами. 

Как известно, результатом полученных на уроке технологии 

новых знаний становится творческий проект, исходя из потребно-

стей, выявленных самим учащимся. Запоминаются лучше не сказан-

ные учителем слова, а примеры, показанные им на слайде учебной 



21 

компьютерной презентации, или информация, которую ученик уви-

дел в представленном фрагменте видеоролика. Урок технологии счи-

тается успешным, если учитель смог не только донести до сознания 

учащихся новые знания, но и организовать их использование в прак-

тической деятельности. Следует отметить, что предметная среда 

«Технология» в большинстве своем ценна и значима за счет выпол-

нения практического задания. Однако, исходя из требований, пропи-

санных во ФГОС третьего поколения лишь 30% учебного времени 

отводится на теорию и 70% на практику.  

Становится понятно, что за 1/3 урока невозможно опросить 

учащихся по домашнему заданию и объяснить новый учебный мате-

риал. Опыт показывает, что использование электронных образова-

тельных ресурсов в рамках дистанционных образовательных техно-

логий если не полностью исключает дефицит времени учителя на 

объяснение нового учебного материала, то хотя бы частично заме-

няет его. Существующая практика обучения в формате «переверну-

тый класс», когда новый учебный материал учитель предлагает изу-

чить ученикам самостоятельно в рамках дистанционного курса, а в 

классе лишь уточнить непонятные вопросы, компенсирует время 

учителя на подготовку к уроку и его успешное проведение. 

Решение задачи уплотнения времени урока всегда была и оста-

ется одной из больных, и на наш взгляд проблем, с которой сталки-

вается в своей педагогической практике почти каждый учитель. При 

использовании учебной компьютерной презентации можно не 

только качественно и в короткие сроки дать большое количество ин-

формации, но закрепить и провести контроль полученных новых зна-

ний. Инновационная направленность использования ЭОР в совре-

менном уроке становится очевидной. Использование такого метода, 

как передача и усвоение новых знаний выявляет в самой личности 

ученика субъективность и свободу мышления, его индивидуальность 

и открытость. Открытость и непринуждённость такого вида обуче-

ния является результатом системно-деятельностного подхода, обу-

словлено ведущего к его качеству.  
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Учебная деятельность нами рассматривается как постоянное 

пребывание наших учеников в проблемном поле обучающей среды 

или образовательного пространства, это постоянные усилия над со-

бой, чтобы своевременно и качественно получить новые знания, ко-

торые можно использовать в конкретной жизненно важной проблем-

ной ситуации. При использовании ЭОР уместным будет заметить, 

что пора отказаться от стереотипов, когда было время, что все знания 

учителя надо насильно «втолкать» в сознание учеников, которые всё 

сказанное учителем должны заведомо принимать на веру и заучивать 

наизусть. Получаемые знания, оторванные и не связанные с реальной 

жизнью, никогда не будут прочными, потому как они – бессозна-

тельны, а стало быть и бесполезны. 

Используемая наглядность, представленная на уроке техноло-

гии педагогом должна быть не только полезной, доступной, но и кор-

ректно выложенной учителем для изучения. Её должно быть ровно 

столько, сколько необходимо для усвоения в конкретно поставлен-

ной проблемной ситуации. По словам И.М. Осмоловской «избыток 

наглядных методов на уроке, так же как и их недостаток, снижает 

эффективность образовательного процесса». [3, 4]  

Как известно использование ЭОР не ограничено использова-

нием их только на уроках технологии. Во внеурочной деятельности 

ЭОР могут быть использованы при изучении предметной области 

«Технология» для работы с одарёнными детьми при подготовке к 

олимпиадам и конкурсам, включены для изучения в дистанционный 

курс. Н.Ю. Куликова, в частности, считает, что «организовать само-

стоятельную деятельность учащихся возможно во внеурочное время, 

используя разработанные задания для домашней работы, тогда во 

время урока основное внимание можно будет уделять закреплению 

материала и его анализу, разбирать сложные вопросы, которые были 

не понятны, рассматривать дополнительный материал» [2, 472]  

Широко используются ЭОР при проведении исследователь-

ских и проектных работ, когда ребёнок осознанно понимает их смысл 

и назначение. 
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В контексте требований ФГОС третьего поколения использо-

вание ЭОР обусловлено возможностью доступа учащихся и педагога 

к неограниченному объёму информации, её аналитической обра-

ботке, создание условий для развития. Несомненно, приоритетной 

задачей для педагога, использующего в образовательном процессе 

ЭОР, является совершенствование методики преподавания. Нет со-

мнения и в том, что при использовании компьютерной презентации 

на уроке повышается темп занятия. Презентация даёт возможность 

подать информацию в максимально наглядной, доступной и понят-

ной форме. Применяя её на уроке, педагог использует интерактив-

ный, проблемно-поисковый метод обучения, когда ученики из слу-

шателей новой информации становятся активными её соучастни-

ками, деятелями процессов по преобразованию и обработке кон-

струкционных материалов.  

Беседа на уроке становится интересней и эмоциональной 

только тогда, когда учащиеся вовлечены в активную познавательную 

и творческую деятельность, являются опосредованно её соучастни-

ками. В процессе восприятия задействованы слух, зрение, воображе-

ния, представления, технологии, что позволяет глубже погрузиться в 

изучаемый материал. Здесь необходимо заметить, что у учащихся 

возникает потребность в недостающих знаниях, а стало быть, и к их 

поиску из различных источников. 

Моделирование урока технологии начинается учителем за-

долго до его проведения. С использование ЭОР на уроке технологии 

произошла смена приоритетов в деятельности учителя: не научить, а 

создать условия для самостоятельного творческого поиска нового 

знания учениками. Использование проектного метода обучения 

несет на себе признаки исследовательской и творческой деятельно-

сти, даёт учителю возможность задействовать как весь класс, так и 

отдельных учеников, знания которых необходимо проверить и закре-

пить. 

В заключении необходимо отметить, что использование ЭОР 

на уроке технологии нельзя превращать в самоцель, это не должно 

стать неуёмным увлечением учителя. Нами уже было отмечено, что 
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использование ЭОР на уроке технологии не заменяет роль учителя, а 

лишь способствует более прочному и глубокому изучению логики 

избранных нами примеров и фактов, которые необходимо понять и 

запомнить нашим ученикам. Как бы не был тщательно и основа-

тельно продуман урок, в какой бы значительной мере не представ-

лены цели и задачи урока, урок, лишённый эмоциональной составля-

ющей, всегда будет бесплодным и не интересным. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

На сегодняшний день в современных образовательных организациях 

наблюдается ситуация, когда система управления не в состоянии быть эф-

фективной. Это обусловлено тем, что управленческая система большинства 

организаций не мобильна, что затрудняет внедрение современных практик 

в образовательный процесс, в том числе цифрового образования. В статье 

рассмотрено понятие трансформации системы управления образователь-

ной организацией в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: образовательная организация, управление, си-

стема управления, цифровая экономика, цифровизация системы образо-

вания. 

Сегодня цифровизация охватывает все больше различных сфер 

жизнедеятельности человека. Наиболее активное влияние данного 

процесса ощущает на себе образование, в частности система управ-

ления образовательной организацией.  

Управление образовательной организацией в условиях цифро-

вой трансформации представляет серию глубоких изменений в обра-

зовательной культуре, содержании образования, сотрудниках и тех-

нологиях, которые позволяют использовать новые образовательные 

и управленческие модели и трансформируют деятельность организа-

ции. 

Тенденция массовой цифровой трансформации образования и, 

неразрывно связанной с ним системы управления образовательной 
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организацией, – это, прежде всего, спектр задач, направленных на ре-

шение массы стратегических целей: 

 удовлетворение потребностей современного «цифрового»

потребителя образовательных услуг; 

 повышение эффективности образовательного процесса и

системы управления; 

 повышение качества представляемых образовательных

услуг за счет удешевления процесса образования; 

 создание образовательного пространства без границ;

 формирование удобной для обучающихся системы непре-

рывного обучения [2]. Для достижения этих целей перед образова-

тельными организациями стоят следующие задачи: 

 обеспечение цифровой инфраструктуры современной обра-

зовательной организации (цифровое оборудование, сети передачи 

данных и доступ в Интернет, наличие в школе специализированных 

цифровых средств учебного назначения, программных продуктов, 

наличие доступа к сервисам универсального и учебного назначения), 

позволяющей решать задачи цифровой трансформации; 

 создание насыщенной цифровой образовательной среды –

пространства, состоящего из открытой совокупности информацион-

ных систем, которые объединяют всех участников образовательного 

процесса (администрацию школы, учителей, учеников и их родите-

лей); 

 формирование цифровой грамотности у всех участников об-

разовательного процесса, включая представителей администрации 

образовательной организации (выстраивание системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов, усовершенствование цифро-

вых компетенций), позволяющей использовать цифровые техноло-

гии в своей профессиональной деятельности; 

 обеспечение гибкости управления образовательной органи-

зацией. Это означает, что на уровне школ должно происходить со-
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вершенствование рабочих процессов, разработка стратегии, созда-

ние структур, которые позволят школам эффективно реагировать и 

управлять изменениями в неопределенной и динамичной среде; 

 совершенствование нормативной базы цифровой трансфор-

мации системы управления образовательной организацией, включа-

ющей в себя выявление малоэффективных положений, осуществле-

ние их коррекции и разработки новых нормативов [4].  

В настоящее время цифровая трансформация российских школ 

находится в начале своего развития. Согласно данным исследования 

на 2021 год, организованного специалистами Центра общего и до-

полнительного образования имени А.А. Пинского, среди 85 регионов 

РФ: 53% российских школ не имеют доступа к цифровым платфор-

мам; 18,4% педагогов вообще не видят пользы от применения циф-

ровых технологий в учебном процессе; только 19% школьников от-

метили, что новые технологии помогают им усваивать учебный ма-

териал [1]. Это позволяет сделать вывод о том, что цифровая транс-

формация в школах – длительный многолетний процесс, реализовать 

который довольно непросто. Существует много проблем, препят-

ствующих ее развитию, а именно: 

 отсутствие единого подхода к внедрению цифровых техноло-

гий и недостаток необходимых цифровых компетенций у педагогов 

и руководителей образовательных организаций; 

 недостаточность работ по созданию и развертыванию сети

инновационных площадок цифрового образования; 

 низкий уровень развития цифровой инфраструктуры обра-

зовательных организаций; 

 недостаточность уровня развития технической поддержки

процессов цифровой трансформации; 

 оформление и оплата дополнительной нагрузки, нормиро-

вания труда в процессе развития цифровизации образования. Как 

следствие – малоэффективность образовательной организации в 

быстроизменяющихся социальных условиях. 
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Говоря о действующих на данный момент инструментах циф-

ровой трансформации системы управления школой, следует отме-

тить следующие: 

 электронный дневник и журнал. В Республике Татарстан

главной официальной площадкой электронного образования явля-

ется edu.tatar.ru – инструмент для контроля за успеваемостью уча-

щихся; 

 электронный учет освоения общеобразовательных и допол-

нительных образовательных программ; 

 цифровое портфолио – база индивидуальных достижений

ученика в электронном виде; 

 определённый набор цифровых образовательных ресурсов,

наиболее часто используемых в образовательных и управленческих 

целях: открытые образовательные курсы, технологии цифровой ком-

муникации, программные продукты.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой 

трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Ми-

нистерства просвещения РФ» планируется внедрение в систему 

управления образовательной организацией таких элементов, как: 

 искусственный интеллект в части рекомендательных систем

и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, перспек-

тивных методов и технологий («Цифровой помощник ученика», 

«Цифровой помощник родителя», «Цифровой помощник учителя»); 

 большие данные в части использования методов интеллекту-

ального анализа значительных объемов информации для поддержки 

принятия управленческих решений и повышения качества данных 

(«Создание и внедрение системы управления в образовательной ор-

ганизации»); 

 системы распределенного реестра («Цифровое портфолио

ученика»); 

 облачные технологии («Библиотека цифрового образователь-

ного контента») [3]. 
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Кроме этого, к перспективам развития цифровой трансформа-

ции системы управления можно отнести: 

 «оцифровку», а затем полную автоматизацию рутинных про-

цессов документооборота; 

 персональную образовательную логистику, ориентирован-

ную для каждого ученика персонально, в соответствии с его индиви-

дуальными запросами. 

В результате, цифровая трансформация образования позволит 

сделать процесс управления школой более четким, прозрачным, эф-

фективным и менее затратным по времени, если ее реализация будет 

полностью финансово-обеспеченной, включая оснащение необходи-

мым оборудованием, а также если будут существовать единый под-

ход к внедрению цифровых технологий и стандартные требования к 

наличию цифровых компетенций у учителей. 
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Системно-деятельностный подход в образовании подразуме-

вает обеспечение развития универсальных учебных действий или ме-

тапредметных умений. Оценивание играет значительную роль в про-

цессе обучения. Оно задаёт ориентиры для деятельности и развития 

учащихся, помогает совместно с педагогом определять зону роста и 

развития обучающегося.  

В современном мире происходит развитие информационных 

технологий, использующиеся в различных сферах жизнедеятельно-
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сти. Усовершенствовать образовательный процесс можно с помо-

щью разработки и последующего использования цифровых образо-

вательных ресурсов. Однако, в быстроменяющемся мире ресурсы по-

стоянно совершенствуются и использование мультимедийного обо-

рудования уже отходит на второй план. На данный момент более ак-

туальными становятся приложения для смартфонов и других гадже-

тов, «умные часы» и др. 

Наиболее типичным и наглядным примером оценочной дея-

тельности может служить организация контроля по предмету Техно-

логия. Особенностью данного предмета является жёсткая практико-

ориентированность учебной деятельности, при оценке которой ана-

лизируется прирост знаниевого, деятельностного и результативного 

компонента образовательных достижений [2]. 

Также отличием оценочной деятельности по технологии явля-

ется оценка конечного продукта деятельности– материального или 

интеллектуального [2]. 

Одной из образовательных целей является формирование у 

школьников адекватной самооценки собственной деятельности, а 

также способности выявлять ошибки и планировать пути их коррек-

ции. Однако, при использовании цифровых ресурсов для оценивания 

достижений необходимо руководствоваться определёнными крите-

риями оценки предметных результатов, соответствующих содержа-

нию учебного предмета. 

В учебном процессе могут использоваться оценочные листы–

трекеры учебной деятельности, обеспечивающие объективный кон-

троль и самоконтроль, а также позволяющие выставить итоговую от-

метку (Табл. 1) [1, с. 66-67]. 
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Таблица 1 

Оценочный лист школьника 

Этап урока 
Предмет 

оценивания 

Критерии оценива-

ния 

Кол-во 

баллов 

Готовность 

формы и 

учебных при-

надлежно-

стей к заня-

тию 

Наличие: 

1)принадлежностей

2)рабочей формы

Наличие всех необхо-

димых принадлежно-

стей/ Отсутствие од-

ного наименования/ 

Не готов 

2/1/0 б. 

Проверка ра-

нее пройден-

ного матери-

ала 

Оценка выполнения 

проверочной работы 

Выполнено пра-

вильно/ Выполнено с 

незначительными 

ошибками/ Не выпол-

нено 

2/1/0 б. 

Закрепление 

нового мате-

риала 

Знание технологии из-

готовления продукта 

Понимание процесса 

и средств изготовле-

ния /Нечеткое пред-

ставление о процессе 

и результатах/ Непо-

нимание средств вы-

полнения работы 

2/1/0 б. 

Практическая 

работа 

Правильная организация 

рабочего места 

Расположение ин-

струментов и приспо-

соблений в соответ-

ствии с планируемой 

работой/ Нарушение 

последовательности 

расположения инстру-

мента и приспособле-

ний/ Наличие не нуж-

ного или отсутствие 

2/1/0 б. 



35 

необходимого инстру-

ментария на рабочем 

месте 

Правильное применение 

инструмента 

Все инструменты и 

приспособления при-

менялись в соответ-

ствии с назначением/ 

Незначительные 

нарушения в примене-

нии инструментов и 

приспособлений/ Не 

знает, как правильно 

пользоваться инстру-

ментом 

2/1/0 б. 

Соблюдение технологи-

ческого процесса 

Изготовление изделия 

в соответствии с ТК/ 

Изготовление изделия 

с отклонениями от 

ТК/ Серьезное нару-

шение ТК, брак в из-

делии 

2/1/0 б. 

Правильное выполнение 

операций 

Все операции были 

произведены в соот-

ветствии с установ-

ленными требовани-

ями/ Незначительные 

нарушения в выполне-

нии операций/ Приме-

нялись непредусмот-

ренные операции, гру-

2/1/0 б. 
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бые нарушения в вы-

полняемых операциях 

Соблюдение правил тех-

ники безопасности 

Соблюдал ТБ/ Совер-

шал мелкие наруше-

ния ТБ/ Нарушал ТБ и 

нормы поведения, что 

могло повлечь травму 

2/1/0 б. 

Оценка гото-

вого изделия 

Соответствие размерам 

Размеры выдержаны/ 

Незначительное от-

клонение от заданных 

размеров/ Размеры не 

выдержаны 

2/1/0 б. 

Внешнее качество изде-

лия (аккуратность вы-

полнения) 

Качество отделки со-

ответствует требова-

ниям/ Качество от-

делки удовлетвори-

тельное/ Качество от-

делки ниже требуе-

мого 

2/1/0 б. 

Обучающиеся оценивают собственную деятельность на соот-

ветствие критериям в оценочных листах и выставляют совместно с 

педагогом итоговую оценку. 

Универсальность критериев и учёт всех показателей деятель-

ности могут позволить адаптировать данный материал под оценоч-

ную деятельность любого вида учебной и внеучебной работы. 

Например, для оценивания достижений обучающихся во вне-

урочной деятельности спортивной направленности можно выделить 

аналогичные этапы. 

На этапе анализа готовности к занятию выявляется:  

1) наличие у детей спортивной одежды и обуви.
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2) положительный психологический настрой, готовность к фи-

зической нагрузке, отсутствие симптомов заболеваний, препятству-

ющих физической активности. 

Этап разминки включает в себя подготовку к основной двига-

тельной активности, проверяется понимание последовательности 

выполнения упражнений, техники безопасности. На данном этапе 

возможна организация разминки под руководством одного из обуча-

ющихся, что даст возможность оценить проявления его компетен-

ций, УУД, определить зону ближайшего развития.  

На этапе выполнения основной двигательной активности оце-

ниваются понимание правильной техники выполнения упражнений, 

фиксация уровня развития физических качеств, способность к ана-

лизу собственного физического состояния и саморегуляции. 

На этапе заминки и рефлексии оценивается общее психофизи-

ческое состояние обучающегося, его мотивация к продолжению физи-

ческой активности, эмоциональная удовлетворенность от занятия.  

Грамотно используя цифровые технологии, педагог может 

обеспечить индивидуализацию образовательной деятельности, по-

мочь в организации обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам и формировании адекватной самооценки достижений. 

Для рефлексивного анализа деятельности могут быть использованы 

такие приложения, как Hudl Technique, Coach'seye– Videoanalysis, 

различные трекеры и чек-листы. Для контроля техники выполнения 

упражнений возможно использование приложения Keelo Lift. 

Таким образом, данную методику оценивания можно адапти-

ровать под широкий спектр учебной и внеурочной деятельности для 

отслеживания её эффективности и своевременной коррекции. 

Использование в педагогической практике данной методики 

оценивания позволяет повышение качество образовательных резуль-

татов по технологии, развитие личностно значимых качеств, таких 

как адекватная самооценка, навыков самоконтроля и планирования. 

Внедрение в оценочную деятельность данных рекомендаций позво-

лит повысить качество образовательного процесса по предмету. [2, 

с.260] 
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За последнее время система образования претерпела ряд суще-

ственных изменений. Стали появляться новые формы обучения, ос-

нованные на применении новых информационных технологий. Од-

ной из таких форм является дистанционное обучение. О дистанцион-

ном обучении в документах Министерства образования говорится, 

что это – одна из образовательных технологий, которая может при-

меняться в любой из форм обучения (очной, заочной, вечерней) [1]. 

Дистанционное обучение предусматривает внедрение в обра-

зовательную практику новых технологий обучения. Меняются ме-

тоды обучения, так как у преподавателя появляются новые возмож-

ности, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса. 

Меняются также и принципы обучения. В основе дистанционного 

обучения лежит принцип сознательности и активности, что предпо-

лагает большую самостоятельную работу курсантов. Иногда это при-

водит в начале обучения к некоторым сложностям. Система дистан-

ционного обучения базируется преимущественно на самостоятель-

ном получении необходимого объема знаний, а также требуемого ка-

чества знаний. 

Только правильно выбранные методы обучения и формы орга-

низации учебного процесса приводят к положительным результатам 

[2]. 

Основой организации дистанционного обучения является со-

здание онлайн-курса. При переводе учебного курса в онлайн-среду 

дистанционного обучения необходимо сообщить курсантам о том, 

как они будут получать доступ к материалам курса, и указать спо-

собы работы с ними. Вначале он-лайн курса необходимо провести 

инструктаж: краткую «экскурсию».  

Рассмотрим структуру он-лайн курса. 

Онлайн-курс должен иметь обязательные элементы описания, 

представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Элементы описания онлайн-курса 

Лекционные и практические занятия удобно проводить с помо-

щью приложений для видеоконференций, при этом после лекции 

важно поддерживать обратную связь с курсантами. Устные опросы 

по изученному материалу будут в этом случае очень эффективны, хо-

роший результат показали задания по написанию тезисов в конце 

лекции. 

Хорошо себя зарекомендовал комбинированный подход к ор-

ганизации лекций. Можно выделить часть учебного времени на пе-

редачу информации и взаимодействие с курсантами, используя пред-

варительно записанные видеолекции для первой части и живое об-

щение для второй. Например, можно заранее опубликовать короткие 

видеоролики с лекциями для самостоятельного просмотра курсан-

тами, а затем запланировать короткие последующие обсуждения в 

формате видеолекций в течение запланированного периода занятий 

или использовать онлайн-дискуссионные форумы в системе дистан-

ционного обучения. 

В предварительно записанном видео можно демонстрировать 

различные форматы презентаций. Видео по каждой теме рекоменду-

ется разбивать на фрагменты длиной от 7 до 12 минут, что обеспечи-

вает более высокий уровень восприятия материала [3]. Короткие ви-

деоклипы курсанты могут приостановить и просмотреть нужный 

фрагмент еще раз. 
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Курсанты могут отправить краткий ответ после занятия в ре-

жиме реального времени, чтобы продемонстрировать, что они были 

вовлечены, показать, где у них есть пробелы в понимании материала. 

Промежуточную аттестацию рекомендуем организовывать с 

помощью тестирования (оптимальное максимальное количество за-

даний – до 30 штук со временем прохождения до 1 часа) [3]. Для воз-

можности пересдачи следует создать несколько вариантов итогового 

теста, как правило достаточно 2 – 3-х вариантов. 

Дистанционная форма обучения предполагает поиск новых ме-

тодических решений, которые позволяют оптимизировать учебный 

процесс без потери качества подготовки. Большую значимость в 

условиях военного вуза имеет отбор материала. Кроме минимума 

теоретического и практического материала, для выполнения требо-

ваний программы по математике в военном вузе необходимо опреде-

лить минимум задач с прикладным содержанием [4]. 

На практических занятиях необходимо, во-первых, закрепить 

у курсантов положения теории и углубить знания предмета. Необхо-

димо научить курсантов правильно пользоваться формулами при ре-

шении конкретных задач, содействовать развитию навыков самосто-

ятельной работы; развивать умение публично выступать, обосновы-

вать свое решение. 

В связи с этим необходимо прививать курсантам навыки ана-

лиза задач с точки зрения выделения в них оптимальных решений. 

Вместе с тем практические занятия должны развивать у курсантов 

умение правильно пользоваться математической терминологией, по-

вышать культуру их речи. 

При подготовке к занятию следует, прежде всего, решить, как 

правильно его построить. Успешное проведение занятий возможно 

при продуманной, четкой и технически обеспеченной организации. 

Готовясь к практическим занятиям, преподаватель намечает 

теоретический материал, который должен быть закреплен в памяти и 

сознании курсантов при решении задач. Имея в виду, что невоз-

можно в пределах отведенного времени достаточно глубоко охватить 
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все вопросы темы, преподаватель должен выбрать самые существен-

ные и распределить их в определенной последовательности для мак-

симального усвоения материала. Определив объем и характер учеб-

ного материала (задачи и вопросы к ним) по той или иной теме, пре-

подаватель затем распределяет этот материал по времени. Далее дол-

жен быть составлен рабочий план занятия, в котором могут быть ука-

заны: вопросы, задаваемые курсантам по теме занятия до рассмотре-

ния задач; перечень задач, которые должны быть рассмотрены; до-

полнительные вопросы, которые следует выяснить при решении за-

дач; краткие решения задач. С учетом пройденных тем и степени 

подготовки курсантов по данной дисциплине следует практиковать 

усложненную конструкцию задач, включающих примеры, относя-

щиеся не только к теме данного занятия, но и к уже пройденному 

материалу. Таким путем не только достигается восстановление в па-

мяти пройденного материала, но и прививаются навыки анализа, рас-

ширяются границы материала, рассматриваемого на занятии. Рав-

ным образом и дополнительные вопросы следует ставить не только 

по очередной теме, но и по темам, пройденным ранее, помогая кур-

сантам соответствующими вопросами логически увязывать между 

собой отдельные части курса. В большинстве своём курсанты, посту-

пившие на первый курс высшего военного учебного заведения, не 

подготовлены к существенному повышению роли самостоятельно-

сти в обучении по сравнению со средней школой, а что самое важное, 

не готовы к сложности изучаемых дисциплин. Особенно тяжело да-

ётся изучение раздела «Математический анализ» дисциплины «Ма-

тематика». Большинство ошибок, допускаемых первокурсниками, 

приходится как раз на изучение этого раздела. Любому преподава-

телю хочется разобраться в причинах такого количества ошибок и в 

дальнейшем выстроить свои занятия так, чтобы курсанты как можно 

реже их допускали. Попробуем разобраться и установить причины 

их возникновения. 

Нам кажется, что иногда преподаватели, объясняя довольно 

сложную тему, торопятся перейти к абстрагированию и обобщению 

при формировании умения пользоваться правилами, алгоритмами, 
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умением делать выводы. Да и сами алгоритмы и правила вводятся без 

рассмотрения необходимого числа примеров. Порой преподаватели 

излагают учебный материал, увлекаясь его логической строгостью, в 

ущерб его доступности, а система упражнений на занятии не обеспе-

чивает должной пропедевтической и закрепительной работы. Сами 

упражнения на занятии должны быть так подобраны, чтобы у курсан-

тов формировались важнейшие мыслительные операции: сравнение, 

анализ и синтез, абстрагирование, обобщение и конкретизация. Неко-

торые практические занятия насыщены одним типом задач. Часто на 

занятиях отсутствуют задачи, помогающие курсантам осознать способ 

решения (рефлексивные задачи). Система задач не обеспечивает по-

степенное возрастание сложности. Увлечение преподавателя одним 

способом представления знаний – силлогистическим. Конечно, это 

чаще всего происходит при изложении теоретического материала на 

лекции, но и практических занятиях тоже хочется видеть различные 

формы представления знаний.  

Мы постарались перечислить те ошибки, которые часто до-

пускают педагоги, готовясь и проводя занятие. Важно помнить, что 

современная дидактика и частная методика доказывают, что работа 

над ошибками не просто полезна, но и необходима, причем над ти-

пичными ошибками должна проводиться фронтальная работа, а над 

случайными – индивидуальная [5]. Важно отметить, что при состав-

лении плана современного занятия с одной стороны необходимо учи-

тывать требования профессиональных компетенций, с другой сто-

роны тщательно избегать информационной перегрузки. 
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В последние несколько лет проблема социализации личности 

приобрела главную роль и в сфере педагогики, и в сфере психологии. 

Социализация как процесс ставит целью развитие, а также формиро-

вание личности, характеризуемые взаимодействием человека и соци-

альной сферы, методами приспособления к условиям данной сферы, 

а также самореализацией, что обладает зависимость от особенностей 

индивида. Социальный опыт нужен для социального изменения че-

ловека, становление его как личности, а также для получения знаний 

социальных норм и передача жизненного опыта последующего по-

коления. 

Процесс социализации обучающихся – это очень сложный и 

многоступенчатый процесс, который зависит от большого количе-

ства усилий, оказывающих влияние, как на развитие каждой лично-

сти, так и на социализацию в целом. 

Социализация — это способ, с помощью которого люди при-

обретают знания, язык, социальные навыки и ценности, чтобы соот-

ветствовать нормам и ролям. Развитие в любом случае влечет за со-

бой изменения: меняется образ жизни, социально-экономическая си-

туация, появляются новые задачи перед образовательными учрежде-

ниями. 

Главной задачей, стоящей перед образовательными учрежде-

ниями, стала социализация обучающихся, т.е. подготовка «вхожде-

ния индивида в социальную среду», «усвоение им социальных влия-

ний», «приобщение его к системе социальных связей» [1, с. 274]. 

Этнокультурную социализацию нужно начинать с раннего воз-

раста. Первая стадия социализации происходит в кругу семьи, где ре-

бенок познает базовые вещи, например, знакомится со своим родным 

языком, получает необходимые для внедрения в общество социаль-

ные навыки, ценности и т.д. 

Вторая стадия социализации происходит в школе или иных 

учебных заведениях в более осознанном возрасте. Если же в семье 

ребенок изучал только основные этнокультурные ценности, то в 
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школе это изучение происходит в более углубленной форме. Школь-

ники изучают культуру своего народа, традиционные ценности, 

нормы, правила и идеалы. 

Культурная социализация – это двусторонний процесс посто-

янной передачи обществом и освоение индивидом в течение всей его 

жизни культурных ценностей, норма, правил, идеалов, в результате 

которого происходит формирование культурной картины мира, поз-

воляющей личности успешно функционировать в окружающей куль-

турной среде [2, с. 139]. 

Раньше единственным и достоверным источником информа-

ции являлась школа и другие учебные заведения. Школьники могли 

получать правильную информацию о культуре своей страны и при 

этом развивать правильное отношение к культуре своего народа. 

В современном обществе источниками информации является 

не только обучение в школе, но и различные виды СМИ, круг обще-

ния, интернет и другие. Современного школьника чаще всего окру-

жает множество разнообразных негативных и недостоверных источ-

ников информации. Если раньше культуру и культурные ценности 

дети изучали и получали от родителей, учителей и наставников, то в 

современном мире большую часть информации дети получают бла-

годаря информационным технологиям. Но нельзя сказать, что вся 

предоставленная там информация является достоверной. Чем больше 

дети уделяют внимание интернету и телевидению, тем меньше они 

развиваются творчески, меньше уделяют внимание книгам и меньше 

занимаются спортом. Также у детей появляются стереотипы, агрес-

сивное поведение против своего народа и культуры и поддаются пло-

хому влиянию различных реклам. СМИ способны управлять школь-

никами и навязывать им свои интересы. 

Каждый родитель должен понимать негативное влияние СМИ 

и интернета на ребенка и правильно дозировать его. Ведь именно се-

мья в первую очередь должна воспитывать в ребенке любовь к своей 

культуре, языку и т.д. 
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Этнокультурная социализация школьников предполагает не 

только повторение сложившегося и построение на основе культур-

ных ценностей социального опыта предшествующих поколений, но 

и дополнение, углубление его посредством творчества [3, с. 69] 

На сегодняшний день вопрос об использование этнокультурных 

технологий в образовательном процессе мало изучен. Это обусловило 

актуальность, и определило проблему исследования, в выявлении эт-

нокультурных технологий, которые могут быть реализованы в пред-

метной области «Технология». Этнохудожественное обучение и вос-

питание в предметной области «Технология», мы понимаем, как про-

цесс педагогически организованного и управляемого вхождения, обу-

чающегося в культуру с целью развития личности и самой культуры 

по средствам изучения разнообразных технологий и выполнения изде-

лий этнохудожественной направленности. Художественно-творческая 

деятельность способствует всестороннему развитию личности, дает 

возможность принимать непосредственное участие в создании мате-

риальных и духовно-нравственных ценностей, приобщиться к нацио-

нальной культуре [4, с.148]. 

Этнокультурное обучение и воспитание направлено на освое-

ние и принятие личностью обучающегося ценностей, нравственных 

установок и моральных норм, осознание культурной принадлежно-

сти к тому народу, представителем которого он является и в среде 

которого живет. Возрождение и сохранение культурного наследия 

начинается со своей малой Родины и играет первостепенную роль в 

воспитании подрастающего поколения. 
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ality by introducing ethno-cultural values into the educational process. The 
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В постоянно меняющемся мире к профессии педагога предъяв-

ляются все более высокие требования и появляются новые направле-

ния в профессиональной деятельности. Сегодня мы переходим от 

традиционной теоретической передачи знаний в пользу проектно-

практических, практико-ориентированных, интерактивных и других 

технологий. В связи с этим примерно с 2020 года начали формиро-

ваться новые направления в профессии педагога, приведем не-

сколько примеров: игропедагог; разработчик образовательных тра-

екторий; веб-психолог; экопроповедник; организатор проектного 
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обучения; тьютор; игромастер; модератор; ментор стартапов; коор-

динатор образовательной онлайн-платформы [1]. 

Кратко рассмотрим некоторые из них: 

1. Игропедагог. Игропедагогика важна при работе с детьми

коррекционных и начальных классов. Суть этой деятельности – в 

обучении с применением игр, для лучшего усвоения материала. 

Основными функциями являются: 

- учебный процесс в игровой форме, с исключительно точными

правилами и рамками; 

- формирование у обучающихся творческих, аналитических и

интеллектуальных способностей; 

- передача материала обучающимся в легкой, доступной форме;

- развитие практических навыков обучающихся при помощи

игр (квест-логические игры, игры на внимательность, соревнования 

и конкурсы и пр.). 

Игропедагогика совмещает в себе серьезные научные каноны 

и проектную деятельность, формирование детского коллектива и пр. 

Для того, чтобы стать высококвалифицированным педагогом 

направления «игропедагог» необходимо хорошо владеть классиче-

ской программой по педагогике совместно с IT-технологиями. 

2. Ментор. В образовании менторы – это кураторы, которые

делятся исключительно своим собственным опытом о пройденных 

стажировках и работе. Они дают необходимые советы будущим 

выпускникам вузов и школ. Менторы так же существуют в бизнесе и 

в других отраслях, они помогают быстро «влиться» в текущий темп 

работы и освоиться в коллективе [3].  

Но, несмотря на новизну всех этих направлений, задачи педа-

гогов остаются прежними и требуют систематичной проверки усво-

ения материала обучающихся: педагог также занимается передачей 

знаний; помогает перенести теоретические знания в практическую 

деятельность; разрабатывает методическую программу занятий; за-

нимается воспитательной деятельностью обучающихся. 

Главные нововведения в педагогической деятельности связаны 

со следующими аспектами: 
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- внедрением современных технических и технологических

средств в учебный процесс: электронная документация, онлайн-обу-

чение и специальные программы; 

- применение новейших методик обучения с переходом от тео-

рии к практике и науке: проектная подготовка, игровой способ обу-

чения, привлечение к НИР, дистанционное обучение и взаимодей-

ствие и пр.; 

- пересмотр классических образовательных и учебных про-

грамм с учетом внедрения онлайн-технологий: сокращение, акцент 

на самообучении [2]. 

В рамках нашей исследуемой темы, мы разработали анкету 

«Актуальность профессии педагога и ее новые направления» для бу-

дущих учителей технологии и информатики и провели анкетирова-

ние среди студентов 1-4 курсов технологического факультета Сибай-

ского института (филиала) БашГУ в количестве 59 человек. 

Цель проведения анкетирования – определить уровень владения 

информацией о современных направлениях в профессии педагога. 

Анкета «Актуальность профессии педагога и его новые 

направления»: 

1. Считаете ли Вы профессию педагога перспективной?

2. Про какие новые направления в профессии педагога Вы

слышали? 

3. Если игропедагог занимается обучением с использованием

игр для лучшего усвоения материала обучающимися, тогда чем, по 

вашему мнению, может заниматься тьютор? 

4. Нужны ли в школах/ колледжах/ университетах новые

направления в профессии педагога? 

5. Какие бы Вы предложили новые направления в профессии

педагога? 

6. Если бы у Вас была возможность пройти учебные курсы или

курсы профессиональной переподготовки, то какие бы из предло-

женных Вы выбрали:  

6.1. Тьютор 

6.2. Координатор образовательной онлайн-платформы 
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6.3. Веб-психолог 

6.4. Разработчик образовательных траекторий 

6.5. Игропедагог. 

Результаты ответов на первый, четвертый и шестой вопрос 

представлены на диаграммах (Рисунок 1, Рисунок 2). 

Рисунок 1. 

Рисунок 2. 

По результатам ответов на второй и третий вопрос анкетирова-

ния (Рисунок 3) можно сделать вывод, что большая часть студентов 

неоднократно слышали и имеют представления о новых направле-

ниях в профессии педагога. На пятый вопрос анкетирования (Рису-
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нок 4), где были предложены новые направления в профессии педа-

гога от самих обучающихся, можно сказать, что большинство сту-

дентов предложили такие новые направления, как: IT- педагогика, 

технологизация, менторство и пр. 

Рисунок 3 

Рисунок 4 

Как показал опрос, большинство студентов, обучающихся по 

педагогическому направлению, считают важной и перспективной 
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профессию педагога, а новые направления в этой отрасли вызывают 

особый интерес.  

Следовательно, даже новые направления в профессии педа-

гога, такие как тьютор, ментор, игропедагог и др., обязаны иметь ка-

чества компетентного и квалифицированного специалиста. Они 

должны являться образцом профессионализма, который имеет глав-

ные психолого-педагогические знания, способный как проектиро-

вать свою деятельность, так и управлять педагогическим процессом, 

реагировать на различные изменения в области образования.  
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В педагогике существуют различные классификации рисков. 

Так, например, М.А. Беляева делит риски на: кадровые, процессуаль-

ные (учебно-методические), имидживые, контингент-риски [2]. 

Кадровые риски определяют уровень компетентности педаго-

гов и их соответствие нормативным требованиям. Рассматривая 

риски, связанные с самим педагогом следует учитывать тот факт, 

процесс обучения школьников в условиях цифровой трансформации 

образования связан в первую очередь с усилением психологических 

и физических затрат учителя. Освоение педагогом новых технологий 

требует дополнительных временных и умственных затрат. Также не-

определенность и сложность прогнозирования рынка труда в бли-

жайшие 15-20 лет приводит к затруднениям педагога в выборе учеб-

ного материала. Возникает вопрос: чему учить школьников? Какие 

знания и компетенции будут востребованы в ближайшие 15-20 лет? 

Контингент-риски связаны с количеством и качеством знаний 

обучающихся. Риски ученика в процессе обучения связаны, прежде 

всего, с состоянием психологического дискомфорта и депривации. 

Образовательная организация как социальный институт в этом слу-
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чае не дает возможности для полноценного развития личности. При-

чины могут быть как внешними – нарушение организации учебного 

процесса, так и связанные с самим учеником (наличие когнитивных 

барьеров в обучении). Риски обучения школьников в условиях циф-

ровой трансформации образования могут быть обусловлены неготов-

ностью принимать новые для них технологии и методы. Затрудне-

нием для них может быть слишком высокая скорость подачи учеб-

ного материала, не понимание требований педагога.  

Даже принимая новые для них формы обучения, ученик может 

испытывать дискомфорт от конкуренции, от недостатка внимания 

педагога к результатам его работы. 

Процессуальные или учебно-методические риски включают в 

себя процесс обучения и воспитания. Напрямую эти риски связаны с 

качеством образования [6]. 

Имидж-риск – риск, связанный с общественным мнением об 

образовательном учреждении [6]. 

Рассматривая риски в образовательной среде с позиции воз-

можности организации психологической экспертизы, И. А. Баева и 

Е. Б. Лактионова выделяют следующие факторы риска: фактор усло-

вий обучения (все реальные условия учебного процесса), фактор 

учебной нагрузки, фактор взаимоотношений [3]. 

Как видим, риски цифровой трансформации образования свя-

заны как с процессом обучения, так и с влиянием самого педагога, 

его личности. Рассмотрим данный вопрос более подробно. 

Стрессоустойчивость как профессионально важное качество 

изучалась многими педагогами и психологами. Профессия педагога 

является «донорской», так как результаты труда учителя отсрочены 

по времени и требуют больших энергетических затрат. Педагогиче-

ская деятельность является одной из наиболее напряженных в пси-

хологическом плане видов деятельности в связи с большим количе-

ством стресс-факторов. 

Исследованием проблемы «выгорания» занимались такие ис-

следователи как В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, 
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А.К. Маркова, В.Е. Орел, Т.И. Ронгинская, Т.В. Форманюк, Г. Фре-

денбергер, К. Маслач [1-7]. 

Термин профессиональное «выгорание» введён американским 

психиатром Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 году, для характеристики 

психологического состояния здоровых людей, находящихся в интен-

сивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально 

нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи 

[7].  

«Выгорание» – психологический термин, обозначающий симп-

томокомплекс последствий длительного рабочего стресса и опреде-

ленных видов профессионального кризиса [7].  

Вопросами стрессоустойчивости педагогов занимались 

А.А. Баранов, Б.X. Варданян, Г.Г. Заремба, П.Б. Зильберман, 

Н.B. Кузьмина, Я Рейковский, Л.В. Смолова, С.В. Субботин [7]. 

Профессиональное «выгорание» представляет собой приобре-

тённый стереотип эмоционального, чаще всего профессионального 

поведения. Профессиональное «выгорание» отчасти функциональ-

ный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и эко-

номно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут 

возникать его дисфункциональные последствия, когда профессио-

нальное «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении про-

фессиональной деятельности и отношениях с партнерами.  

Соответственно, возрастает степень требований к современ-

ному педагогу, его готовности и способности осваивать новые совре-

менные цифровые технологии обучения. Помимо этого, педагог дол-

жен готовить обучающегося к новым социальным условиям, опыта 

проживания в которых нет у самого педагога. При этом следует от-

метить большое количество профессиональных стрессогенных фак-

торов педагогической деятельности. Это падение престижа педаго-

гической профессии, заполнение большого количества бумаг, кон-

фликты, работа с отстающими обучающимися. Рассмотрим влияние 

использования цифровых образовательных технологий на психоло-

гическое здоровье педагогов и риск возникновения профессиональ-

ного «выгорания» [7]. 
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Влияние использования педагогами цифровых технологий  

в работе на их психологическое здоровье и риск возникновения 

профессионального «выгорания» [16- 20] 

Негативное влияние на психо-

логическое здоровье 

Позитивное влияние на психоло-

гическое здоровье 

1. Многие педагоги не готовы к

такому формату обучения и им

тяжело даются такие новации,

это может привести к професси-

ональному «выгоранию», про-

блемам с психикой из-за непо-

нимания данного формата обу-

чения и неготовности его при-

нимать

1. Доступ к разнообразной инфор-

мации, что помогает педагогу

быстрее подготовиться к уроку,

что значительно уменьшает время

его работы

2. Большое количество заполне-

ния электронных журналов, по-

стоянный мониторинг админи-

страции, родителей, что приво-

дит к неврозам

2. Помощь в проведении уроков

при использовании компьютерных

коммуникаций, что помогает педа-

гогу не тратить силы на выдачу ма-

териала

3. Отсутствие соответствующих

условий организации внедрения

и использования цифровых тех-

нологий

3. Независимость места положения

и времени, что также помогает пе-

дагогу не ограничивать себя в об-

разовательных потребностях

4. Большое количество обраба-

тываемой информации и слож-

ность её анализа

4. Эффективная реализация обрат-

ной связи

5. Выход из старого формата

обучения и освоение нового

формата, разработка новых ма-

териалов для обучения

5. Больше возможностей для само-

развития, самосовершенствования

6. Многозадачность снижает

продуктивность человека

7. Чем дольше мы пользуемся

цифровыми устройствами, тем
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сильнее наш мозг приучается к 

состоянию постоянной отвле-

чённости, рассеянности 

8. Продолжительное влияние

цифровых устройств приводит к

усталости, перенапряжению и

раздражительности

Особенность труда педагога заключается в том, что его психо-

логическое состояние педагога отражается как на обучающихся, так 

и на их родителях [7]. 

Для профилактики и коррекции профессионального «выгора-

ния» необходимо работать, прежде всего, с личностью специалиста, 

чтобы не допустить развития профессиональных деструкций, кото-

рые могут влиять негативно как на самого педагога, так и на коллек-

тив, в котором он будет работать. При этом нужно понимать то, что 

данная работа может быть рассмотрена в психологической плоско-

сти, например, обучение специалиста навыкам саморегуляции, про-

ведение психологических консультаций и тренингов и т.д. Но также 

должна быть проведена и педагогическая работа, которая включает 

в себя обучение будущего учителя. Если будущий педагог будет гра-

мотным и владеть новейшими методами работы, то у него реже будут 

возникать стрессовые ситуации в профессиональной деятельности. 

Система наставничества молодых специалистов также будет полезна 

в профилактике профессиональных деструкций.  

Таким образом, профилактика профессионального «выгора-

ния» и депрессии должно включать в себя: 

- Учет индивидуальных и личностных особенностей человека

при профессиональной ориентации и выборе профессии. 

- Система психологического сопровождения специалиста, в

том числе в периоды возрастных и профессиональных кризисов. 

- Педагогическое формирование профессионального опыта,

знаний, навыков, умений и привычек, позволяющее не допускать или 

снижать возникновение стрессовых ситуаций на рабочем месте. 
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- Формирование системы наставничества и постоянного переобу-

чения, что является наиболее актуально при цифровизации обучения, 

подразумевающей очень быструю смену технологий обучения. 
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Стратегическое развитие Российского образования в области 

технического творчества, сегодня оказывает существенное влияние на 

способы получения и обработки цифровой информации, изменения 

формата обучения компьютерным технологиям. Это предполагает 

овладение студентами колледжа проектными и компьютерными тех-

нологиями через индивидуальный образовательный маршрут. Данная 

позиция направлена на результат данного влияние на формирование 

определенных профессиональных компетенций обучаемых. 

На этом основании особую актуальность сегодня приобретает 

проблема улучшения качества подготовки будущих специалистов 

среднего профессионального звена в области технического творче-

ства способных самостоятельно решать профессиональные задачи, 

стоящие перед Российским обществом.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» предполагает участие студентов в исследовательской и проект-

ной деятельности, включая владение информационными технологи-

ями в процессе разработки технических объектов [9]. В обозначен-

ной проблеме отмечается противоречие между потребностью обуче-

ния студентов информационным технологиям в проектной деятель-

ности и их недостаточной подготовленностью к этой сфере деятель-

ности согласно требованиям цифрового общества. 
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В этом контексте необходимым условием эффективности про-

фессиональной подготовки студентов к проектной деятельности яв-

ляется овладение компьютерными технологиями и проектными ме-

тодами. Поэтому сегодня, владение основами цифровой культуры 

(Указ Президента РФ от 09.05.2017. №203) это неотъемлемый атри-

бут образованного человека, так как современный цифровой мир 

неуклонно расширяет свои границы, активно вторгаясь в учебную 

деятельность [8]. По мнению ученых О.В. Брыковой, И.Т. Глебова, 

В.П. Наумова развитие техники и творческих возможностей, форми-

рование логического мышления, умение анализировать, конструиро-

вать и моделировать – всему этому содействует обучение студентов 

по программам технико-технологической направленности [1,2, 4]. 

Важность данного аспекта по компьютерному сопровождению 

выполнения проектов изложены в работах В.Д. Симоненко, П.А. Его-

рова, Л.Ю. Уварова [6, 3, 7]. Эти позиции авторов учитываются нами 

при формировании проектных компетенций студентов с использова-

нием информационных технологий. 

Многие исследователи (Б.В.Брыкова, В.П.Наумов, Д.И. Шаге-

ева) отмечают что в процессе выполнения проектов компьютерное 

моделирование является средством материализации замысла, про-

дуктивных технических идей, помогает осуществлять множествен-

ные вариации в поиске конструкции и формы объекта, автоматизи-

руя многие трудоемкие процессы проектирования [1, 4, 5]. 

Поэтому так важно проектную деятельность студентов ориен-

тировать на использование современных компьютерных программ 

для трехмерного моделирования технических объектов, позволяю-

щих оперативно выдвигать всевозможные технические идеи, реали-

зовать проектные замыслы, интегрировать навыки работы с компью-

терными программами, выполняя индивидуальные задания на по-

строение проектно-графических рядов, поиска композиционных ре-

шений и трехмерного моделирования применяют обучающиеся гра-

фические системы Blender 3D [3]. 
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Применение программы Blender 3D позволяет выполнять тех-

нические модели, поверхности объектов можно делать при помощи 

геометрических фигур, трехмерного скульптинга.  

Варианты разработки объектов в трехмерных графических 

программах представлены на рисунке 1, 2. При создании и техниче-

ски сложных объектов требуется применение компьютерного моде-

лирования объектов, детальной имитации фактуры материала, его 

колористического решения, согласованности многих элементов, рас-

смотрения объекта с разных сторон и ракурсов. 

Рисунок1. Проект модели автомобиля в программе Blender 3D 

Также используется поддержка разнообразных геометриче-

ских примитивов, включая систему быстрого цифрового моделиро-

вания. 
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Рисунок 2. Последовательность выполнения модели автомобиля 

в программе Blender 3D 

Практическая реализация трехмерного моделирования техни-

ческого объекта (автомобиль) отражает следующую последователь-

ность: создаем объёмное тело и затем Ctrl+J для объединения объек-

тов. Теперь меняем положения, размера и угла поворота объекта, 

осуществляется это с помощью команд модификации Ttanslate (G), 

Rotate (R), Scale (S). Делаем тоже (с помощью названных модифика-

ций) только с другой частью объекта. Также окрашиваем его – нажи-

маем S в любой части рисунка, выбирая цвет и назначение окраса, 

либо заходим в Material и там выбираем цвет объекта. С помощью 

фигур создаем форму корпуса и соединяем с объектом. Таким же 

способом создаем заднюю часть корпуса автомобиля. Моделируем 

объект с изгибом, при помощи горячей клавиши Shift-w. Чтобы окра-

сить части проектируемого объекта заходим в Material и там выби-

раем цветовое сочетание деталей. 

Использование цифровых технологий в процессе реализации 

проектных решений с применением программы Blender 3D, при по-

мощи модификаторов позволяет выполнить сборку конкретных де-

талей, технического объекта с обозначенными габаритными разме-

рами.  
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Применение цифровых технологий в процессе разработки тех-

нических объектов, помогает студентам упорядочить и систематизи-

ровать конкретные творческие идеи, для достижения практического 

результата наиболее продуктивным способом.  

В результате освоения программ обучаемый демонстрирует 

эффективное применение ИТ-технологии для цифровизации резуль-

татов разработанного проекта. По итогам обучения студент способен 

расставить приоритеты в процессе решения проектных задач, разра-

ботать технические и сборочные чертежи и эскизы, графическую и 

технологическую документацию. 
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В статье рассматривается проблема подготовки педагогов для 

профессиональной деятельности в условиях цифровизации образова-

ния. Среди ключевых рекомендаций для администраций и препода-

вателей университетов, осуществляющих подготовку педагогов, 

можно сформулировать следующие: прогностический анализ форми-

рующихся ниш и потребностей рынка труда; формулировка учебных 

целей в соответствии с перспективными направлениями научно-тех-

нических разработок; активное использование цифровых технологий 

в процессе обучения и т.д.  
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The article deals with the problem of training teachers for profes-

sional activities in the context of digitalization of education. Among the 
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Цифровые технологии структурно меняют не только бытовые 

и социальные практики людей, но и средства и способы производства 

[1], что отражается на потребностях работодателей. Формируются 

новые ниши в социально-экономической инфраструктуре, возникает 

запрос на специфическую профессиональную деятельность – либо 

традиционную, но дополненную пользовательскими навыками в об-

ласти цифровых технологий (например, финансист, работающий в 

специализированных программах), либо на совершенно новую, не 

существовавшую прежде (аналитик больших данных) [2]. Это изме-

няет и гарантии занятости [3].  

Изменения происходят и в педагогической профессиональной 

деятельности, что наглядно продемонстрировала пандемия COVID-

19 [4]. И изменения эти касаются не только гибридного формата обу-

чения и активного использования цифровых платформ и цифровых 

ресурсов в процессе обучения [5], но и возникновении специфиче-

ских условий обучения – использовании технологий виртуальной ре-

альности, искусственного интеллекта, сбора персональных активно-

стях по цифровому следу студента и т.д.  

Это влечет за собой и потребность в имплементации цифровой 

составляющей в учебный процесс с будущими педагогами, которые 

должны не только ориентироваться в цифровых инструментах, в 

мире цифровых возможностей и ограничений, но и понимать сущ-

ность и природу цифровых изменений.  

Среди ключевых рекомендаций для администраций и препода-

вателей университетов, осуществляющих подготовку педагогов, 

можно сформулировать следующие:  

1. Прогностический анализ формирующихся ниш и потреб-

ностей рынка труда. Наиболее перспективным в части формулиро-

вания учебных курсов и программ является партнерская консульта-

ция с экспертами, научным сообществом и представителями работо-

дателей с акцентом на общественно-государственном управлении 

образованием, а не наоборот. Формирование «грамотности в отноше-

нии будущего» у студентов [6].  
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2. Формулировка учебных целей в соответствии с перспек-

тивными направлениями научно-технических разработок. Разви-

тие цифровых технологий влечет за собой изменение во многих сфе-

рах, но перспективные научные разработки должны являться обяза-

тельной частью учебных программ. Будущие педагоги должны иметь 

представление и об искусственном интеллекте, и о больших данных, 

и технологиях виртуальной реальности и т.д.  

3. Активное использование цифровых технологий в про-

цессе обучения. Обучение будущих педагогов должно строиться не 

о цифровых технологиях, а с использованием цифровых технологий. 

С одной стороны университеты должны развивать свои цифровые 

экосистемы, с другой стороны – преподаватели должны разнообра-

зить арсенал учебного и диагностического инструментария в самых 

различных форматах – от классического MOODLE, до социальных 

сетей и цифровых ресурсов вроде Padlet.  

4. Сопровождение и поддержка творческой активности

студентов в части преобразования цифровых форматов обуче-

ния. Активное использование цифровых технологий в учебном про-

цессе также подразумевает отказ от презумпции некомпетентности 

[7] и предоставлении возможности студентам самим влиять на учеб-

ный процесс, что формирует не только их профессиональные компе-

тенции в части педагогической деятельности и дает возможности

благодаря экспериментам, пробам и ошибкам, получать новые спо-

собы работы с информацией.

5. Имплементация модели профессиональной деятельно-

сти педагога в цифровые условия в рамках учебного процесса . Мо-

дель профессиональной деятельности педагога включает в себя це-

лый ряд компонентов: организация учебного процесса; преподава-

ние; воспитание и внеучебная деятельность; методическая деятель-

ность; научно-исследовательская деятельность; самообразование и 

повышение квалификации. Все эти компоненты должны быть «по-

гружены» в цифровой формат [8].  

6. Налаживание регулярной обратной связи со студентами.

Это дает возможность не только обновлять контент учебных занятий 
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и повышать квалификацию преподавателя, но и учитывать пользова-

тельский опыт студентов, что в свою очередь открывает возможно-

сти для обновления цифровой экосистемы университета в целом.  

7. Комбинирование практической работы как индивиду-

ально, так и в мини группах. Необходимо в рамках одного отдельно 

взятого учебного курса повышать разнообразие учебных активно-

стей студентов будущих педагогов. Это позволит улучшить их про-

фессиональную подготовку, а главное – даст возможность для разви-

тия навыков коммуникации и эмпатии, умений сотрудничать и ре-

шать проблемы.  

8. Фокус на цифровой экосистеме и взаимодействии с искус-

ственным интеллектом. Ориентация студентов даже в рамках от-

дельно взятого учебного курса должна быть на цифровую экоси-

стему университета, ее возможности, что развивает у студентов 

представления о комплексности системы отношений, логических 

связях в структуре и организации процессов на площадке универси-

тета и т.д. Отдельным важным аспектом является проблема взаимо-

действия с искусственным интеллектом. Даже если в ближайшие 15-

20 лет искусственный интеллект не войдет прочно в повседневные 

практики, во всяком случае, понимание данной темы позволит буду-

щим педагогам сохранить ядро педагогической миссии, в которой от-

ношения с другим человеком, ценность его жизни и личности играет 

важнейшую роль.  

9. Замена классических ВКР для бакалавров/специалистов

прикладными проектами. При этом необходимо учитывать, что та-

кие проекты должны иметь возможность выполняться при консуль-

тациях практика и профессора, а также иметь возможность дисци-

плинарных связей и защит – например, на стыке педагогики и биоло-

гии; педагогики и нейропсихологии и т.д.  

10. Усиление антропологической и психологической состав-

ляющей. Необходимо фокусироваться не только на инструменталь-

ных аспектах профессиональной деятельности, но и помнить о том, 

что сфера профессиональной деятельности педагогов – это сфера че-
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ловек-человек. Цифровые технологии вносят дополнительные усло-

вия, которые могут способствовать социальному дистанцированию и 

отчуждению, снижению уровня вербальной коммуникации и эмпа-

тии, поэтому в учебном процессе с будущими педагогами необхо-

димо не только развивать мягкие навыки, но и фокусировать внима-

ние студентов на специфике такой системы отношений, усиливая ее 

вербальным общением, ролевыми играми и другими педагогиче-

скими средствами и приемами.  

Развитие цифровых технологий меняет профессиональную де-

ятельность педагога, создавая новые условия [9]. Это влечет потреб-

ность в ревизии традиционных форматов обучения, усилении поль-

зовательских навыков, погружении в цифровую экосистему, понима-

ния новых условий профессиональной деятельности. И наиболее 

важным здесь является формирование у будущих педагогов понима-

ния ценности человеческой природы и выстраивания системы актив-

ной коммуникации между участниками.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ № 

20-013-00382-а «Проектная актуализация концепции цифрового

университета: комплексное административно-педагогическое со-

провождение образовательного процесса в условиях новых соци-

ально-технологических вызовов информационной эпохи»
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The article discusses possible directions of using digital storytelling in 

inclusive education. Each of the directions is illustrated with examples. It is 

noted that the authors of the article have developed educational and method-

ological tasks for teaching students of a pedagogical university the use of this 

technology. 
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В условиях цифровой трансформации образования приобре-

тает популярность технология цифрового сторителлинга. 

В ходе цифрового сторителлинга (цифрового рассказа, цифро-

вой истории, цифрового повествования) информация доносится до 

публики с использованием мультимедийных технологий. 

Цифровой рассказ имеет определенную структуру, использо-

вание которой позволяет познакомить аудиторию с героем и рас-

крыть драматургию истории [1]. 

Нам представляется возможным использование цифрового сто-

рителлинга в инклюзивном образовании в четырех направлениях. 

Во-первых, в процессе воспитания толерантности как ценност-

ной основы инклюзивного образования. 

Для проведения «уроков доброты» с младшими школьниками 

нами создано несколько цифровых рассказов. Рассмотрим один из 

них. 

«Ёжик Женя». С ежиком Женей никто не дружил и не играл. 

Белка не хотела потому, что он колючий. Заяц из-за того, что ежик 

не умеет быстро бегать и высоко прыгать Медведь говорил, что ежик 

маленький. По сюжету истории ежик спасает зверей от охотника. 

Они подружатся. Данная история направлена на осознание того, что 

все люди разные, каждый ценен по-своему, следует принимать и ува-

жать особенности других, жить, дополняя друг друга (рисунок 1). 

Во-вторых, целесообразно использование цифрового стори-

теллинга в процессе просветительской работы об инклюзивном об-

разовании. 
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Рис. 1. Фрагмент цифрового рассказа 

В качестве примера подобного сторителлинга можно привести 

видео историю (рисунок 2) «Инклюзивное общество – общество для 

всех» (https://www.youtube.com/watch?v=8GyOrNWayj8). 

В-третьих, цифровой сторителлинг используют в процессе 

обучения детей с ОВЗ [2, 3]. 

Большую роль в формировании положительного отношения к 

учебе у детей со слабой памятью и вниманием, повышенной утомля-

емостью, с плохо сформированной произвольной деятельностью иг-

рает снижение уровня тревожности детей, возбуждение интереса, со-

здание ситуации успеха, которая формирует чувство уверенности в 

себе, чувство удовлетворения. При организации обучения таких де-

тей важны визуализация, многократное повторение материала, рас-

пределение его на части, рациональный объем запоминания инфор-

мации и эмоциональное богатство передаваемого материала. Всем 

этим требованиям соответствует использование в процессе обучения 

технологии цифрового сторителлинга. 
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Рис. 2. Фрагмент видеоистории 

В-четвертых, возможно использование цифрового сторител-

линга в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

В качестве образца может служить замечательная анимацион-

ная история «Кастрюлька Анатоля» (Эрик Моншо, Франция, 2014 

год). Анатоль все время таскает за собой кастрюльку на веревочке. 

Однажды эта кастрюлька свалилась на него, и он даже не понимает, 

почему это случилось, но с тех пор кастрюлька с ним: она везде за-

стревает и мешает ему двигаться, жить. Из-за этой кастрюльки Ана-

толь отличается от других детей. Им это кажется странным, они сто-

ронятся Анатоля. А он стремиться быть как все, хочет быть для окру-

жающих хорошим … Но кастрюлька ему постоянно мешает. Одна-

жды Анатолю это надоедает. Он принимает решение спрятаться, 

чтобы стать невидимым и самому больше ничего не видеть. К сча-

стью, вокруг нас есть удивительные люди. Встреча с одним таким 

человеком меняет жизнь Анатоля. Но ведь он не изменился. За не-
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сколько минут рассказывается о принятии своих «неудобных» осо-

бенностей – и о том, что вовсе не обязательно пытаться избавиться 

от своей персональной «кастрюльки». 

Мы обучаем студентов – будущих педагогов созданию и ис-

пользованию цифровых историй в инклюзивном образовании. Ис-

пользуем при этом специально разработанные учебно-методические 

задачи и систему лабораторных работ. В ходе лабораторных работ раз-

рабатываются цифровые истории разных видов: текстовые, визуаль-

ные, анимационные, видео и аудио. Для подготовки цифровых расска-

зов студенты используют различное программное обеспечение, он-

лайн-сервисы и мобильные приложения. В процессе обучения мы ста-

раемся показать не только инструменты для создания цифрового сто-

рителлинга, но и обращаем внимание на то, что цифровое повествова-

ние должно приводить к возникновению эмоциональной связи с пер-

сонажем цифровой истории. Если школьники и их родители смогут 

себя ассоциировать с героями истории, то опыт главных действующих 

лиц по преодолению проблемы будет легче присвоен аудиторией. При 

разработке сценария цифрового сторителллинга, соответствующего 

этому требованию, студенты используют карту истории, где описы-

вают героя и его окружение, место, время действия, проблему и по-

пытки ее решения, происходящие в ходе развития сюжета события, 

развязку истории. Таким образом создается «скелет» истории, затем с 

помощью подходящего инструментария этот замысел воплощается. 
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Реалии времени отражают объективную необходимость анализа 

цифрового образования в трудовой деятельности учителя. Всё большую 

актуальность приобретает оценка трудовой деятельности учителя с 

точки зрения её эффективности в цифровой образовательной среде. На 

эффективность реализации труда учителя и готовность учителей к внед-

рению законов и правил эргономики в трудовую деятельность суще-

ственное влияние оказывают социально-психологические, психофизио-

логические, психологические, антропологические, физиологические и 

других объективные характеристики и возможности. В статье рассмот-

рены основные эргономические требования реализации труда учителя в 

условиях цифровой образовательной среды.  
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becoming increasingly important. Socio-psychological, psycho-physiologi-

cal, psychological, anthropological, physiological and other objective charac-

teristics and opportunities have a significant impact on the effectiveness of 

the implementation of the teacher's work and the readiness of teachers to in-

troduce the laws and rules of ergonomics into work activities. The article con-

siders the main ergonomic requirements for the implementation of the teach-

er's work in a digital educational environment. 

Key words: labor, digital educational environment, ergonomics, 

teacher. 

Эргономика как наука в ХХ веке характеризовалась как наука 

о труде, раскрывающая сущностные характеристики понятия «труд», 

функциональные возможности человека в трудовых процессах с це-

лью создания для него оптимальных условий труда [3]. В 2010 году 

эргономика трактуется шире, как взаимодействие человека и других 

элементов системы, а также сфера деятельности по применению тео-

рии, принципов, данных и методов этой науки для обеспечения бла-

гополучия человека и оптимизации общей производительности си-

стемы.  

В современном мире возрастает роль педагогического труда, 

тем самым, возрастают требования к личности учителя и качеству 

труда учителя. Современные трудовые функции, которые обязан вы-

полнять учитель начальной школы, согласно Приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», вклю-

чает в себя широкий круг вопросов, в том числе, проектирование об-

разовательного процесса, формирование у детей социальной позиции 

обучающихся и т.д. Трудовая деятельность учителя включает требо-

вания к качеству образования согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «Об образовании в Россий-

ской Федерации». Трудовая деятельность учителя должна соответ-
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ствовать требованиям стандарта, показывать динамику развития обу-

чающихся в процессах обучения и воспитания, сохранности здоровья, 

эффективности управления качеством образовательной среды. Про-

цесс совершенствования труда учителя в системе образования практи-

чески во всех концептуальных и программных документах РФ послед-

них лет рассматривается как одно из приоритетных направлений раз-

вития системы образования.  

В этой связи становится актуальным разработка новых меха-

низмов поддержки труда учителя в условиях цифровизации образо-

вания. Так, в Распоряжении Правительства РФ от 02.12.2021 № 3427-

р «Об утверждении стратегического направления в области цифро-

вой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности 

министерства просвещения Российской Федерации» и ряде других 

нормативных документов, определены перспективы развития обра-

зования. Проект «Цифровая образовательная среда» позволяет с 2019 

года на территории РФ масштабно внедрять в образовательных орга-

низациях цифровую образовательную среду и использовать учителю 

на уроке цифровые технологии. Для этого повсеместно проводятся 

курсы повышения квалификации учителей по цифровизации образо-

вания. Процесс развития учительских кадров показывает эффектив-

ность цифровых технологий в учебном процессе и открывает воз-

можности для профессионального роста учителя. Труд учителя уни-

кален тем, что ему присущи особые личностные качества, как состав-

ляющие профессиональной компетентности педагога. Способность 

учителя интегрировать теоретическую и практическую подготовку к 

осуществлению трудовой деятельности характеризует его професси-

онализм. Современная оценка труда учителя учитывает требования к 

качеству образования и его соответствия требованиям стандарта. Со-

временный учитель должен уметь совершенствовать процесс разви-

тия обучающихся при обучении и воспитании, при этом сохранить 

здоровье обучающихся и эффективно управлять качеством образова-

тельной среды [2].  
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Переходный период создания цифровой образовательной 

среды обнаружил некоторые проблемы эргономической направлен-

ности, а именно: сохранения здоровья, создания комфортного рабо-

чего места при дистанционном формате обучения, безопасного спо-

соба добывания и передачи учебной информации. Особенно актуа-

лизировались данные проблемы в период пандемии и переходе на 

дистанционную форму обучения. Система образования в 21 веке 

формирует инновационный способ обучения, отличный от классно-

урочной системы. На наш взгляд, данный цифровой формат обуче-

ния должен быть реализован с учётом требований эргономики.  

Возникает противоречие, связанное с необходимостью реали-

зации образовательного процесса согласно ФГОС, с одной стороны, 

и неготовностью учителей сохранить качество образования при воз-

растающем объеме и усложнении знаний и реализовать трудовые 

функции в полной мере при возрастающем количестве компьютер-

ных рабочих мест, что меняет функционал учителя и замысел 

учебно-воспитательного процесса в целом, с другой. 

Учебный процесс, выстроенный с учётом эргономических тре-

бований, должен быть безопасным, комфортным и производитель-

ным для обучающегося. Задача учителя в условиях цифрового обу-

чения состоит в том, чтобы обучающиеся осознанно подошли к обу-

чению и самостоятельно организовывали своё обучение. Для этого, 

учитель должен сначала сам получить знания, умения и навыки в но-

вом цифровом формате обучения с соблюдением требований и эрго-

номики и потом должен научить обучающихся этому. При дистанци-

онном обучении обучающийся должен быть замотивированным на 

обучение, самостоятельно изыскивать способы добывания и пере-

дачи учебной информации, на создание комфортного рабочего места 

за компьютером (гаджетом, девайсом). При соблюдении данный тре-

бований создаваемая цифровая образовательная среда может обеспе-

чить высокое качество обучения. В этом просматривается основная 

тенденция трудовой функции учителя. Учитель должен развивать 

свои личностные и профессиональные способности, формировать 
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компетенции, способствующие созданию высокого уровня мотива-

ции и интереса обучающихся к цифровому взаимодействию.  

Цель исследования – определить основные эргономические 

требования реализации трудовой деятельности учителя в условиях 

цифровой образовательной среды. 

Гипотеза исследования – создание цифровой образовательной 

среды отражает особую значимость в трудовой функции учителя в 

виде таких эргономических требований, как повышение эффектив-

ности учебной деятельности, сохранение здоровья (безопасность), 

развитие личности (комфортность, удовлетворенность содержанием, 

формами, результатами деятельности).  

Необходимость сохранения качества обучения, расширения 

сфер мотивационного влияния учителя на обучающегося, сохране-

ние здоровья и востребованности создания комфортного и безопас-

ного рабочего места ставит перед учителем задачу повысить соб-

ственную профессиональную и личностную компетенцию, реализо-

вать эргономические требования в трудовой деятельности.  

Активное включение эргономических требований в процесс 

формирования цифровой образовательной среды актуализирует но-

вый аспект рассмотрения проблемы эргономики: исследование воз-

можностей учителя при трудовой деятельности в рабочей среде 

школы для создания таких условий, методов и форм работы, которые 

способствуют производительной, надежной и безопасной деятельно-

сти для здоровья и развития личности обучающегося.  

Специфика трансформации цифрового образования ориенти-

рует учителя на формирование компетенций цифровизации, умения 

создавать безопасные и комфортные рабочие места. В связи с этим, 

определяющими в оценке педагогической компетентности и дости-

жении высокого качества образования в цифровой образовательной 

среде становятся способности к организации образовательного про-

цесса и определенные профессиональные трудовые умения учителя 

(эффективность учебной деятельности, сохранение здоровья (без-

опасность), развитие личности (комфортность, удовлетворенность 

содержанием, формами, результатами деятельности) [1]. 
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Следовательно, одним из новых качеств, необходимых совре-

менному учителю для обеспечения сохранения качества образования 

и здоровья обучающегося, становится владение эргономическим 

подходом организации обучения, рабочего места в образовательном 

процессе.  

В рамках нашего исследования было организовано изучение 

совокупности умений учителей организации образовательного про-

странства с учётом эргономических требований и уровня владения и 

использования эргономического подхода. Главное внимание было 

сосредоточено на выявлении эргономических требований и условий 

повышения мотивации обучающихся к процессу цифрового обуче-

ния и взаимодействия с учителями.  

Для оценки уровня самоорганизации деятельности обучаю-

щимся было предложено пройти опросник «Самоорганизации дея-

тельности (ОСД)» (Е. Ю. Мандрикова (2010); на основе M. Bond & 

N. Feather (1988). Результаты исследования позволили сделать вывод 

о том, что большая часть обучающихся ориентирована на настоящее, 

в меньшая часть обучающихся проявляет настойчивость и самоорга-

низацию.  

Следующим этапом исследования стала оценка владения педа-

гогами современными способами организации своего рабочего ме-

ста. Анализ трудовой деятельности учителей показал, что 25 % из 

них знают и внедряют эргономические требования в организацию 

своей трудовой деятельности, тогда как 75 % испытывают опреде-

ленные трудности с применением эргономических требований в пол-

ном объеме на рабочем месте при работе за компьютером.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что само-

развитие и самоорганизация обучающихся находятся на низком 

уровне. Большинство учителей не владеют на должном уровне мето-

дологией использования эргономического подхода и не демонстри-

руют способности в организации рабочего места с учётом эргономи-

ческих требований. Таким образом, необходимость включения в под-

готовку учителей курса по эргономике образования в условиях 
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трансформации образовательной среды предъявляет  новые требова-

ния к компетенции учителя, мотивируя его на освоения эргономиче-

ских умений и навыков организации процесса обучения.  

Выше, изложенное, позволяет нам выделить термина «эргономи-

ческий учитель», характеризующийся как учитель, обеспечивающий эф-

фективность и качество образования, сохраняя здоровье и безопасность 

обучающихся.  
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Для реализации познавательной и творческой активности сту-

дентов высших учебных заведений необходимо использование со-

временных образовательных технологий, дающих возможность по-

вышать качество образования, более эффективно использовать учеб-

ное время [1]. Физика как наука об общих законах природы лежит в 

основе изучения теоретических и специальных дисциплин инженер-

ных направлений и специальностей. В процессе обучения физике 

студентами усваиваются знания общих законов развития науки, при-

обретаются навыки теоретических и экспериментальных исследова-

ний. Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студен-

тов с современной физической картиной мира, приобретения навы-

ков экспериментального исследования физических явлений и про-

цессов, изучения теоретических методов анализа физических явле-

ний, обучения грамотному применению положений фундаменталь-

ной физики к научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться при создании новой техники и технологий, 

а также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоз-

зрения. 

На практических занятиях под руководством преподавателя 

студенты решают задачи по всем разделам курса физики. Следует 

разделять предлагаемые задачи на качественные и расчетные. Каче-

ственные задачи позволяют развивать у студентов инженерные под-

ходы к созданию технологических схем и устройств для реализации 

на практике тех или иных физических процессов и явлений. Расчет-

ные задачи нацелены на проработку навыков физико-математиче-

ского моделирования изучаемых явлений. Наиболее эффективными 

являются задания, в решении которых сочетаются качественный и 

расчетный подходы. 

Форма организации обучающихся на лабораторных работах – 

групповая. При групповой форме организации занятий одна и та же 

работа выполняется группами по 2 человека. Решение эксперимен-

тальной задачи состоит из 4-х этапов: 1) осмысливание условия за-

дачи; 2) составление плана решения; 3) осуществление плана; 4) ис-
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следование опыта. Первый этап предусматривает знакомство с усло-

вием задачи, которое содержит утверждения и требования, перечень 

приборов и материалов, необходимых для эксперимента, оценку фи-

зической ситуации по условию задачи, связь с дальнейшей профес-

сиональной деятельностью. На втором этапе намечается порядок 

проведения опыта. Третий этап направлен на выполнение опыта, в 

результате которого получают недостающие экспериментальные 

данные. Эти данные применяют для получения ответа. На четвертом 

этапе проверяют правдоподобность ответа, анализируют результаты 

эксперимента. 

Для организации групповой работы студентов на практических 

и лабораторных занятиях, как в вузе (например, в компьютерном 

классе), так и дистанционно, возможно применение следующих циф-

ровых инструментов: 

1. Google Jamboard — интерактивная виртуальная доска, кото-

рая позволяет преподавателю демонстрировать ключевую информа-

цию, одновременно взаимодействовать со всей группой (во время 

практического занятия) или отдельными мини-группами по 2 чело-

века (во время лабораторной работы) в режиме реального времени. 

Jamboard представляет собой подборку из страниц-слайдов фиксиро-

ванного размера. В пределах одного документа можно создавать до 

20 страниц. 

Для наполнения слайдов доступны следующие инструменты 

(рис. 1): кисточка (четыре вида – ручка, фломастер, кисть, маркер); 

резинка (очищает поверхность от лишних элементов); курсор (позво-

ляет перемещать элементы); разноцветный стикер (для размещения 

текстовых заметок); формы (добавление различных форм и заливка 

их цветом); текст (доступны несколько типов текста по размерам); 

вставка изображений; лазерная указка (позволяет фиксировать вни-

мание обучающихся на отдельных элементах). 

Этот инструмент имеет удобный функционал и создаёт ряд 

возможностей для организации эффективного учебного процесса в 

виртуальном пространстве: фиксировать идеи с помощью разноцвет-

ных стикеров; создавать записи и рисовать с помощью целого набора 
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функций, в том числе с помощью распознавания рукописного текста 

и преобразования его в печатный; осуществлять опрос с использова-

нием специальных шаблонов; загружать изображения и текст с 

Google Диске; привлекать внимание обучающихся к отдельным ча-

стям рабочей поверхности с помощью инструмента «лазерная 

указка»; менять фон рабочей поверхности, в том числе загружать от-

дельные шаблоны для работы; экспортировать проекты в PDF или 

PNG; контролировать работу каждого студента (например, в составе 

мини-группы) во время занятия.  

Рисунок 1 – Инструмент «Jamboard» 

В свою очередь, студенты могут работать в своем темпе на 

своей странице, просматривать работу других студентов. Преподава-

тель может выдавать задание мини-группам по уровням сложности с 

учетом индивидуальных возможностей студента. 

2. Google Docs – текстовый редактор, позволяющий создавать

и форматировать документы, а также работать над ними совместно с 

другими пользователями, добавлять ссылки на источники. Google 

Docs позволяет создавать документ, редактировать, открыть доступ 

к файлам и папкам и разрешить другим пользователям просматри-

вать, редактировать или комментировать их. Данный инструмент 
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позволяет выдавать студентам распределенное задание. Преподава-

тель может выдать задание по вариантам, инструкцию, пример вы-

полнения. Студенты во время занятия выполняют свой вариант, мо-

гут создавать черновики работ, имеют возможность комментировать 

работы других студентов, исправлять ошибки в своих работах. 

3. Padlet – веб-платформа для совместной работы в режиме ре-

ального времени, в которой пользователи могут загружать, упорядо-

чивать и обмениваться контентом на виртуальных досках объявле-

ний. Содержит большое количество шаблонов: стена, холст, поток, 

сетка, полка, чат Backchannel, карта, таймлайн. 

Данный инструмент можно применять: для повторения изу-

ченного материала, конспектирования, рефлексии, планирования за-

нятия, хранения документов и материалов по курсу, сбора информа-

ции по конкретному проекту, для получения обратной связи и уточ-

нения информации. При этом доступ к созданной стене может быть 

организован несколькими способами. Это может быть приватный до-

ступ, защищенный, по скрытой ссылке и свободный доступ абсо-

лютно всем. 

Для организации консультаций могут быть полезны цифровые 

сервисы: 

1. Calendly (https://calendly.com/), позволяющий вести предва-

рительную запись на консультацию. 

2. Voice Spice Recorder (https://voicespice.com/Default.aspx),

позволяющий записать голосовой комментарий к работе студента, 

что значительно сокращает время на обратную связь со студентом 

(рис. 2).  

3. Оverleaf (https://www.overleaf.com/) – дает возможность

асинхронного консультирования студента, оставлять комментарий к 

работе и просматривать доработанный исправленный документ.  

4. Trello (https://trello.com) позволяет отслеживать статус сту-

дента – ожидает ли он консультации, или же проконсультирован, до-

пущен ли к выплнению следующей работы и т.д. 

https://calendly.com/
https://voicespice.com/Default.aspx
https://www.overleaf.com/
https://trello.com/
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Рисунок 2 – Инструмент «Voice Spice Recorder» 

5. Генератор QR-кодов «QR Code Generator» 

(http://qrcoder.ru/) позволяет создавать QR-кодов любого текста, ком-

ментария к работе студента или ссылки для быстрого ее распознава-

ния с помощью камеры на мобильном телефоне. 

Процесс обучения студента в современном мире практически 

невозможен без использования информационных технологий. Си-

стемы дистанционного обучения позволяют сделать процесс обуче-

ния более доступным и эффективным студенту и более простым и 

информативным для преподавателя [2]. 
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рового инструментария в образовательно-воспитательный процесс рос-

сийского современного образования. Проанализирована необходимость 

структурной трансформации всей системы образования на основе ана-
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Изменения, происходящие в последнее время в российском об-

разовании, отражают сложные процессы, которые можно обозначить 

как смену приоритетов, парадигмальную трансформацию. В первую 

очередь это обозначается в отходе от экономо- и социоцентристских 

концепций системы образования в пользу человекоцентристского, 

личностно-ориентированного образования. 

Одним из условий развития российской школы является не 

только ее адаптация к потребностям личности и общества, но и необ-

ходимость опережающего развития системы образования и ответа на 

вызовы общества. Трансформация парадигмы образования обуслав-

ливает необходимость системного изменения всех ее элементов и 

связей, что в корне должно изменить всю структуру данной системы. 

Важным остается вопрос, по какому пути пойдут эти изменения: 

сверху или волнообразно, от запросов самого общества. 

На сегодняшний день все более четко проявляется отставание 

образования от современной цифровой реальности общества. Циф-

ровой контент пронизывает все сферы жизни людей, даже обыденная 

жизнь обучающихся обусловлена современным цифровым миром, 
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который не только определяет их досуг, но и является уже неотъем-

лемым элементом всей их деятельности. Такая ситуация приводит к 

тому, что одним из запросов подрастающего поколения является тре-

бование к образованию – быть современным цифровым образова-

нием, учитывающим не только личностно-ориентированный подход, 

но и изменения окружающего мира, требование к цифровой транс-

формации образования. 

Несомненно, на сегодняшний день мы можем наблюдать по-

этапное внедрение и проникновение цифрового пространства в обра-

зование. На первом этапе мы наблюдаем точечное внедрение цифро-

вых инструментариев, что проявляется либо во внедрении ограни-

ченного круга цифровых инструментариев, либо при наличии необ-

ходимой базы в неполном ее использовании. При этом необходимо 

отметить, что в образование цифровая среда внедряется именно как 

инструментарий, позволяющий внедрить цифровой контент в обра-

зовательно-воспитательный процесс. Данное внедрение позволяет 

временно перекрыть запросы общества, повысив уровень мотивиро-

ванности и качества образования в целом, конкурентноспособность. 

Но данные показатели имеют прирост временного и поверхностного 

характера, что определяется сохранением самой структуры образо-

вания, в частности сохранением классно-урочной системы, которая 

является основой образовательной системы с XVIII века. [1] 

Если проанализировать изменения в обществе, которые про-

изошли за последние 200 лет, то мы можем увидеть, что общество 

претерпело такие изменения, которые полностью поменяли образ 

жизни, мышление, темп, ориентиры и ценности человека. Образова-

ние же за этот же промежуток времени изменило в основном лишь 

свой инструментарий образовательно-воспитательного процесса, 

оставив школу все также в большинстве своем ориентированной на 

массовое образование. Хотя, несомненно, элементы личностно-ори-

ентированного образования широко внедряются в современных шко-

лах, но данная линия не является на практике определяющей в стра-

тегии развития образования. Попытки реформирования данной си-

стемы мы можем наблюдать и ощущать на себе уже определенное 
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время. Но результат остается пока не до конца проанализированным. 

В чем заключается одна из трудностей трансформации образования. 

Это не только «косность» системы образования, но и неопределен-

ность в том, трансформировать какой-то структурный элемент или 

начать трансформацию всей системы одновременно. Сложность в ре-

шении данных проблем определяется в том числе и отсроченностью 

результатов. Так, получить результат мы можем в среднем через 5-

10 лет, а проведение такого «эксперимента» в образовании стано-

вится под вопросом в рамках гуманистического подхода. Поэтому 

мы можем наблюдать, что выбор падает на трансформацию и внед-

рение именно инструментариев, при сохранении базовой структуры 

образования. Внедрение цифровых инструментариев также опреде-

ляется и тем, что они имеют ряд своих особенностей, таких как гиб-

кость, воспроизводимость и обновляемость, что позволяет их ис-

пользовать наиболее эффективно и приблизиться к реализации за-

проса общества. [2, с.243]  

При этом мы можем наблюдать на данном этапе развития об-

разования, что возможность, которую нам дает Федеральный закон 

от 29.12.2012 (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» в статье 17, все чаще используется современными обучаю-

щимися. Закон предоставляет возможность выбора получения обра-

зования как в образовательных организациях (в очной, очно-заочной 

или заочной формах), так и вне образовательных организациях в 

форме семейного образования или самообразования. [3] 

При этом мы наблюдаем рост популярности получения обра-

зования вне образовательных организаций, так в среднем по России 

этот прирост составил от 2 до 8% в зависимости от субъекта. Особо 

резкий скачок перехода на данную форму получения образования 

наблюдался в 2020 году (год пандемии), когда обучающиеся позна-

комились с возможностями образовательного цифрового контента и 

увеличились как количественные, так и качественные возможности 

получения «цифрового образования». Так, данная тенденция стано-

вится одним их возможных путей цифровой трансформации образо-
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вания, которое изменило и внедрило не только цифровые инструмен-

тарии, но и поменяло форму получения образования, отходя от тра-

диционной массовой школы. При этом мы видим, что все большую 

популярность также получают частные школы, которые не просто 

копируют традиционную школу, а меняют структуру получения об-

разования при постоянном обновлении методов и инструментариев, 

поддерживая реализацию запроса общества и обучающихся. 

Таким образом, перед современным образованием стоит слож-

ный выбор, который предполагает не только развитие персонализи-

рованного личностно-ориентированного образования, внедрение 

цифрового контента в образовательную среду, но и необходимость 

трансформации всей образовательной системы. Решение данного во-

проса становится все более необходимым, так как мы наблюдаем 

начала решения данной проблемы уже от самого общества, что ста-

вит под угрозу как качество образования, так и конкурентноспособ-

ность населения и всей страны в целом.  
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В настоящее время во всех развитых странах активно обсужда-

ются проблемы модернизации педагогического образования. Обсуж-

дения и точки зрения во многом расходятся, однако, для всех стран 

характерно признание значимости стратегии «обучение в жизненной 

перспективе». При этом, большинство специалистов выделяют уси-

ливающееся влияние на образовательный процесс новых технологий 

и цифровой среды, продолжающиеся в связи этим изменения в миро-

воззрении обучающихся, изменение роли педагога в цифровизирую-

щемся образовательном процессе, изменения в социально – экономи-

ческой структуре современного общества – ускоряющаяся интегра-

ция, глобализация, унификация культур и технологий, повышение 

темпов перемен, нестационарность принимаемых решений. В связи 

с этим возникает необходимость в определении (выявлении) свойств 

и закономерностей существования и развития современного педаго-
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гического образования с учетом «цифровизации», построении теоре-

тико-методологических основ моделей педагогического образования 

на основе уточнения культурных ценностей-идеалов и ценностей-

норм современности. 

Принятые в нашей стране к реализации модели педагогиче-

ского образования во-многом расходятся. Использование той или 

иной модели педагогического образования приводит к «формирова-

нию» в различных образовательных организациях разных выпускни-

ков – будущих учителей, а, следовательно, и их учеников, по-раз-

ному воспринимающих окружающий мир, с различными целевыми 

установками и степенью готовности жить и творить в современном 

цифровом мире. Следовательно, принятая к реализации модель педа-

гогического образования является важнейшим элементом устойчи-

вого развития общества и государства в целом. Очевидно, что приня-

тая к реализации модель педагогического образования на десятиле-

тия вперед закладывает вектор развития государства. 

На сегодняшний день можно выделить несколько реализован-

ных моделей педагогического образования: европейская, американ-

ская (обе относятся к так называемой рационалистической модели 

образования), советскую (традиционная модель) и японскую (модель 

развивающего образования). В последнее десятилетие все больше 

обозначаются модели педагогического образования Финляндии, Ки-

тая, Индонезии и других стран. Каждая из них имеет свои особенно-

сти и отвечает определенным условиям развития общества. 

Обзор реального состояния российского педагогического обра-

зования дает понять, что в отношении подготовки педагога к цифро-

вым вызовам современности оно является неудовлетворительным. 

Таким образом, неудовлетворенность современной системой педаго-

гического образования находит все большее понимание в обществе. 

Декларации о подготовке «нового учителя» звучат все громче, но це-

лостной сбалансированной концепции педагогического образования, 

отражающей проблемы и тенденции современного общества, его 

кризисное состояние и пути выхода из него, не создано. Возникает 

вопрос: каким должен быть современный учитель, чтобы он успевал 
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в таких условиях (цифровизации, нелинейности, неопределенности, 

неравновесности, открытости и сложности) в режиме реального вре-

мени оптимизировать свою деятельность, пережить, усвоить огром-

ный экспоненциально возрастающий поток информации.  

В структуре компетентности учителя мы выделяем, по крайней 

мере, пять компетентностных составляющих – компетенций: 

Б – ценностно-смысловая; 

В – процессуально-методическая; 

Г – личностного самосовершенствования; 

Д – предметно-содержательная; 

Е – культурно-педагогическая. 

Совокупность выделенных компетенций образует целостную 

систему, которую можно обозначить как ядро компетентности учи-

теля. Компетенции взаимозависимы, влияют друг на друга, но веду-

щей, центральной компетенцией учителя является ценностно – смыс-

ловая, которая по отношению к другим выступает в роли ядра ком-

петентности. Ядро компетентности учителя окружают другие компе-

тенции учителя (цифровая, управленческая, инновационная и др.), 

которые определяются спецификой содержания преподаваемых 

предметов и (или) их сочетанием и выполняемых профессиональных 

функций и задач. 

Особенность цифровой компетенции (как одной из сквозных 

компетенций педагога) в том, что она проявляется в каждой из со-

ставляющих компетентности педагога (Б, В, Г, Д, Е), придавая этим 

компетенциям определенную «окраску» и предустанавливая для них 

определенную форму существования (состояния) и вектор развития 

(тенденцию). Сквозную компетенцию (цифровую) нельзя свести к 

математической сумме ее составляющих. Сквозная компетентность 

проявляет свойство эмерджентности – несводимости отдельных 

свойств системы к сумме общих свойств системы. 

При этом, в структуре цифровой компетенции можно выде-

лить базовые цифровые компетенции, которые необходимы каждому 

учителю и специальные, которые определяются образовательной об-

ластью (профилем) – физика, география, физическая культура и т.д.  
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В УдГУ на кафедре Теории и методики технологического и 

профессионального образования уже несколько лет выстраивается 

система педагогического образования. Мы пришли к выводу о том, 

что модель педагогического образования должна включать указан-

ные конструкты, при этом каждый из этих конструктов должен вклю-

чать элементы цифровизации. 

В каждом блоке имеются дисциплины, которые направлены на 

развитие цифровой компетентности. Так, например: 

 в блоке гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин: «Цифровая культура», «Цифровая экономика»;

 в блоке общепрофессиональных дисциплин: «Технологии

цифровой педагогики»;

 в блоке отраслевых и профильных дисциплин: «Информаци-

онные технологии (в предметной области)».

Учебные дисциплины не являются «автономными», а связаны 

в единую систему на основе указанных модулей. «Предметные» и 

«педагогические» дисциплины рассматриваются с точки зрения «об-

разовывания» субъекта устойчивого развития. Соответствующим об-

разом выстраивается и содержание практик. 



Предложенная модель педагогического образования ведет к ка-

чественному изменению в содержании подготовки будущего педа-

гога и позволяет учитывать возрастающие и изменяющиеся образо-

вательные потребности человека и общества. Представленная мо-

дель педагогического образования заключается в смещении акцентов 

в них в сторону того "нормативного будущего", которое связывается 

с устойчивым развитием человека и общества. 
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Современный рынок труда трансформируется в процессе за-

мены людей на робототехнические комплексы (РТК) и из-за внедре-
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ния информационных технологий (ИТ) в различных сферах деятель-

ности. Задача школ: адаптировать учащихся к жизни в меняющейся 

среде обитания.  

Вопрос 1: Какие проблемы наблюдаются в школах в 2022 

году? 

Проблема 1. В некоторых школах умение зазубривать мате-

риал ценится учителями выше, чем умение рассуждать, используя 

усвоенные знания (а в условиях рыночной экономики умение пред-

сказать ближайшее будущее фирмы для менеджера важнее, чем вы-

учивание наизусть речей политиков). 

Проблема 2. Трагедии в школах РФ: убийства школьников и 

учителей. 

В системе образования существует алгоритм повышения ква-

лификации учителей с изучением различных курсов. В статье [1] дан 

итог анализа владения учителями разными аспектами грамотности: 

функциональной, финансовой, математической и др. К выявленным 

проблемам отнесены: 

а) оценку функциональной грамотности (ФГ) проводят в 1/3 

образовательных учреждений (ОУ); 

б) не знают о понятии ФГ 1/10 учителей; 

в) у педагогов нет интереса к курсам повышения квалифика-

ции (ПК); 

г) учителя занимаются самообразованием в области оценки 

ФГ. 

Это стало основанием для создания электронного курса (ЭК) 

из 4 модулей, но в ЭК нет блока, отвечающего на вопрос: как избежать 

в школе трагедий. 

В проекте аттестации учителя (реализация с 2023) выделены 

четыре компетенции: предметные, методические, психолого-педаго-

гические и коммуникативные [2]. 

О психолого-педагогических компетенциях опубликовано 

много статей и книг, но если каждый год в школах фиксируются 

убийства, не исчезают конфликты между учениками (учениками и 
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учителями; родителями учеников и учителями), то можно предполо-

жить, что в социуме происходят процессы, которые не в должной 

мере осознаются лицами, принимающими решения на уровне регио-

нов и страны. 

В проекте аттестации предложена трехступенчатая система 

оценивания: 

а) письменный экзамен по профильной дисциплине; 

б) видеозапись урока; 

в) педагогический кейс (решение педагогической задачи). 

Кроме этого, должна быть представлена успеваемость школь-

ников, собственные достижения педагога и условия профессиональ-

ной деятельности. 

Вопрос 2: Как по этой системе будет оцениваться учитель 

сельской школы, в которой один человек преподает несколько пред-

метов? Может быть, следует сделать проект аттестации более осмыс-

ленным? 

У учителя две задачи: 

а) обучение (трансляция знаний, изложенных в учебниках); 

б) воспитание (формирование человека, ориентированного на 

самообразование с целью достижения мастерства в выбранной про-

фессии). 

Следовательно, учителей школ нужно оценивать по достиже-

ниям учеников: 

а) поступление и окончание колледжей и вузов с последую-

щей работой по полученной специальности; 

б) результаты на предметных и иных олимпиадах (конкурсах, 

соревнованиях): в России более 600 мероприятий для школьников, 

которые учитываются при поступлении в колледжи и вузы (портфо-

лио ученика). 

Если школьники участвуют в финале предметной олимпиады 

(национальный уровень), то работу учителя следует оценивать выс-

шим баллом (не нужно заставлять учителя тратить время на сдачу 
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экзамена, видеозапись урока и решение кейса). Участие в олимпиа-

дах мотивирует школьника на понимание учебного материала, а не 

на зазубривание ради оценки. 

Если выпускник, после приобретения профессии, работает по 

специальности, то работу классного руководителя следует оценивать 

высшим баллом. 

Вопрос 3: Как должна работать система повышения квалифи-

кации учителя? 

Рассмотрим образовательный процесс в РГПУ им. А.И. Гер-

цена, построенного на проектном подходе. Освоение учебных пред-

метов в бакалавриате и магистратуре сопровождается участием сту-

дентов в выставке университета «Студент-Исследователь-Учитель». 

Если на младших курсах студенты демонстрируют приобретенные 

умения и навыки, то старшекурсники представляют проекты, кото-

рые можно реализовывать. 

На кафедре технологического образования студентов (буду-

щих учителей технологии) обучают работать по алгоритму: 

Академическая парадигма (ФГОС) 

↓ 

Деятельностно-ориентированное обучение (проектная форма орга-

низации обучения) 

↓ 

Деятельностный подход. Практико-ориентированный подход. Си-

стемный подход. Проблемный подход (выдвижение гипотезы для по-

иска неизвестного (центра проблемы)) 

↓ 

Организационно-методическое управление проектной деятельно-

стью 

↓ 

Совмещение урока с проектной деятельностью (в РГПУ для этого со-

здан Технопарк). 

К сожалению, приобретаемые знания не исключают возмож-

ности трагедий в школах, совершаемых неадекватными людьми. 
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Кроме этого, некоторые выпускники не идут работать в школу, так 

как опасаются общения с агрессивными родителями школьников. 

Предпочитают трудоустраиваться в колледжи. 

Следует отметить, что предмет «Технология» знакомит 

школьников с технологическими процессами, а его содержание и ме-

тоды преподавания меняются из-за изменений на рынке труда. По-

этому в продолжение технологического обручения школьников в 

школах создаются инженерные классы (8-11 классы). Например, в 

школе 258 (СПб) в инженерном классе (организуется в 2022/2023) 

будет оборудование: робототехника, 3D-моделирование (Компас) и 

3D-принтер, а также станки: фрезерный и лазерный. Но это техноло-

гический аспект школьного образования. Учителей технологии надо 

обучать работе с новым оборудованием, но в какой период, чтобы не 

разрушать учебный процесс и не лишать учителя отпуска? 

Вопрос 4: Как усовершенствовать психолого-педагогический 

аспект школьного образования? Неадекватные родители – это ре-

зультат недоработки школы (когда они учились) в сочетании с отсут-

ствием культуры семьи. Современные молодые родители родились и 

выросли на рубеже веков, когда главным было – заработать деньги 

на содержание семьи любой ценой. Сейчас эти родители – проблема 

классов, где учатся их дети. Как работать с такими родителями?  

Выводы. 

Повышение квалификации учителя должно базироваться на 

психолого-педагогическом аспекте, так как предметную область ос-

новательно осваивают в педагогическом университете. 
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New organizational and economical opportunities, methods and 

portable training tools have been scientifically substantiated and prepared 

for effective joint use for a quick and least costly integrated solution in the 

regions, using the best world experience, of urgent problems of improve-

ment: 1 – training of students and schoolchildren and its individualization; 

2 – mass introduction of new achievements and best products; 3 – incomes 

of pedagogical universities and their leading personnel. 

Keywords: improvement of education, world experience, digitali-
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Автор 35 лет изучает и применяет лучший мировой опыт, в 

том числе повышения качества обучения молодежи и доходов самых 

знаменитых и богатых университетов Великобритании, США и Рос-

сии и их ведущих кадров, используя для этого: 1 – стажировки в Ве-

ликобритании, США и Дании и командировки в Бельгию, Францию 

и Германию; 2 – 20-летнюю работу на высших руководящих долж-

ностях в компаниях, занимавшихся изучением и внедрением в реги-

онах России лучшего мирового опыта комплексного решения про-

блем улучшения обучения, городского хозяйства и внедрения в реги-

онах новых достижений и лучших видов продукции; 3 – 10-летнее 

участие в разработке и реализации долгосрочных муниципальных и 

международных программ; 4 – 30-летнюю работу доцентом и про-

фессором в Тульском политехническом институте и Тульском госу-

дарственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого [1-17]. 

Поэтому автором сделан ряд важных научных и практиче-

ских выводов. 

1. При каждом из самых знаменитых и богатых университе-

тов США и Великобритании работают университетские или кафед-

ральные ассоциации и коммерческие фирмы, выполняющие важные, 

но не свойственные другим вузам функции, и обеспечивающие силь-

ное повышение доходов вузов и их кадров за счет: 1 – очень эффек-

тивного и выгодного участия в региональных, государственных и 
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международных программах практической направленности; 2 – ор-

ганизации длительного сотрудничества с многими выпускниками, 

помогая им быстрее делать карьеру и повышать доходы самыми эф-

фективными способами с одновременным повышением доходов ву-

зов, ассоциаций и фирм при них. 

2. Улучшение обучения очень многих школьников и студен-

тов в США и Великобритании и его максимальную индивидуализа-

цию обеспечивают за счет:  

– максимально ранней помощи детям (иногда даже в началь-

ных классах, а обычно – к 14-летнему возрасту): 1 – выбрать не 

только будущие сферы деятельности, но даже и конкретные должно-

сти, соответствующие их интересам, способностям и желательным 

размерам зарплаты; 2 – получить информацию о главных требова-

ниях работодателей к соискателям таких должностей; 3 – разработать 

и выполнять при дальнейшем обучении в школе и вузе индивидуаль-

ные целевые программы повышения качества обучения и конкурен-

тоспособности при трудоустройстве на эти выбранные ими привле-

кательные должности; 

– возможностей для студентов знаменитых университетов

выбирать для изучения самые нужные каждому курсы (их число при 

3-летней подготовке бакалавров может достигать 25% на 1 курсе,

50% – на 2 курсе и 80% – на 3 курсе).

3. Экономические исследования ведущих специалистов раз-

ных стран уже давно доказали, что в современных условиях боль-

шинство высших учебных заведений в мире по ряду объективных 

причин сможет получать финансирование из разных источников в 

основном на текущие расходы и зарплату их сотрудников, а возмож-

ностей для обновления материально-технической базы и развития у 

большинства вузов мира будет мало и в будущем их доходы будут 

снижаться. 

4. Традиционные для России методы внедрения разработок

обычно не позволяют вузам и их кадрам иметь большой дополни-

тельный доход, так как многие учебные пособия бесплатно разме-
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щают в Интернете или мало кто хочет за них платить, а за большин-

ство технических разработок предприятия не платят совсем или пла-

тят мало и только до выпуска их опытной партии, хотя ряд знамени-

тых вузов Великобритании, США и России получает от внедрения 

своих разработок и выгодного сотрудничества с их выпускниками 

огромные деньги. 

5. На всех самых престижных и дорогих курсах для руково-

дящих кадров крупных мировых и российских компаний в Велико-

британии, США, Дании и России по самым эффективным и малоза-

тратным методам организации успешного бизнеса, работы и обуче-

ния при рыночной экономике, на которых учился автор по програм-

мам межгосударственного сотрудничества, обязательно учили: 

– во-первых, что реально добиться максимального успеха в

любом бизнесе и в обучении (даже при ограниченных собственных 

финансовых и других возможностях) можно только за счет сотруд-

ничества с другими партнерами и использования их возможностей, 

так как собственных денег и возможностей всегда будет недоста-

точно и поэтому добиться большого успеха не удастся;  

– во-вторых, что в ведущих странах мира уже много десяти-

летий массово и успешно используются самые эффективные при ры-

ночной экономике методы наиболее выгодного и полезного для всех 

сотрудничества, которые позволяют: 

1 – максимально улучшить результаты и законные доходы 

всех участников такого сотрудничества, причем без роста их соб-

ственных затрат и рисков; 

2 – быстрее и успешнее решать проблемы повышения каче-

ства обучения молодежи, массового и эффективного внедрения в ре-

гионах новых достижений и многих видов лучшей продукции, энер-

госбережения, ЖКХ, предотвращения аварий инженерных систем 

жизнеобеспечения зданий и ущерба от них и защиты потребителей 

при минимуме затрат средств из бюджетов всех уровней (за счет бо-

лее эффективного использования огромных финансовых средств, ко-

торые все хозяйственные субъекты и население все равно тратят на 

свои нужды). 
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6. Часто в российских регионах имеет место парадоксальная

ситуация, мешающая повысить роль педагогических вузов в реше-

нии многих актуальных проблем и обеспечить их большое дополни-

тельное бюджетное финансирование – в любых регионах на систему 

образования тратят огромные деньги, однако: 

– педагогические вузы обычно не участвуют в планировании

и в обеспечении наиболее эффективного использования хотя бы ча-

сти этих огромных средств в целях проведения многих уроков в шко-

лах на самом современном уровне, в том числе используя информа-

ционные технологии и цифровизацию; 

– большинство факультетов и кафедр технологии и информа-

тики имеют в результате сотрудничества с органами управления всех 

уровней и с любыми сторонними организациями гораздо меньше 

средств, чем они реально могли бы в случае их участия в реализации 

областных и муниципальных программ; 

– участие педвузов и их факультетов и кафедр технологии и

информатики в программах и грантах и получаемые ими средства 

обычно небольшие, а вероятность победы их преподавателей в кон-

курсах и получения грантов мала. 

7. Проблемы совершенствования технологического образова-

ния и внедрения современных информационных технологий в шко-

лах известны и обсуждаются на многих конференциях [9-11, 18], но 

их решение в многих школах регионов затрудняется рядом объектив-

ных причин, важнейшие из которых: 

– дефицит средств мешает создавать, поддерживать и обнов-

лять во всех образовательных учреждениях необходимую учебно-ма-

териальную базу; 

– не все учителя имеют нужный уровень теоретической и

практической подготовки, а также время для разработки новых ди-

дактических материалов; 

– в многих школах дефицит современных средств ИКТ, число

компьютеров и компьютерных классов ограничено и часто нет акту-

альных методических разработок для учителей, дающих им ответы 
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на вопросы: «Чему именно обучать с помощью информационных 

технологий и как именно это следует делать?». 

Поэтому в результате многолетней целенаправленной науч-

ной, учебной и практической деятельности под научным и практиче-

ским руководством автора с участием ведущих преподавателей ше-

сти кафедр четырех факультетов Тульского государственного педа-

гогического университета им. Л. Н. Толстого к настоящему времени 

подготовлены уникальные реальные организационно-экономиче-

ские возможности наиболее быстро и малозатратно улучшать обуче-

ние в любых школах в регионах России и некоторых других стран на 

бывшей территории Советского Союза даже при бюджетном дефи-

ците [1-17], используя:  

1 – лучший мировой опыт сотрудничества и наш опыт и «ноу-

хау» [1-17];  

2 – отработанный нами в Тульской области комплект доку-

ментов для более выгодного сотрудничества педагогических вузов с 

администрациями своих регионов и городов [15-17], использование 

которого вместе с нами поможет: 

– масштабнее и выгоднее участвовать в хорошо финансиру-

емых региональных и муниципальных программах (в том числе по 

новым для педагогических вузов темам), постоянно получая допол-

нительные бюджетные средства; 

– лучше использовать «административный ресурс» и под-

держку, возможности и средства региональных и муниципальных ад-

министраций для решения указанных проблем, так как без них до-

биться успеха бывает очень трудно; 

3 – наиболее эффективные многосторонние договора о со-

трудничестве; 

4 – изобретенный нами портативный учебно-тренировочный 

комплекс для улучшения обучения по технологии, безопасности 

жизнедеятельности, охране труда, информационным технологиям и 

т.д., а при использовании его в других странах – и по русскому языку 

[1, 4, 12]. Он включает разработанные нами электронные интерактив-

ные и другие учебно-методические пособия и учебные материалы [9-
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11, 13-14], образцы продукции и электронную базу данных о ней и 

может обеспечить в школах (даже в сельских и малокомплектных) 

при любом их материально-техническом оснащении и без больших 

затрат: 

– проведение многих уроков по технологии, безопасности

жизнедеятельности, охране труда, информационным технологиям и 

т.д. на самом современном уровне с максимальной визуализацией 

учебного материала и с отработкой полезных навыков при выполне-

нии интересных заданий в сети Интернет, используя компьютеры и 

смартфоны обучаемых (особенно по темам «Культура дома, дизайн 

и технологии», «Сельское хозяйство», «Семейная экономика и ос-

новы предпринимательства», «Охрана труда», «Профориентация» и 

«Бизнес»);  

– повышение качества обучения, профориентации и подго-

товки молодежи к лучшему трудоустройству и будущей работе за 

счет индивидуализации ее обучения и эффективного сотрудничества 

вузов, школ и семей обучаемых;  

– сильное увеличение возможностей для масштабного более

выгодного сотрудничества педагогических вузов с органами управ-

ления всех уровней в целях комплексного решения ряда актуальных 

проблем своих регионов (на основе их участия в региональных, му-

ниципальных и других программах); 

– ознакомление молодежи с новыми достижениями и лучшей

продукцией (прежде всего для обеспечения теплового комфорта в 

любых помещениях, энергосбережения и защиты потребителей от 

аварий, ЧС и других проблем). 

Очень выгодное и полезное всем совместное производство 

(прежде всего в Тульской области, используя наш успешный опыт и 

«ноу-хау» [1-17]) и массовое внедрение в школах регионов таких 

портативных учебно-тренировочных комплексов [1, 12] можно быст-

ро организовать при предлагаемом нами межрегиональном сотруд-

ничестве с участием вузов и органов управления: 
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– лучше используя потенциал вузов и администраций, «адми-

нистративный ресурс» и мировой опыт комплексного и наименее за-

тратного решения проблем регионов и повышения мотивации и эф-

фективности работы кадров; 

– повышая результативность научно-исследовательской и

внедренческой деятельности ведущих кадров за счет их эффективной 

работы по этой тематике с выплатой им большей зарплаты (по хозяй-

ственным договорам и с использованием новых возможностей в соот-

ветствии с Федеральным законом № 377-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ» о дистанционной работе); 

– используя опыт знаменитых университетов по проведению

обучения на современном оборудовании ведущих фирм (за счет со-

трудничества с ними). 

Совместное использование предлагаемых новых организаци-

онно-экономических возможностей и эффективных форм сотрудни-

чества позволит вузам: 

1 – комплексно решать ряд актуальных для вузов и регионов 

проблем; 

2 – постоянно иметь большое дополнительное бюджетное 

финансирование даже при бюджетном дефиците, заняв новую для 

них «нишу» в хорошо финансируемых региональных и государ-

ственных программах и обеспечивая: 

– более эффективное взаимодействие с многими школами с

внедрением новых методов повышения качества обучения и посто-

янно совершенствуемых с учетом местной специфики этих много-

функциональных учебно-тренировочных комплексов [1, 12] (полу-

чая для этого бюджетные средства и повышая доходы вуза и его ве-

дущих кадров при внедрении их лучших разработок в школах); 

– раннюю эффективную индивидуализацию обучения, про-

фориентации и подготовки молодежи к лучшему трудоустройству и 

карьере [1-4, 8-14]; 

Возможны следующие четыре варианта взаимовыгодного 

сотрудничества (возможно совместное использование одного или 

нескольких вариантов): 



124 

– первый вариант – сотрудничество для использования опи-

санных методов и возможностей в заинтересованном в этом педаго-

гическом вузе (в основном за счет «административного ресурса» и 

самых малозатратных методов); 

– второй вариант – сотрудничество для улучшения ситуации в

регионе, разработав и реализовав совместную комплексную регио-

нальную программу для эффективного сотрудничества заинтересо-

ванного педагогического вуза с органами регионального и муници-

пального управления и школами (используя в основном «администра-

тивный ресурс» и самые малозатратные эффективные методы с уче-

том лучшего мирового и российского опыта и нашего «ноу-хау»); 

– третий вариант – сотрудничество для улучшения ситуации

в многих регионах, используя новые методы и возможности заинте-

ресованных вузов совместно с другими организациями (включая 

наше совместное участие в крупных государственных и международ-

ных программах и «пилотных» проектах); 

– четвертый вариант – совместная разработка и реализация

уникальной международной комплексной программы для улучше-

ния технологического и информационного обучения молодежи и ее 

профориентации и подготовки к трудоустройству, используя лучший 

мировой опыт и наш опыт и «ноу-хау». 

Для быстрого результативного обеспечения полезного и вы-

годного всем межрегионального сотрудничества возможны следую-

щие основные этапы: 

1 – определение основных направлений сотрудничества в це-

лях быстрого улучшения обучения и доходов вуза и его кадров (без 

больших расходов вуза); 

2 – подготовка и подписание приказа Ректора об организации 

такого эффективного сотрудничества (используя уже отработанный 

нами образец); 

3 – подписание самых эффективных при рыночной эконо-

мике многосторонних договоров о сотрудничестве вузов, админи-

страций и ведущих фирм; 
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4 – быстрое совместное проведение мероприятий для получе-

ния первых бюджетных и внебюджетных средств (используя наши 

документы и опыт); 

5 – использование отработанных в Тульской области методов 

и документов для эффективного сотрудничества вуза с муниципаль-

ными и региональными администрациями для ускорения решения 

многих проблем региона [1-17]; 

6 – организация более выгодного участия вуза в хорошо фи-

нансируемых региональных, государственных и международных 

программах, позволяющих на плановой основе обеспечивать посто-

янное получение вузом очень больших дополнительных бюджетных 

средств для улучшения обучения и развития и т.д. 

Предлагаемые новые возможности для быстрой организации 

очень выгодного межрегионального сотрудничества совершенно ре-

альны, так как мы подготовили разные возможные варианты для 

успешного обеспечения этого с учетом возможностей любых вузов и 

их ведущих кадров [1-17] (их можно быстро согласовать и совместно 

использовать с учетом интересов всех партнеров). 
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В статье рассматривается вопросы формирования цифро-

вой образовательной среды Удмуртского Государственного Уни-

верситета. В силу того, что сфера образования активно набирает 

обороты и трансформируется, необходимо актуализироваться под 

спрос студентов. В данной работе проведен литературный обзор 

на трансмедийный цифровой контент и осуществлен опрос среди 

студентов на вовлеченность и способ удобного использования циф-

ровой образовательной среды.  
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вательная среда, социальные сети, информационные технологии 



130 

The article deals with the issues of formation of the digital educa-

tional environment of the Udmurt State University. Due to the fact that the 

field of education is actively gaining momentum and is being transformed, 

it is necessary to be updated to meet the demand of students. In this paper, 

a literary review of transmedia digital content was conducted and a survey 

was conducted among students on the involvement and the way of con-

venient use of the digital educational environment.  

Keywords: clip thinking, digital educational environment, social 

networks, information technologies. 

Стремительное развитие информационных технологий и 

сферы передачи информации в образовательном процессе требует 

появления новых навыков как среди студентов, так и преподавате-

лей, которые малой вероятностью используют привычные техноло-

гии и методы, опираясь на давно существующие методы взаимодей-

ствия, например, передача информации только для определенной 

группы, в устной форме, в назначенное время. 

Сфера образования, как важнейший элемент деятельности, раз-

вития человека и обмена информацией также постепенно включается 

в процесс цифровизации. Это является актуальным в связи с имею-

щимися исследованиями, анализами и дискуссиями, которые под-

тверждают, как положительные, так и негативные аспекты внедрения 

информационных технологий в процесс обучения студентов высшей 

школы [1, с. 322].  

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (далее 

по тексту ЦОС) направлен на создание и внедрение в образователь-

ных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспе-

чение реализации цифровой трансформации системы образования. 

В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций совре-

менным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности [2]. Само определение ЦОС несет в 

себе открытую совокупность информационных экосистем, предназна-

ченных для обеспечения различных задач в образовательном про-

цессе. Масштабный рост информации расширяет систему информаци-
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онных технологий, в котором появляются новые способы сбора, хра-

нения и передачи информации. И в связи этими изменениями, счи-

таем, что традиционная система образования в высших учебных заве-

дениях уже не может в полной мере обеспечивать качественную под-

готовку специалистов без использования современных образователь-

ных информационных технологий. Поэтому необходимо рассматри-

вать информационные технологии в образовании как еще одно сред-

ство коммуникации. Автор Л. В. Шарахина трактует информацион-

ную коммуникацию в науке, как особый вид науки, в ходе которой 

осуществляются передача и обмен полученными в процессе научного 

познания логическими организованными знаниями, фактами, дан-

ными и зависимостями между ними, с целью изменения объема теза-

уруса субъекта коммуникации [3, с.10].  

На сегодняшний день ЦОС включает в себя: образовательный 

контент, технологии обучения, цифровое оборудование, безопас-

ность учащихся и педагогов, эффективное управление образователь-

ной организацией. 

Образовательный контент содержит полезную информацию, 

возможности виде инструкций, результатов исследований, лайфхаки, 

уроки, а также отражает экспертность в определенной сфере науки. 

Цифровой же контент содержит в себе четыре вида: продаю-

щий, информационный, вовлекающий и развлекательный. Продаю-

щий вид может состоять из: аукционных рассылок, продающей стра-

ницы, коммерческого предложения, отзывов и т.д. Информационный 

вид несет в себе цифровую коммуникацию: текст, видео, изображения 

и т.д.. Так как жизнь современного человека связана с непрерывным 

получением потока информации, накоплением, анализом и ее пере-

дачи. Вовлекающий вид включает в себя: статьи на острые темы, ин-

терактивный контент, вопросы-ответы. К развлекательному контенту 

относятся: комиксы, интересные факты, фотомемы. 

Автор Марфицына А. Р. [4, с.181] рассматривает цифровой 

контент современных СМИ в котором аудиовизуальный медиапро-

дукт связан с клиповым мышлением, характерным для «цифрового 

поколения», и как следствие – популярность визуализированного 
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контента, главным поставщиком которого сегодня являются соцсети, 

сервисы для создания и просмотра коротких видео, а также видеохо-

стинги. Исследователи подчёркивают, что видеоматериалы, создан-

ные по канонам классического телевидения, механическое дублиро-

вание телевизионного контента не пользуются спросом среди ауди-

тории видеохостинга.  

Автором был сделан вывод, чтобы вызывать интерес у аудито-

рии, материал должен представлять собой трансмедийный сторител-

линг, наделённый чертами медиапроекта: созданного на основе пе-

редовых технологий, качественно нового продукта и предполагаю-

щего его потребление с использованием нескольких гаджетов, не-

скольких цифровых платформ [4,с. 183]. 

Исходя из выводов вышеуказанных авторов, проанализировав-

ших исследования, наиболее актуальной темой является многоком-

понентный уникальный трансмедийный цифровой контент, создание 

которого считается определяющим вектором для развития Цифровой 

образовательной среды. Как одно из представлений трансмедийного 

цифрового контента служит просмотр коротких видео с учетом кли-

пового мышления. 

Нами был проведен опрос среди студентов Удмуртского госу-

дарственного университета с 1 по 4 курс в количестве 620 человек по 

вовлеченности формирования цифровой образовательной среды.  

Опрос состоял из трех этапов: выявление использования циф-

ровых ресурсов УдГУ, определение наиболее часто используемого 

цифрового источника, установление актуальности метода или спо-

соба подачи информации о науке. 

В работе над анализом информации, полученной в ходе 

опроса, и выводами потребовалось применения такого научного ме-

тода, как синтез. 

Первый этап опроса состоял из трех вопросов: «Пользуетесь ли 

программой, сайтом или группой VK УдГУ?», «Как часто использу-

ете приложение, сайт и группу VK УдГУ?», «Каким разделом чаще 

всего пользуетесь?». Нами был сделан вывод по рис.1 и рис. 2, что 



133 

использование сайта УдГУ более востребованный ресурс по получе-

нию личной и учебной информации, а группа VK УдГУ носит ин-

формационно-развлекательный характер. Третий вопрос «Каким раз-

делом чаще всего пользуетесь?» на рис.3 замечено, что раздел лич-

ного кабинета и расписания в спросе по всем трем ресурсам. Прило-

жение и сайт УдГУ также востребован из-за ресурса электронной об-

разовательной среды. Новостная лента и наука просматривается на 

сайте и в группе VK УдГУ. Вся внеучебная деятельность универси-

тета отслеживается только в группе VK УдГУ. 

Рис. 1 Пользуетесь ли программой, сайтом или группой VK УдГУ? 

Рис. 2 Как часто используете приложение, сайт и группу VK УдГУ? 
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Рис. 3 Каким разделом чаще всего пользуетесь? 

Второй этап был посвящен определению наиболее часто ис-

пользуемого цифрового источника. Так на рис. 4 «В каких источни-

ках и мессенджерах получаете информацию об учебе в УдГУ?» вы-

явлено, что работа старост проходит через сообщения в VK, 35% 

респондентов пользуются ресурсами Университета и небольшая 

часть в мессенджерах таких как Instagram и Telegram. 

Рис. 4 В каких источниках и мессенджерах получаете информацию 

об учебе в УдГУ? 
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На рис. 5 и 6 студенты ответили, что в большинстве случаях 

пользуются мессенджерами Telegram, Viber, WhatsApp, и также со-

стоят в группах.  

Рис. 5 Пользуетесь ли активно мессенджерами Telegram, Viber, 

WhatsApp? 

Рис. 6 Состоите ли в каких-либо группах данных мессенджеров? 

По опросу: «Какие группы Telegram, Viber, WhatsApp для Вас 

более актуальны?» определены на рис. 7. В первую очередь просмат-

риваются новостная лента, научная деятельность, мода, творчество и 

т.д. 
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Рис. 7 Какие группы Telegram, Viber, WhatsApp для Вас более акту-

альны? 

Третий этап заключается в установлении актуальности ме-

тода или способа подачи информации о науке. Дополнительно про-

вели опрос среди студентов, про информированность о научной дея-

тельности преподавательского состава. Большая часть студентов по 

рис.8 и рис. 9, знает и владеет информацией о научно-исследователь-

ских работах преподавателей своей кафедры, с таких подаваемых ис-

точников как сайт Университета, электронная библиотечная система 

и социальной сети VK. 

Рис.8 Знаете ли Вы, что преподаватели вашей кафедры занимаются 

наукой и пишут интересные статьи по своим научным работам? 
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68%

17%

7%6%2%

В каких информационных источниках 
были найдены статьи вашего 

преподавателя кафедры?

Рис. 9 В каких информационных источниках были найдены статьи 

вашего преподавателя кафедры? 

Также проявляется интерес о получении информации о пре-

подавателях и их научной деятельности, которая отображена на рис. 

10. Заинтересованность респондентов отмечена на рис. 11 и рис. 12 о

возможности выбора научного руководителя выпускной квалифици-

рованной работы и перспективы на получение актуальной информа-

ции по научно-исследовательской теме от профессионалов данной

области изучения.

Рис. 10 Было бы Вам интересно получить информацию о преподава-

телях и их научной деятельности? 
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Рис. 11 Будет ли Вам проще выбрать научного руководителя, зная 

его род научной деятельности? 

Для того чтобы получить необходимую информацию, ре-

спондентов так же опросили какой метод или способ подачи инфор-

мации о науке будет им более актуален. С рис. 13 отмечено, что сту-

денты выбирают Telegram канал, сайт УдГУ и Группу в VK. Респон-

дентами выбран именно тот мессенджер, который является самым 

обсуждаемым технологическим нововведением в российском сег-

менте интернета на 2022 год. Сфера образования активно набирает 

обороты и трансформируется, поэтому необходимы подобные 

опросы, чтобы соответствовать спросам студентов. 

Рис. 12 Заинтересует ли Вас научная деятельность преподавателя (о 

котором будут писать, который будет выкладывать аннотации 

своих работ в социальных сетях ссылками на статью) по актуальной 

вашей научно-исследовательской теме? 
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Рис.13 Какой метод или способ подачи информации о науке будет 

Вам более актуален? 

Телеграмм – это не просто мессенджер, а полноценная соци-

альная сеть, где публикуют, читают, подписываются, покупают и 

продают. В научном канале можно найти ответы на различные во-

просы, также он мотивирует обучению, поддерживает психологиче-

ское здоровье студента, а также информируют последними исследо-

ваниями, новыми образовательными программами и новостями то-

повых вузов страны. Но студенты ни в коем случае не отказываются 

от сайта Университета, так как он содержит в себе много информа-

ции для личного пользования (личный кабинет) и также идет взаимо-

действие с помощью ссылок на такие ресурсы как электронная биб-

лиотечная система, электронная образовательная система. Всем до-

ступная российская социальная сеть ВКонтакте остается одной из 

платформ общения среди студентов, которая облегчает работу ста-

рост по информированию одногруппников, а также получению ново-

стей с групп учебной и внеучебной деятельности Университета.  

Общие выводы по анкетированию получились таковыми: 

1. По статистическим данным выявлено, что студенты

Удмуртского государственного университета вовлечены в цифровую 

образовательную среду. Представленные на рис.1 и рис. 2 ресурсы 

несут определенно выстроенную систему подачи информации, 

которая сложна для восприятия студентов. Сложность проявляется в 

том, что поиск информации не всегда понятен по распределению.  
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2. Во второй части опроса было обнаружено, что

студенты получают основную информацию об учебе через беседу в 

VKонтакте. Активно пользуются мессенджерами для общения среди 

сверстников и получении информации о учебной деятельности в 

Telegram, Viber, WhatsApp, и также состоят в различных группах. 

Дополнительный образовательный материал получают с таких групп 

как новости, наука и само развивающие контенты. Нами было 

определено, что наиболее часто используемый цифровой источник 

для современного студента социальная сеть и мессенджеры.  

3. В третьей части исследования выявлено что студенты

заинтересованы о научных работах преподавателя. По поросу «В 

каких информационных источниках были найдены статьи вашего 

преподавателя кафедры?» установлено, что 68% респондентов не 

владеют информацией о научной деятельности педагогов. Всего 17% 

студентов нашли статьи в электронно-библиотечной системе УдГУ. 

Только малая часть приходится на социальные сети, сайт 

Университета. Нами было определено, что студентам будет проще 

выбрать научного руководителя, зная его род научной деятельности, 

поэтому они хотели бы получать информацию в более удобной для 

них форме. На вопрос «Какой метод или способ подачи информации 

о науке будет Вам более актуален?» было установлено, что 

восприятие через социальные сети будут востребовано.  

Вdиду клипового мышления студентов было определено, что 

наиболее эффективным обозрением научных статей преподавателя 

будет являться короткометражное видео в социальных сетях с 

ссылкой на научные работы. 
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recruitment of students, and the effectiveness of the use of advertising 

technologies in the implementation of educational programs. 
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Рекламные технологии в развитии образования — это важней-

шая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, 

направленная на привлечение людей к образованию. Они не только 

позволяют информировать потребителей о товаре (имеющихся 

направлениях образования), на который существует спрос на данном 

рынке, но и создать этот спрос. При правильной организации ре-

клама очень эффективна и способствует быстрой бесперебойной ре-

ализации образовательных программ. Роль рекламы заключается в 

информировании потребителей о существующих образовательных 

учреждениях, а также увеличивает спрос на разные образовательные 

программы и формирует коммуникации между образовательными 

учреждениями и людьми. 

Реклама – это универсальный инструмент, применяемый во 

всех сферах деятельности. Применение рекламы возможно и непо-

средственно в самом образовательном процессе. Такие технологии 

как: СМИ, ТВ, Интернет, радио, POS, наружная реклама и презента-

ции для СМИ, позволяют организовать заинтересованность в буду-

щих занятиях и облегчить восприятие информации, увеличить заин-

тересованность обучающихся.  

Каждый из выше указанных вариантов реализации рекламы 

можно использовать для привлечения людей к образованию, напри-

мер, если взять рекламу на транспорте, то при использовании слу-

жебных пожарных машин возможно указывать на них информацию 

о вузах и институтах которые могут предоставить необходимый уро-

вень образования для получения профессии, связанной с пожарной 

безопасностью. 

Рекламные материалы на сегодняшний день являются од-

ними из самых эффективных средств продвижения образовательных 
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услуг. Они представляют собой совокупность зрительных и слухо-

вых элементов рекламы, направленной на повышение спроса на 

определенное образовательное направление [2, c. 90]. 

В процессе получения образования, возможно также исполь-

зовать рекламу организаций, в которых в будущем человек, получив-

ший образования по той или иной специальности, сможет претендо-

вать на должность. Рассказать о достоинствах и преимуществах ра-

боты в организации, а также о перспективах, которые открываются 

при получении рабочего места в организации. 

Применение контекстной рекламы позволяет угадывать жела-

ния пользователей и делать процесс покупки товаров и услуг макси-

мально простым. Полезность и информативность — одни из главных 

критериев ранжирования. Зайдя на сайт образовательного учреждения 

будущий студент должен получить максимум релевантной информа-

ции и положительный пользовательский опыт. То есть, если это сайт 

одного из институтов, предлагающих получить образование по той 

или иной специальности, то на сайте должна быть вся необходимая 

информация: виды образовательных программ, видео обзоры (про-

цесса обучения и практики), возможность сравнить образовательные 

программы с другими институтами. На сайте должно быть предостав-

лено всё, чтобы пользователю удобно и легко было выбрать подходя-

щую ему образовательную программу.  

CRM-маркетинг использует поведение пользователя в сети и 

информацию, которая уже известна о человеке. Эти данные посто-

янно устаревают, поэтому нужно идти дальше — знать, предугады-

вать следующий шаг пользователя [1, c.111]. Так работает people-

based-маркетинг. Такой подход помогает брендам стать активнее — 

учитывать как изменятся интересы людей и использовать их для ком-

муникации в разных каналах. Например, человеку показывают объ-

явление с доступным образованием, связанным с автомобилестрое-

нием. Он ещё всерьёз не думал о получении образования в данном 

направлении, но перешёл по ссылке. С точки зрения персонализиро-

ванного маркетинга это сработало так: пользователь интересовался 
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автомобилестроением и читал об этом в «Википедии», подсозна-

тельно он хочет разобраться в данном направлении, но возможно не 

знал где можно более углублённо изучить автомобилестроение. Ре-

клама опередила его действия — «выразила вслух» его желание и 

предложила решение.  

RTB (Real-time bidding) — торги в режиме реального вре-

мени, предусматривающие покупку-продажу показов рекламы на 

аукционах [3, c. 12]. Этот инструмент не только гарантированно за-

интересует новых студентов, а также позволит охватить более широ-

кую аудиторию, и за счёт платных образовательных программ смо-

жет увеличить количество направлений образовательных программ. 

Разрабатывая рекламную компанию для учреждений образо-

вания следует учитывать следующие моменты: 

- Информативность и эмоциональность сообщения. Важно,

чтобы образовательная реклама несла не только важную и интересную 

информацию об учреждении образования и предлагаемых услугах, но 

и смогла вызвать желание воспользоваться этими услугами. 

- Образовательная реклама должна быть высокого качества.

Профессиональная рекламная компания будет свидетельствовать о 

серьёзности намерений учреждения, вызывая у читателя доверие и 

уверенность в надёжности организации. 

- Важно учитывать культурные и религиозные традиции

населения, региональные и местные особенности и проблемы. В по-

следние годы многие учреждения образования работают по про-

грамме обмена студентами, поэтому рекламная компания не должна 

задеть личностные качества потенциального абитуриента, студента 

и их родителей. 

Рекламное продвижение используется и в сфере образования. 

В данном случае рекламный инструмент, направленный на продви-

жение услуг в сфере образования имеет ряд определённых тонко-

стей. Рекламные технологии в развитии образования являются очень 

важной частью, так как это отличная возможность привлечь к обуче-

нию и получению образования новых студентов.  
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The article deals with the use of a digital lesson constructor based 

on B. Bloom's taxonomy at the reflective-evaluative stage of the lesson. 

The focus is on Russian network services and mobile applications, as well 

as foreign resources not included in the sanctions against Russia. 
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Современная образовательная среда, стремительное развитие 

информатизации в обществе, особенности мышления и восприятия 

информации у детей поколения Альфа (усвоение яркой и эмоцио-

нально окрашенной информации, клиповое мышление и т.п.) выдви-

гают новые требования к педагогам, которые должны владеть новей-

шими методиками и технологиями обучения нового поколения. Как 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы он вызывал вы-

сокую мотивацию у детей к учебной деятельности? Как сделать про-

цесс обучения активным и результативным? Современный учитель 

находится в постоянном методическом поиске и всё чаще обращается 

к использованию интерактивных методов обучения, использованию 

современных цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), орга-

низует уроки с применением технических средств обучения. 

Министерством просвещения Российской Федерации 2 де-

кабря 2019 года приказом № 649 была утверждена Целевая модель 

цифровой образовательной среды (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24 декабря 2019 г.) [1]. Данный документ один из немногих регламен-

тирует вопросы построения цифровой образовательной среды в обра-

зовательных организациях РФ. В целом задача федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» (подпроекта национального про-

екта «Образование») – создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней. В связи с введением новых 
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Федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного общего и основного общего образования (приказы Минпросве-

щения России № 286 и № 287 от 31.05.2021 г. соответственно) [2, 3] 2 

августа 2022 года Минпросвещением был также утвержден Федераль-

ный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ (Приказ 

№ 653 от 02.08.2022 г.) [4]. Всего, в перечень попало более 240 ресур-

сов – тесты и тренажёры, образовательные курсы, учебные модули, 

аудиоучебники по основным школьным предметам для всех классов, 

в том числе для обучающихся с нарушениями зрения, интеллектуаль-

ными нарушениями. Необходимо отметить, что в данных приказах не 

перечисляются те или иные средства развития цифровой образова-

тельной среды: нет ни списка допустимых к использованию в образо-

вательной организации цифровых устройств, ни перечня цифровых 

сред или систем цифрового обучения. 

В связи этим, вопрос методически правильного выбора ЦОР, 

эффективного их применения в образовательном процессе очень ак-

туален. 

В рамках деятельности Республиканской инновационной 

площадки под научным руководством автора настоящей статьи при 

непосредственном участии педагогов-практиков ГБОУ УР «Лицей 

№ 41» был разработан цифровой конструктор урока, в основу кото-

рого была положена модель цифровой таксономии Блума. Именно 

его наличие определило методическую обеспеченность образова-

тельного процесса по развитию в школе современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-

ство и доступность образования всех видов и уровней. В основе дан-

ного цифрового конструктора – модель планирования результатов и 

процесса обучения австралийского педагога Аллана Каррингтона 

(2012 год) [5]. В данной модели привлекает детальное описание гла-

голов действий и активностей по всем учебным целям, а также под-

борка цифровых инструментов к ним. Данная разработка имеет вид 

«Цифрового падагогического колеса» (от англ. слова iPAD). 
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Падагогическое цифровое колесо – инструмент, который по-

могает педагогу увязать приложения и сервисы с конкретными зада-

чами обучения в непосредственной связи с современными педагоги-

ческими методами и подходами [6]. 

Одной из первичных задач по разработке цифрового кон-

структора урока стала модификация авторской версии колеса А.Кар-

рингтона к особенностям Российской системы образования. 

В течение полугода проектной командой проводился анализ 

каждого приложения двух версий ПАДагогического колеса (2017 и 

2021 года) на предмет наличия: 

 данного приложения на русском языке,

 версии для Android,

 бесплатного контента.

В ходе подробного анализа каждого ЦОР австралийской вер-

сии в адаптированную версию вошли только 57 ресурсов из 187. 

В течение периода разработки адаптированной версии колеса 

дополнительно было добавлено ещё 36 эффективных цифровых ре-

сурса, в том числе 20 – российских. Необходимо отметить, что в 

связи с текущей политической ситуацией, ряд эффективных мобиль-

ных приложений и сетевых сервисов были включены в санкции про-

тив России. Проектная команда подобрала аналоги закрывшихся ре-

сурсов. В текущей версии цифрового колеса содержатся 93 апроби-

рованных и показавших свою результативность ЦОР (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Адаптированное цифровое колесо. 

В данной статье разберем лишь один сектор получившегося 

шестиспицевого цифрового модифицированного колеса. А именно, 

пятый сектор – оценки. Приложения данного сектора являются са-

мыми востребованными у педагогов, о чем свидетельствует диагно-

стика осведомленности педагогов об организации различных этапов 

урока с цифровыми ресурсами, проведенная среди участников апро-

бационной группы цифрового конструктора урока в январе 2022 

года. По результатам данного опроса 83% респондентов (в опросе 

приняли участие 70 педагогов ГБОУ УР «Лицей № 41») констати-

руют, что затрудняются в выборе цифрового ресурса именно на этом 

уровне мыслительной деятельности (уровне оценки). 

В данный сектор цифрового колеса вошли 19 ЦОР, основное 

назначение которых – критериальное оценивание полученных ранее 

знаний, а также рефлексивный анализ усвоенного ранее материала. 

Все приложения данного сектора реализуются в форме того или 

иного интерактивного тестирования. 

Тестирование — важная часть процесса обучения, но тради-

ционная проверка тестов сопряжена с рядом проблем: отложенность 
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обратной связи (учителю нужно время на проверку, а ученик может 

забыть о своих затруднениях в ходе работы), возможность ошибки 

при проверке, необъективность [7]. Обобщая вышеизложенное, 

можно сказать, что традиционное тестирование – процедура рутин-

ная, энергозатратная для учителя в плане подготовки и проверки те-

стов, а также конвертации баллов в оценку и её выставлении. Вместе 

с этим процедура эта в традиционном печатном варианте неэффек-

тивна и с точки зрения рефлексивного анализа выполненной работы 

и коррекции допущенных ошибок обучающимися по обозначенным 

выше причинам. 

В таблице 1 представлен перечень цифровых ресурсов ука-

занного сектора с краткой характеристикой каждого, некоторые при-

ложения объединены, так как являются аналогами друг друга. 

Таблица 1 – Перечень цифровых ресурсов для организации 

рефлексивно-оценочного этапа урока. 

№ 

п/п 

Название ЦОР Краткая характеристика 

1. Plickers это удобное приложение для молниеносной оценки знаний 

обучающихся на уроке. Все что нужно — это распеча-

танные листочки с QR-кодами для каждого ученика в 

классе и мобильный телефон или планшет у учителя (уче-

никам он не нужен). 

2. Kahoot 

( или его рос-

сийский ана-

лог Myquiz) 

игровой процесс простой: все игроки одновременно отве-

чают на вопросы на своих устройствах. Вопросы выво-

дятся ученикам на экран по одному. Участники набирают 

очки за каждый правильный ответ. В конце викторины на 

экран выводится количество очков всех участников, 

набранных во время ответа на вопросы. 

3. Mentimeter 

(или его ана-

лог Quizizz) 

онлайн-сервис для создания опросов и голосования в ре-

жиме реального времени. Можно использовать готовый 

пример или создать собственную презентацию – интерак-

тивную доску с вопросами. Его удобно использовать для 

опроса в режиме реального времени в аудитории. 

4. Google формы онлайн-сервис для создания форм обратной связи, он-

лайн-тестирований и опросов. Каждая форма в Google 

Формах представляет собой веб-страницу, на которой раз-

мещается анкета или квиз. 
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5. Quizlet это бесплатный многофункциональный сервис, который 

позволяет легко запоминать любую информацию, кото-

рую можно представить в виде учебных карточек. Все что 

требуется — это найти в базе или создать интерактивный 

материал — собственные карточки, добавляя к ним кар-

тинки и аудиофайлы и затем выполнять упражнения и иг-

рать в игры, чтобы запомнить данный материал. 

6. Zipgrade ресурс, который помогает создавать тесты и проверять их. 

Напоминает перфокарты, которые учитель в бумажном 

виде раздает обучающимся. Система автоматически отме-

тит правильные ответы зеленым цветом, неправильные 

красным. Для проверки необходимо мобильное устрой-

ство с установленным приложением только у учителя. 

7. OnlineTestPad это образовательный онлайн-сервис для создания тестов, 

опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных 

заданий. 

8. Triventy Triventy использует ту же концепцию, что Kahoot или 

Quizizz. Учитель может создать тест или викторину на 

своём компьютере, а ученики могут отвечать на вопросы 

со своих мобильных устройств или ноутбуков. 

9. Myquiz Онлайн-приложение, позволяющее создавать и проводить 

викторины и конкурсы в режиме реального времени. 

10. Quizizz Сервис Quizizz для создания викторин, тестов и опросов 

бесплатный. При помощи этого инструмента можно: 

 проводить игры, тесты, опросы и викторины;

 организовывать соревнования;

 отслеживать результаты каждого учащегося;

 устраивать соревнования между учениками.

11. Конструктор 

тестов.ру  

Российское приложение для создания тестов. Имеет об-

ширную библиотеку готовых тестов, а также возмож-

ность сделать тест самостоятельно. 

12. Банк тестов Российское приложение для создания тестов. Имеет об-

ширную библиотеку готовых тестов, а также возмож-

ность сделать тест самостоятельно. 

13. Simpoll Онлайн-конструктор опросов, с помощью которого 

можно создавать формы обратной связи любой сложно-

сти, вопросы и поля разнообразных видов, голосования и 

тестирования. Готовую анкету можно вставить на сайт, 

разослать друзьям URL-ссылки или загрузить в аккаунте 

Twitter и Вконтакте. 

https://quizizz.com/
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Обобщая результативность использования данных ресурсов 

на уроке, необходимо отметить, что в современных условиях у учи-

теля существует возможность доверять рутинные процедуры ре-

флексивно-оценочного этапа урока системам автоматизации, что 

даёт несколько положительных эффектов: 

- энергосбережение трудозатрат педагога,

- высвобождение полезного времени для творческой работы

учителя, саморазвития и дальнейшего профессионального роста, 

- повышение учебно-познавательной мотивации 

обучающихся за счет быстрой обратной связи, 

- улучшение эмоционального отношения обучающихся к

учебной деятельности, 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов.

Главное методическое достоинство применения обозначен-

ных выше приложений состоит в незамедлительном открытом ре-

флексивном анализе выполненной работы, быстрой коррекции допу-

щенных ошибок и объективной самооценке. 

В завершении хочется отметить, что использование цифро-

вых ресурсов, к которым в том числе относятся сетевые сервисы и 

мобильные приложения – не влияние моды и бизнеса, а необходи-

мость, диктуемая приоритетными государственными проектами в 

области современного образования, а также особенностями мышле-

ния и восприятия информации у детей поколения Альфа. 
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В основу материала положена методика, эффективность ко-

торой подтверждена: экспертизами профильных ведомств, оценками 

академического сообщества, а также практиками педагогов. 

Данная статья посвящена образовательным технологиям из 

энциклопедии Германа Константиновича Селевко, в особенности 

технологиям, которые могут быть положены в основу организации 

проектной деятельности обучающихся. Выделив для организации 

проектной деятельности обучающихся технологию современного 

проектного обучения, мы озаботились ее визуализацией и оформле-

нием через модель обратного дизайна. 

Выбор технологии современного проектного обучения среди 

прочих (в т.ч. технологии мастерских, технологии индивидуализации 

обучения, технологии Дальтон-План и др.) обусловлен желанием ее 

использования в любой аудитории независимо от количества обучаю-

щихся, различий в их успеваемости, а также предполагаемой формы 

организации учебной деятельности (фронтальной, групповой, парной, 

индивидуальной). Важно было и то, чтобы такая технология не была 

привязана к какой-то определенной предметной области. 

Первое, что мы сделали, выделили в рабочей программе об-

разовательные результаты, достижение которых будет осуществ-

ляться в проектной деятельности. Важно понимать, что ограничений 

здесь никаких нет от слова «совсем». Далее для каждого образова-

тельного результата (в системе общего образования речь идет о лич-

ностных и метапредметных результатах, в системе СПО/ВО – об об-

щих/общепрофессиональных компетенциях) следовало продумать 

характеристику (дескриптор), фиксация которой сможет подтвер-

дить, что в проектной деятельности он формируется и развивается. 

Для предметных результатах – в общем образовании (профессио-
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нальных компетенциях – в профессиональном образовании) были со-

ставлены задания на основе конструктора задач Л.С. Илюшина (он в 

свою очередь основан на таксономии педагогических целей Б. 

Блума). 

Визуализацию технологии современного проектного обуче-

ния мы выполнили при помощи международного стандарта IDEF0. 

Для того, чтобы визуализация стала возможной благодаря методоло-

гии функционального моделирования IDEF0 мы допустили, что ра-

бота над проектом может быть рассмотрена как процесс. Процесс 

(какой бы он сложный не был) на языке IDEF0 представляется в виде 

диаграммы потока, что мы и сделали. Наглядный графический язык 

IDEF0 позволил представить проектную деятельность в виде набора 

взаимосвязанных функциональных блоков. Образовательные ре-

зультаты, сформулированные через дескрипторы и задания, были 

включены в соответствующий блок работы над проектом.  

Мы были убеждены, что диаграмма потока, иллюстрирую-

щая процесс работы над проектом, не вызовет вопросов ни у педаго-

гов, ни у обучающихся.  

Однако, чем больше коллег интересовалось нашими матери-

алами на курсах ПК, научно-методических мероприятиях, прихо-

дило понимание, что целевая аудитория растет не только в количе-

ственном, но и в качественном выражении. Предстояло обеспечить 

возможность организации работы не только с разным контингентом, 

но и в разных форматах обучения (как очной, так и с использованием 

дистанционных технологий). 

В целях унификации (предполагая работу как со школьни-

ками, так и со студентами; а также учитывая различия в предметных 

областях и пр.) мы решили прибегнуть к SCRUM-методологии. По 

сути диаграмма потока трансфморируется со всем ее содержимым на 

доску со столбцами: этапы проекта, спринт, в работе, проблемы, со-

гласование, сделано, цели.  

Каждый этап (в технологии совреенного проектного обуче-

ния их 12) в виде карточки можно разместить и перемещать как на 
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обычной доске, так и в электронном варианте (это могут быть интер-

нет-сервисы, которые среди прочих преимуществ обеспечивают воз-

можность дистанционного руководства проектной деятельностью). 

Мы использовали сервис Trello.  

Обучающиеся работая над проектом, пошагово заполняют 

карточки результатами проектной деятельности. Чем подробнее бу-

дет описана каждая карточка, тем проще руководить работой над 

проектом. Педагог выступает в роли фасилитатора, напоминает обу-

чающимся о необходимости следовать алгоритму, выполняя всё в 

точности. Когда работа над проектом выполняется командой, в таком 

случае контролировать движение карточек на доске и перемещать 

их, например, в колонку согласование, лучше поручить одному пред-

ставителю. Ответственный необходим особенно в тех случаях, когда 

мы одновременно размещаем на доске несколько команд. 

На каждом этапе желательно предусмотреть использование 

элементов геймификации, цифровых инструментов, Интернет-ресур-

сов. Не перечисляем всего того, что используем сами дополнительно, 

дабы не ограничивать читателя каким-то перечнем полезностей. Спе-

цифику аудитории и предметной области учесть все равно будет 

сложно, если пытаться выделить что-то универсальное. Например, 

доска Mirro – на наш взгляд, хороший сервис для работы с обучаю-

щимися среднего общего или профессионального образования. Для 

обучающихся помладше лучше подобрать альтернативу для Mirro. 

ClassDoJo хорош для всех возрастов, но длительное использование 

его может быть неэффективным, особенно для работы с детьми по-

старше.  

Предлагаем самостоятельно определить набор цифровых ин-

струментов, которые могут быть использованы на том или ином 

этапе. Рекомендуем изучить классификацию таких ресурсов, которая 

в широких кругах получила название «педагогическое колесо» (ос-

нована в т.ч. на таксономии Б.Блума). 

В списке литературы приведено несколько авторских работ – 

в них ответы на самые разные вопросы, которые могут возникнуть у 

читателя. 
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Согласно главному нормативно-правовому документу, кото-

рый регламентирует деятельность организаций высшего профессио-

нального образования, Федеральному закону N 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», основной целью деятельности вуза явля-

ется обеспечение общественного производства востребованными на 

рынке труда кадрам. Следовательно, реализация иноязычного обра-

зования, которая является составной частью профессиональной под-

готовки в вузе, должна отвечать запросам рынка труда и одновре-

менно потребностям общества. 

Известно, что вербальная коммуникация в профессиональной 

сфере общения чаще всего осуществляется посредством цифровой 

коммуникационной среды. Лингвистам хорошо известно, что в зави-

симости от того, какая именно коммуникационная среда задейство-

вана или же коммуникация ведется напрямую, используется тот или 

иной арсенал лингвистических средств и диапазон моделей речевого 

поведения. Поэтому при реализации обучения любому живому языку 

необходимо учитывать, в условиях какой коммуникационной среды 

будет использоваться изучаемый язык. 

Напомним, что цифровые средства коммуникации нашли 

свое широкое распространение сравнительно недавно, а цифровые 

сервисы постоянно обновляются и пополняются новыми видами. В 

условиях быстро изменяющегося ландшафта цифровой коммуника-

ционной среды преподавателю-практику необходимо знать актуаль-

ные требования работодателя, а также насколько точно уровень язы-

ковой подготовки выпускника вуза соответствует требованиям, 

предъявляемым к нему со стороны работодателя. Ведь в зависимости 

от того, насколько успешно будут достигнуты цели обучения в вузе, 

зависит как качество жизни каждого отдельного человека, так и его 

благополучие, а также будущее страны и мира в целом. 

В настоящей публикации, посвященной проблемам развития 
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у студента иноязычной коммуникативной компетентности в цифро-

вой среде, мы предпринимаем попытку дать ответы на следующие 

вопросы: 

1) какова нормативно-правовая основа для реализации обуче-

ния студентов вербальной коммуникации для общения в цифровой 

среде; 

2) каковы теоретические основы обучения иностранному

языку в цифровой среде; 

3) какие должны быть внесены изменения в практику обуче-

ния, если ли в этом есть необходимость. 

Для обеспечения функционирования системы вузовского об-

разования по направлениям и профилям подготовки, как известно, 

используются федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования (ФГОС ВО). Требования к освоению 

иностранного языка студентом вуза, который обучается, например, 

по направлению «реклама и связи с общественностью», выражены 

через компетенции и описаны следующим образом: выпускник дол-

жен иметь «способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)» и «способность созда-

вать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты,» и (или) коммуникативные «продукты в соответ-

ствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем» (см. в ФГОС ВО по «направлению реклама 

и связи с общественностью» универсальную компетенцию номер че-

тыре (УК4) и в общепрофессиональную компетенцию номер один 

(ОПК1) соответственно. 

Здесь мы должны обратить внимание на то, что и иноязычная 

коммуникативная компетенция, и коммуникативная компетенция 

владения родным языком объединены и рассматриваются единым 

блоком как коммуникативные компетенции, что с точки зрения линг-

водидактов не может не вызывать возражения. Так, по мнению Н.Д. 

Гальсковой, и мы согласны с ее позицией, коммуникативная цель в 

овладении родным языком заключается в совершенствование уже 
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сформированной коммуникативной компетентности в письменной и 

устной видах речевой деятельности. В случае же освоения иностран-

ного языка как средства общения цель, хоть и является коммуника-

тивной, но ограничивается на этапе обучения в непрофильном (то 

есть в неязыковом) вузе дальнейшим развитием коммуникативной 

компетентностью в тех же видах речевой деятельности, что и в род-

ном [1, с. 11-12]. Мы придерживаемся того мнения, что цели образо-

вания по отношению к языковым коммуникативным компетенциям 

в области родного языка и в области иностранного языка в стандар-

тах нельзя объединять и они должны быть разделены по языкам с 

уточнением реестра целей. Тем не менее, данные оговорки не пре-

пятствуют осуществлению развития у студентов иноязычной комму-

никативной компетентности в цифровой среде и даже определяют 

необходимость. 

Также обратим внимание на такое важное для организации 

линговообразования положение стандарта как нацеленность обучения 

иностранному языку на развитие у студентов тех способностей, уме-

ний, качеств личности, которые позволяют обучающимся создать ком-

муникативные продукты, соответствующие потребностям отрасли. 

Под коммуникативными продуктами следует понимать продукты 

речетворчества, которые созданы как с использованием современных 

технических средств связи, к которым относятся и цифровые сред-

ства коммуникации, так и с помощью нетехнических средств (для со-

здания рукописного текста), а также без каких-либо средств комму-

никации (в прямом устном общении лицом к лицу). Таким образом, 

можно утверждать, обучение иноязычной коммуникации в цифровой 

среде входит в комплекс лингводидактических целей. 

Так как цели обучения в вузе сформулированы через компе-

тенции, правомерно говорить, что реализация обучения языку про-

исходит в рамках такого общедидактического подхода как компе-

тентностный подход. Мы, вслед за А.М. Новиковым, понимаем под 

компетентностным подходом такой подход, который ориентирован 

на развитие у обучающегося «способностей решать важные практи-

ческие задачи и развитие личности в целом» [2]. Компетентностный 
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подход пришел на смену знаниевому подходу в связи с тем, что он в 

большей степени, чем его предшественник, соответствовал требова-

ниям времени и потребностям общества. Отметим, что о необходи-

мости перехода к такой концепции обучения, которая была бы ори-

ентирована на то, чтобы обучающийся стал активным участником 

своего образования не только на технологическом этапе обучения, но 

и на этапах целеполагания, проектирования, оценки достигнутых ре-

зультатов образования, было заявлено еще в 1978 году (см. рубрики 

«компетентностный подход» и смена парадигм образования» в [2]. 

Однако ни в отечественной, ни в зарубежной теории и прак-

тике обучения языкам нет единого понимания сущности компетент-

ностного подхода [3]. Методисты, однако, едины во мнении, что 

структура иноязычной компетенции многокомпонентна и точное вы-

явление ее составляющих лежит в основе проектирования, реализа-

ции и оценки достигнутых результатов обучения. 

Однако решение задачи выявить компонентный состав ком-

петенции является довольно сложной для выполнения так как, с од-

ной стороны, далеко не все профессии имеют разработанные профес-

сиональные стандарты, а с другой, имеющаяся в стандартах инфор-

мация изложена в обобщенном виде и требует от проектирующего 

образовательную деятельность педагога проведения дополнитель-

ных исследований. 

Так, например, согласно профессиональному стандарту спе-

циалиста по рекламе, работающего с информационными ресурсами, 

его трудовые функции включают в себя модерирование обсуждений 

на сайте, форуме и в социальных сетях [4]. Следовательно, будущему 

специалисту в области рекламы в медиасфере необходимо уметь ве-

сти диалоги и управлять дискуссиями с участием большого числа ак-

тивных пользователей; создавать ответы на обращения, вопросы, жа-

лобы; инициировать и организовывать мероприятия для повышения 

посещаемости виртуальных площадок; ослаблять негативные реак-

ции и поддерживать дружелюбный тон в комментариях к официаль-

ным сообщениям; а также организовывать, контролировать и коррек-

тировать ту же работу, выполняемую подчиненными. 
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Для более точного выделения элементов требуемой компе-

тенций нами были проведены исследовательские беседы и интервью 

с работодателями и их представителями. Полученные сведения о тре-

бованиях к сотрудникам легли в основу созданной нами анкеты для 

работодателя (https://forms.gle/DXvpssH47dDXzZy5A , дата обраще-

ния 19.10.2022). Сейчас мы продолжаем собирать информацию и 

приглашаем заинтересованных работодателей принять участие в ан-

кетировании. 

Полученные нами данные о степени удовлетворенности 

рынка вакансий уровнем подготовки соответствующих кадров дают 

нам основание утверждать, что организация обучения имеет опреде-

ленные недостатки, иначе работодателю не приходилось бы доучи-

вать сотрудников иностранному языку для работы в цифровой среде 

коммуникации уже на рабочем месте, а об этом негативном факте го-

ворят результаты опросов. 

Следовательно, практика обучения не отвечает в полной мере 

требованиям общественного производства и нуждается в корректи-

ровке. Так как компетентностный подход находится в стадии станов-

ления, то на основании опыта успешной реализации компетентност-

ного подхода, разработанного научной школой под руководством 

А.В.Хуторского [5], а также нашего многолетнего опыта преподава-

ния мы можем утверждать, что при условии точного выявления ком-

понентного состава осваиваемой компетенции преподаватель ино-

странного языка сможет поставить такую цель обучения, которая по-

может спроектировать содержание обучения и достигнуть результа-

тов обучения, отвечающих запросам производства. 

Итак, на основании анализа результатов обследования реали-

зации обучения иностранному языку в цифровой среде можно утвер-

ждать, что  

1) обучение языку для вербальной коммуникации в

цифровой среде имеет нормативно-правовую основу и является 

одной из составляющих цели иноязычного образования; 

2) в области теории методики обучения иностранному

языку в цифровой среде требуется уточнение целей

https://forms.gle/DXvpssH47dDXzZy5A
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лингвообразования, для чего необходимо выявить и уточнять 

компонентный состав иноязычной коммуникативной компетенции в 

цифровой среде; 

3) в связи с тем, что на рынке труда имеется дефицит

востребованных трудовых ресурсов в практику обучения 

иностранному языку для работы в цифровой среде должны быть 

внесены следующие коррективы: при постановке целей обучения, 

проектировании его содержания и оценке достигнутых результатов 

необходимо ориентироваться на тот компонентный состав 

иноязычной коммуникативной компетенции в цифровой среде, 

который точно соответствует требованиям работодателя. 

Список литературы 

1. Гальскова Н.Д., Василевич А. П., Акимова Н. В. Методика

обучения иностранным языкам: учебное пособие. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. 350 с.

2. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий.

М.: Издательский центр ИЭТ, 2013. 268 с.

3. Зимняя И. А., Мазаева И. А., Лаптева М. Д. Коммуникативная

компетентность, речевая деятельность, вербальное общение: моно-

графия. Москва : Изд-во «Аспект Пресс», 2020. 400 с.

4. Профессиональный стандарт специалиста по информационным

ресурсам утвержден приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 19 июля 2022 № 420н.

5. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-

методическое пособие. М.: Изд-во «Эйдос»; Изд-во Ин-та образова-

ния человека, 2013.



169 

Г.И. Шабаева 

преподаватель, Государственное автономное профессиональное об-

разовательное учреждение «Мензелинский сельскохозяйственный 

техникум», г. Мензелинск, РТ 

Г.И. Ражапова  

преподаватель, Государственное автономное профессиональное об-

разовательное учреждение «Мензелинский сельскохозяйственный 

техникум», г. Мензелинс, РТ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕПИТА 

В работе рассмотрены вопросы по обучению будущих спе-

циалистов общепита прикладным программам специального назна-

чения.  

Ключевые слова. Прикладные программы, инновационные 

технологии, познавательная деятельность, калькуляция, меню, сете-

вое сотрудничество. 

G.I. Shabaeva

State Autonomous Vocational Educational Institution «Menzelinsky Ag-

ricultural College», Menzelinsk, RT 

G.I. Razhapova

State Autonomous Vocational Educational Institution «Menzelinsky Ag-

ricultural College», Menzelinsk, RT 

APPLICATION OF APPLIED PROGRAMS IN TRAINING 

CATERING WORKERS 

The paper deals with the issues of training future catering spe-

cialists in application programs for special purposes. 

Keywords: Applied programs, innovative technologies, cogni-

tive activity, calculation, menu, network cooperation. 



170 

Прикладные программы – это комплекс программ, предна-

значенный для решения задач определенного класса, совокупность 

программ, разработанных при создании конкретной информацион-

ной системы. 

Современная информатизация образования – это модерни-

зация образования, связанная с внедрением в жизнь информацион-

ных средств. В наш стремительно меняющийся век, век современной 

технологии и информатизации, информация впитывается как губка. 

Человек постоянно что – то изобретает, разрабатывает компьютер-

ные программы, облегчающие работу специалистов, заменяя объем-

ные расчеты на один клин компьютерной мыши. 

Применение информационных технологий, внедрение в про-

грамму обучения специальных прикладных компьютерных программ 

при подготовке специалистов общественного питания сегодня это не 

прихоть, а производственная необходимость. Работодатели ждут мо-

лодых специалистов не просто владеющих профессиональными уме-

ниями и навыками, но и грамотных пользователей существующих 

программ, позволяющих автоматизировать труд персонала, оптимизи-

ровать работу, исключить ошибки, ускорить процесс работы.  

Материально-техническая база образовательного учреждения 

оказывает огромное влияние на эффективность обучения, формирует 

информационную грамотность и компетентность обучающего. Од-

нако, использование некоторых основных компьютерных программ, в 

частности, для организации питания, применение производственных 

автоматизированных систем в условиях образовательных организаций 

не возможно. Доступ к таким программам открыт только для произво-

дителей и работников общепита. В таких условиях возникает потреб-

ность в организации сетевого взаимодействия образовательной орга-

низации с предприятиями общественного питания. 

Для подготовки специалистов необходимо иметь современ-

ный кабинет, оснащенный передовой техникой и оборудованием с 

учетом требований Чемпионатного движения WorldSkills Russia. Для 

того, чтобы применять информационные технологии в образовании, 

необходимо владеть языком науки и техники. 
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В нашем техникуме педагоги на занятиях используют  не 

только наглядный, иллюстративный метод объяснения материала, но 

и применяют информационно – коммуникационные технологии. Как 

и во всех мегаполисах, регионах, городах и селах наш техникум не 

отстает в развитии и старается вводить современные средства обуче-

ния. Техникум имеет три хорошо оснащенных современных каби-

нета информатики, объединённых в локальную сеть и подключенных 

к сети Интернет. 

 Каждый кабинет оснащен мультимедийным оборудованием 

(ноутбук, проектор, интерактивная доска, проекционный экран, те-

левизор, сканер, принтер). 

Наша задача состоит в том, чтобы обучать компьютерной и 

информационной грамотности в сочетании с практическими умени-

ями и навыками. Специалист должен владеть прикладными програм-

мами, соответствовать современным требованиям в области инфор-

мационных технологий. 

В любом заведении общепита можно увидеть компьютер, 

оснащенный производственным программным обеспечением, ин-

формационный терминал для заказов. Данный алгоритм позволяет 

экономить время по организации работы сотрудников. Если раньше 

работникам общепита приходилось вести документацию вручную, 

то сейчас появились программы, которые способны формировать 

меню, рассчитывать калорийность, вести бухгалтерский учет, изу-

чать и применять в профессиональной деятельности нормативно – 

правовую базу. 

Не во всех организациях имеется заведующий общепитом и 

поэтому ведение документов ложится на плечи поваров. Умение рабо-

тать в электронной системе позволяет экономить время, удобно и 

быстро составлять документы. Важным в работе является не только 

качественно приготовленное блюдо в соответствии с санитарно-гиги-

еническими требованиями, но и грамотно составленные документы.  

Введение прикладных программ на уроках поможет подгото-

вить квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям вре-

мени. В средних профессиональных образовательных учреждениях 
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обучающихся по профессии Повар, кондитер, специальности Повар-

ское дело необходимо обучать прикладным программам по питанию. 

На сегодняшний день существует большое количество таких программ. 

Например, автоматизированная система Меркурий предназна-

чена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору 

грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Россий-

ской Федерации в целях создания единой информационной среды для 

ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.  

Умение работать с программой «Меркурий» позволит работ-

нику получить навыки работы в различных подсистемах ФГИС «Мер-

курий», связанных с составлением актов несоответствия продукции, 

инвентаризацией, оформлением транзакций, созданием шаблонов.  

Умение составлять калькуляцию – очень важная задача в си-

стеме общепита, а умение работать в автоматизированной системе  

создает удобство учета продуктов на складе, расчета остатков, заказа 

продуктов питания, калькуляции химического состава блюд, состав-

ления плана меню, меню на день. Калькуляция является одним из ос-

новных элементов процесса ценообразования. Так, в организации об-

щественного питания калькуляцией блюда называют сумму стоимо-

сти всех ингредиентов, которые входят в это блюдо. 

Организация питания в образовательных учреждениях тре-

бует особого внимания. При приготовлении пищи необходимо учи-

тывать возрастные нормы потребления тех или иных продуктов. 

Именно поэтому среди поваров есть специалисты, занимающиеся 

именно детским питанием. Поэтому профессия Повар требует допол-

нительной подготовки по работе с прикладными программами. 

В средних профессиональных образовательных учреждениях 

необходимо вводить обучение специалистов общепита прикладным 

программам, позволяющим создавать калькуляцию, меню, техноло-

гические карты любой сложности через заключение договоров о се-

тевом сотрудничестве с предприятиями общественного питания. 

Мензелинский сельскохозяйственный техникум ориентиро-

ван на подготовку специалистов, владеющих передовыми навыками 

в технологии приготовления пищи, использования современного 
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оборудования и работы в автоматизированных информационных си-

стемах с использованием программных продуктов в области обще-

ственного питания. 

Владение прикладными программами, а их сейчас большое 

количество, такие как «Вижен – Софт. Программа по питанию», 

«БЭСТ-5. Питание. Калькуляция», «Детский сад: Питание», Компь-

ютерная программа «Школа: Питание 7.0», Программа «Расчет пи-

тания», Детский сад: Питание 2.3, Учет питания в ДОУ 3.0, «МДОУ 

Расчет МЕНЮ», «Калькулятор питания в ДОУ» «1С:Школьное пи-

тание 8», позволит грамотно составлять всю необходимую докумен-

тацию по питанию в образовательных учреждениях. 

Программы: «Мини кулинария», «Ланч – капитан», « Каль-

куляция блюд Общепит – Учет», «Технологическая карта 1.3», 

«Калькуляция блюд и услуг 5.6.4», «Корс Кулинария», «Лайтик-Ку-

линария», «Мини Кулинария», все эти программы предназначены 

для автоматизации работы сотрудников общепита столовых, ресто-

ранов, кафе и баров. 

Данные программы позволяют составлять калькуляцию 

блюд, меню на день или 10 и 12- дневное меню, в программах уста-

новлены функции для составления отчетов (накопительные ведомо-

сти, контроль рациона питания, бракеражные журналы, журнал ви-

таминизации, отчет о химическом составе, журналы скоропортя-

щихся продуктов питания). 
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Традиционно профориентационная работа с учащимися ка-

детских классов МЧС выстраивается через систему секционной ра-

боты по служебным видам спорта «Многоборье спасателей МЧС 

России», «Пожарно-прикладной спорт». Также популярны занятия 

спортивным туризмом. Здесь следует отметить, что команды школь-

ников Удмуртии за последние 10 лет дважды становились чемпио-

нами России в соревнованиях «Юный спасатель» (в 2017 году) и 

«Школа безопасности» (в 2022 году). Практически ежегодно стано-

вятся призёрами межрегионального этапа соревнований. 

В то же время, Стратегия в области развития гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на период до 2030 года [1] определяет, в том числе, 

и следующие основные задачи в данной области: 

внедрение новых технологий обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения, включая 

- совершенствование спасательных технологий, технических

средств и экипировки, предназначенных для оснащения спасатель-

ных воинских формирований, аварийно-спасательных служб и ава-

рийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных подраз-

делений; 

- совершенствование научных основ обеспечения комплекс-

ной безопасности личности, общества и государства при подготовке 

к ведению и ведении гражданской обороны, при чрезвычайных си-

туациях, пожарах и происшествиях на водных объектах; 

- формирование научных основ повышения уровня защищен-

ности критически важных и потенциально опасных объектов в связи 

с появлением новых опасностей и угроз. 

Другими словами, деятельность в области гражданской обо-

роны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах в ближайшем будущем приобретает ярко выраженную 

научно-техническую составляющую, основанную на цифровых тех-

нологиях. 
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Руководствуясь данной Стратегией коллектив Института 

гражданской защиты разработал пути трансформации профориента-

ционной работы с учащимися кадетских классов МЧС в части уве-

личения степени её цифровизации. 

На первом этапе учащимся предлагается пройти обучение по 

Дополнительной общеобразовательной программе «Техническое 

творчество в области техносферной безопасности» для учащихся ка-

детских классов МЧСЧ возрастом 15-17 лет. 

Особенности реализации программы предполагают сочетание 

навыков учащихся кадетских классов МЧС и первого-второго курсов 

СПО в спортивном туризме, их знание технологий проведения спаса-

тельных работ с развитием индивидуальных творческих способно-

стей и формированием умений научно-технической деятельности. В 

основу программы заложено выполнение практических работ по раз-

работке технических средств защиты в чрезвычайных ситуациях (про-

ектирование, конструирование, программирование, испытание и за-

пуск моделей) с применением таких цифровых технологий, как работа 

школьников с цифровыми моделями своих технических разработок, 

3D-печать отдельных деталей и сборочных узлов. 

Программа входит в реестр Сертифицированных программ и 

размещена на ресурсе [2]. В ходе обучения по данной программе уча-

щиеся изготавливают действующую модель устройства или меха-

низма по заданной тематике. Далее они свой проект защищают на 

Олимпиаде, проводимой ежегодно Институтом гражданской за-

щиты, в секции «Безопасность в техносфере» [3]. Олимпиада прохо-

дит в два тура – теоретический и проектный.  

На теоретическом туре конкурсантам будет предложено 

представить решение в течение 2-х часов изобретательской задачи в 

области обеспечения техносферной безопасности. Предварительно 

(в информационном письме) им предлагается ознакомиться с приме-

рами решений подобных задач можно ознакомиться на следующих 

открытых интернет-ресурсах: 

http://www.raaar.ru/raznoe/mpi/mpi2.html, 

http://www.inventech.ru/pub/club/076/ 
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На проектном туре организуется защита авторами своих про-

ектов в области техносферной безопасности. Для защиты проекта ав-

тору отводится не более 10 минут. 

Таким образом, выстроенная система профориентационной 

работы с учащимися кадетских классов МЧС направлена на подго-

товку пожарных и спасателей новой формации, готовых к активной 

цифровизации своей профессиональной среды. 
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Российская система образования в очередной раз претерпе-

вает серьезные изменения, связанные с внедрением новых средств 

обучения в условиях реализации с сентября 2022 года проекта 

«Школа Минпросвещения России», «Ядра педагогического образо-

вания», эффективной персонализированной модели образования как 

среды для развития личностного потенциала ученика и педагога и 

т.п. В этих новых условиях меняется и роль преподавателя, и требо-

вания к его цифровым компетенциям в условиях функционирова ния 

цифровой образовательной среды. 

Так, внедрение персонализированного образования в боль-

шей степени связано с субъектностью педагога и работой школьной 

команды управленцев, а результатом внедрения является развитие 

личностного потенциала обучающегося и преподавателя-педагога. 

Безусловно, при этом должен развиваться потенциал самоопределе-

ния и выбора самого педагога: а) выбор компетенций для развития; 

б) выбор уровня развития компетенции; в) способы развития компе-

тенции. Помимо того должен быть обозначен и потенциал достиже-

ния цели: а) определение своего плана развития с учетом конкретной 

цели; б) самоанализ и профессиональная осознанность. 

В настоящее время реализуется ряд инициатив, направлен-

ных на создание необходимых условий для развития цифровой эко-

номики. 

Первостепенное значение среди них имеет «Стратегия разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы», Программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», в рамках реализации Федерального проекта «Образование». 

Целью реализации, обозначенных документов, является создание 

единого электронного образовательного пространства России – плат-

формы, сформированной в результате комплекса организационно-

технических мер, позволяющей обеспечить электронную среду для 

полноценного образовательного процесса [1, с. 18].  
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 В системе образования расширяется применение цифровых 

технологий, ведется подготовка кадров для цифровой экономики, од-

нако имеется серьезный дефицит кадров в образовательном процессе 

всех уровней образования [2, с. 7]. 

Ценность цифровой образовательной среды состоит в том, 

что она способствует формированию у обучающихся многих важ-

нейших качеств и умений, востребованных обществом XXI века и 

определяющих личностный и социальный статус современного че-

ловека: информационная активность и медиаграмотность, умение 

мыслить глобально, способность к непрерывному образованию и ре-

шению творческих задач, готовность работать в команде, коммуни-

кативность и профессиональная мобильность, воспитываются граж-

данское сознание и правовая этика [3, 4].  

Использование современных интернет-технологий дает педа-

гогу возможность провести любое занятие на более высоком техни-

ческом уровне, насыщают урок информацией. Применение информа-

ционных технологий в образовательном процессе это не только раз-

работка педагогических программных средств различного назначе-

ния: обучающие, диагностирующие, контролирующие, моделирую-

щие, тренажеры, игровые и проведение компьютерных эксперимен-

тов с виртуальными моделями, и многое другое [5]. 

При использовании информационных технологий необхо-

димо стремиться к реализации всех потенциалов личности – позна-

вательного, морально-нравственного, творческого, коммуникатив-

ного и эстетического. В последнее время педагоги создают и внед-

ряют авторские педагогические программные средства, в которых  

отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реа-

лизуется технология её изучения, обеспечиваются условия для осу-

ществления различных видов учебной деятельности. Чтобы эти по-

тенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне, необхо-

дима педагогическая компетентность в области владения информа-

ционными образовательными технологиями (ИКТ – компетент-

ность). Профессиональная ИКТ-компетентность педагога основана 

на Рекомендациях ЮНЕСКО [6]. 
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«Структура ИКТ-компетентности педагогов», присутствует 

во всех компонентах профессионального стандарта педагога и опре-

делена как «квалифицированное использование общераспространен-

ных в данной профессиональной области в развитых странах средств 

ИКТ при решении профессиональных задач там, где нужно и тогда, 

когда нужно» [6, с. 11]. 

Оптимальная модель профессионального развития педагога 

обеспечивается сочетанием следующих факторов: 

 наличие достаточной технологической базы (требование

ФГОС): широкополосный канал-интернет, постоянный до-

ступ к мобильному компьютеру, инструментарий информа-

ционной среды (ИС), установленный в школе;

 наличие потребности у педагога и установки администрации

образовательной организации на действительную реализа-

цию ФГОС, принятие локальных нормативных актов о ра-

боте коллектива образовательной организации в ИС;

 освоение педагогом базовой ИКТ-компетентности в системе

повышения квалификации с аттестацией путем экспертной

оценки его деятельности в ИС образовательного учреждения;

 самообразование учителя в области ИКТ-компетентности.

Педагог при применении дистанционных образовательных

технологий в учебно-воспитательном и образовательном процессе 

должен: 

•знать основы теории и практики современного электронного

обучения; 

•уметь использовать ресурсы информационно-образователь-

ной среды в учебном процессе для профессионального роста и раз-

вития;  

•уметь разрабатывать электронный образовательный ресурс

и организовывать дистанционное обучение с использованием ди-

станционных образовательных технологий»; 

•владеть приемами организации онлайн-взаимодействия на

базе веб-технологий; 
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•обладать умениями и навыками использования современных

средств разработки электронно-образовательных ресурсов и онлайн-

курсов с помощью новых цифровых инструментов и сервисов; 

Педагоги, не умеющие работать с новыми цифровыми техно-

логиями и не владеющие обновленным содержанием школьного об-

разования, современными дидактическими методами обучения, ин-

новационными подходами к оцениванию личностных результатов 

обучения субъектов образовательного процесса, в настоящее время 

не могут обеспечивать внедрение предлагаемых инноваций в прак-

тику работы и реализацию основных направлений национального 

проекта «O6paзoвaниe».  

Цифровая образовательная среда – явление сложное, поэтому 

существует значительное разнообразие мнений о ее сущности, в ко-

торых можно видеть их отражение. Безусловно, ее развитие способ-

ствует совершенствованию содержанию профессиональной деятель-

ности педагога. Современные информационные технологии функци-

онируют в тесном взаимодействии с информационной образователь-

ной средой, а технические средства считаются ее ключевым компо-

нентом. 

В настоящее время в России действует несколько националь-

ных проектов, одним из которых является национальный проект 

«Образование». В рамках последнего выделяются 10 федеральных 

проектов, одним из которых является Цифровая Образовательная 

Среда (ЦОС). Задача проекта состоит в «создании современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей вы-

сокое качество и доступность образования всех видов и уровней». 

Главные целевые показатели проекта к 2024 году: «Внедрение целе-

вой модели цифровой образовательной среды по всей стране, внед-

рение современных цифровых технологий в образовательные про-

граммы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов РФ 

»[7].

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая сово-

купность информационных систем, предназначенных для обеспече-

ния различных задач образовательного процесса. Слово «открытая» 
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означает возможность и право использовать разные информацион-

ные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые по 

собственному усмотрению. 

Платформа – особый вид информационной системы, позво-

ляющий сторонним разработчикам строить собственные продукты, 

которые смогут работать и взаимодействовать с другими продуктами 

на той же платформе. Цифровизация образовательной среды может 

происходить в различных формах: 

1) Перевод имеющихся учебных материалов, в том числе лек-

ций, презентаций, учебников, заданий для самостоятельной работы и 

инструментов контроля знаний, в электронную среду;  

2) Формирование интерактивной электронной среды взаимо-

действия педагога и обучающихся, в том числе создание электрон-

ных кабинетов преподавателей, проведение вебинаров, видеоконфе-

ренций с учащимся, создание общих групповых чатах в социальных 

сетях и т.п. 

3) Создание принципиально новых форм обучения за счет ис-

пользования возможностей электронной среды – расширения спек-

тра образной передачи информации, моделирования различных си-

туаций в ходе проведения ролевых игр, имитации состязательных 

игр и т. д.; 

4) Включение в процесс обучения возможностей Искусствен-

ного Интеллекта (ИИ), 3Dтехнологий [8, с. 4]. 

Меняется система и парадигма образования: растет доступ-

ность образовательных ресурсов, расширяются возможности для 

обучающихся и педагогов, появляются новые педагогические ин-

струменты, формируется цифровая образовательная среда (ЦОС) – 

новая виртуальная реальность, в которой взаимодействуют все эле-

менты системы образования, появляется цифровая педагогика, поз-

воляющая формировать персональные образовательные траектории 

в онлайн-среде, различные современные платформы онлайн-обуче-

ния, которые может использовать современный педагог для самораз-

вития и повышения профессиональной компетентности. 
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 В заключение следует отметить, что цифровая образователь-

ная среда – явление сложное, ее развитие способствует совершен-

ствованию содержанию профессиональной деятельности педагога, 

его профессиональному развитию. Современные информационные 

технологии функционируют в тесном взаимодействии с информаци-

онной образовательной средой, а технические средства считаются ее 

ключевым компонентом.  

Успешная профессиональная деятельность педагога в ЦОС 

системы образования предполагает формирование умений работать, 

прежде всего, с образовательным контентом, не исключая при этом 

два других его вида. Данный процесс осуществляется вначале в рам-

ках квалификационной, технологической, педагогической и профес-

сионально-педагогической деятельности, в силу этого актуализиру-

ется вопрос о влиянии ЦОС на профессиональное развитие и само-

развитие педагога.  
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В современное время процесс цифровизации охватывает 

большое количество сфер жизнедеятельности человека: промышлен-

ность, маркетинг, экономику, образование и другие хозяйственные 

практики страны. Заложенный в цифровизации потенциал обеспечи-

вает значительное увеличение результативности деятельности в этих 

сферах, поэтому цифровизация будет активно распространяться и на 

другие сферы жизни человека. 

Педагогика активно входит в цифровое пространство. Мно-

гие университеты России после пандемии перешли на дистанцион-

ное обучение, что позволило ускорить процесс внедрения информа-

ционно-компьютерных технологий в образовательную деятельность 

[1]. Тяжелые времена поражающего вируса прошли, но технологии 

дистанционного обучения остались. Педагоги отметили удобство и 

комфорт данной формы организации процесса обучения. Введение 

онлайн обучения – это одна из значимых возможностей, которые 

предоставляет цифровизация [2].  

Возникшая необходимость в активном использовании ин-

формационных технологий поставила перед образовательными учре-

ждениями важные задачи – развитие цифровых компетенций уча-

щихся, повышения уровня цифровой грамотности, умелое пользова-

ние цифровыми инструментами в повседневной и профессиональной 

деятельности. Эта задача актуальна для всех ступеней образователь-

ной системы и важна как для системы общего, так и дополнительного 

образования. Система образования должна подготовить современ-

ного специалиста к жизни в условиях цифрового пространства. 

Цифровые навыки являются необходимым условием успеш-

ности будущего специалиста и повышают его конкурентоспособ-

ность в глазах работодателя [3]. Решение поставленных задач 

должно решается через актуализацию рабочих программ по различ-

ным направлениям подготовки в направлении внедрения цифровых 

технологий. Рабочая программа является первичным нормативным 

документом, определяющим регламент учебного процесса.  



189 

Данное исследование приводит примеры актуализации рабо-

чей программы «Дизайн» Нижегородской художественной школы. 

Наполнению цифровыми элементами подлежат все разделы 

программы [4]. В данном исследовании проведена работа над наибо-

лее важными разделами рабочей программы, подлежащими актуали-

зации: цели, задачи по разделам, ожидаемые результаты и содержа-

ние программы, место дисциплины в структуре образовательной 

программы. Приведем пример актуализации раздела «Цели и за-

дачи». 

В исходном варианте цель программы звучит следующим об-

разом: раскрытие творческого потенциала учащегося через приобре-

тение в процессе освоения программы художественно-исполнитель-

ских и теоретических знаний, умений и навыков по учебным предме-

там [5]. 

Актуализация в направлении «Внедрение цифровых техноло-

гий» позволило нам сформулировать цель следующим образом: рас-

крытие творческого потенциала учащегося через приобретение в 

процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков по учебным предметам при 

активном использовании цифровых инструментов, а также формиро-

вание цифровых навыков через включение в образовательную про-

грамму информационно-компьютерных технологий. 

Данная цель не исключает опору на традиционные методы 

преподавания, но наполняет этот процесс новым эффективным ин-

струментом обучения. 

Ещё одним из основных разделов программы является содер-

жание, в котором сформулированы темы занятий и прописываются 

дидактические единицы темы.  

Например, в разделе «Рисунок» первая тема включает в себя 

вводную беседу о рисунке и графических изобразительных сред-

ствах.  

Актуализация данного раздела в направлении цифровизации 

осуществляется через включение в раздел обзорной лекции по совре-
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менным и перспективным информационно-компьютерным техноло-

гиям, используемым в художественной деятельности. Целесообраз-

ность проведения этой лекции заключается в том, чтобы ввести обуча-

ющихся в изучаемую дисциплину, показать возможности, которые 

дают IT-технологии для изучения художественных дисциплин, заин-

тересовать в дальнейшем изучении, дать направление исследований и 

подтолкнуть к изучению тем за пределами дисциплины для развития. 

Очень интересным и популярным сейчас является отражение 

междисциплинарности тем, то есть связь художественных дисци-

плин с IT-технологиями, гуманитарными науками, физико-матема-

тическими и другими науками. Приведем пример междисциплинар-

ности тем:  

1. Применение виртуальной реальности в дизайне интерьеров

и архитектуре городов (для архитектурных направлений). Так, перед 

покупкой элементов интерьера, с помощью 3-D программ можно 

вписать элементы интерьера в некой комнате. Используя шлем вир-

туальной реальности можно создавать проекты городов, можно по 

ним прогуляться, продумать дизайн архитектуры. Используя техно-

логии дополненной реальности, дизайнеры могут разработать лого-

тип, примерить его на любую поверхность и т.д.  

2. Использование цифровых гуманитарных наук: 

виртуализация музеев, музыкальные архивы, цифровая урбанистика, 

графические данные (например, Google Arts and Culture, 

использование которых дает возможность провести экскурсию по 

достопримечательностям, по выставкам и т. д) и т.д. 

В разделе «место дисциплины в структуре образовательной 

программы» целесообразно указать цифровые инструменты из смеж-

ных курсов, которые можно применять в дисциплине, новые техно-

логии, изучаемые в курсе, которые могут быть использованы в рабо-

чих программах смежных дисциплин (совместный проект, например, 

в IT, который можно применить в творческих дисциплинах) [6]. Та-

кая работа полезна и для других преподавателей. Открыв программу, 

они смогут увидеть, какие инструменты они могут использовать в 

своих программах. 
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Процессу актуализации подлежат все разделы программы. 

Данная работа в направлении включения в рабочие программы 

цифровых технологий, инструментов, электронных ресурсов, 

платформ, баз данных позволит достичь цели, поставленной в 

программе, а также будет способствовать формированию цифровых 

компетенций учащихся, повышению их уровня цифровой 

грамотности, расширять сферу деятельности, что позволит наиболее 

полно раскрыть потенциал каждой личности.  
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Современное образование – наисложнейшая и многогранная 

система, которую невозможно представить без использования циф-

ровых технологий.  

С начала 2020 года цифровые инструменты стремительно во-

шли в жизнь не только педагогов, но и учащихся. Этот период по 



193 

праву можно считать пиком применения цифровых инструментов в 

образовании. Особенно этому поспособствовала пандемия COVID–

19, которая коренным образом поменяла весь процесс обучения. У 

большей части педагогов возникла потребность в использование со-

вершенно других методик, технологий и инструментов помогающих 

им в реализации своей профессиональной деятельности. 

На помощь пришли цифровые инструменты – подгруппа 

цифровых технологий, разработанных для улучшения качества, ско-

рости и эстетичности передачи информации в преподавании и обу-

чении посредством электронных учебных систем, видеосервисов, он-

лайн–платформ по созданию учебных материалов [4]. Главной це-

лью таких ресурсов является редукция процесса мониторинга учеб-

ных результатов и достижений учеников, повышение интереса и во-

влеченности детей в образовательный процесс за счёт различных 

форм получения, анализа и применения знаний. Благодаря этому об-

разование становится открытым и доступным для всех. 

На сегодняшний день существует большое количество циф-

ровых инструментов для продуктивной организации высококаче-

ственного процесса образования [5]. На наш взгляд, наиболее востре-

бованными являются: Learning Apps, Zoom, Quizizz, Google Form, 

Kahoot, Padlet, Mentimeter, Plickers, Google Classroom, Microsoft 

Teams, Simpoll, Webex Meet, Online Test Pad, Flippity. У каждого их 

этих инструментов есть своя особенность. В связи с этим, нами были 

выделены группы цифровых инструментов современного образова-

тельного процесса по следующим признакам (см. Таблица 1). 

Предлагаем сосредоточить ваше внимание на некоторых 

цифровых инструментах, представленных в Таблице 1. На наш 

взгляд, наиболее популярными являются следующие сервисы: 

LearningApps — полностью бесплатный, русифицированны й 

онлайн-сервис, имеющий интерактивные обучающие модули и явля-

ющийся широко используемой технологией организации учебной 

деятельности учащихся, приложением Web 2.0.[1]. 
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Таблица 1 

Классификация цифровых инструментов 

современного образовательного процесса 

№ 

группы 

Признак Название / пример цифрового ин-

струмента 

I Организация совместной 

деятельности 

Padlet, Mentimeter, сервисы 

Google (Google Документы, 

Google Таблицы, Google Презен-

тации и тд.), Flippity 

II Создания цифровой обра-

зовательной среды 

Google Classroom, Learning Apps  

III Организация онлайн-уро-

ков 

Zoom, Microsoft Teams, Webex 

Meet 

IV Осуществление обратной 

связи / контроль знаний 

Google Form, Kahoot, Quizizz, 

Online Test Pad, Simpoll 

Google Form – онлайн сервис для создания форм обратной 

связи, онлайн-тестирований и опросов [2]. Он прост и удобен в ис-

пользовании. Предоставляет возможность создавать и заполнять 

формы можно как с ПК, так и с мобильного телефона, это крайне 

удобно. А полученные данные, не составит труда обработать, можно 

сразу приступать к анализу результатов, представленных в виде ста-

тистики, таблицы, диаграммы или графика.  

Инструмент Kahoot! – образовательная платформа, ядром ко-

торой выступают игры, вопросы, презентации и тесты. Используя 

Kahoot! мы делаем обучение, которое повышает уровень вовлечен-

ности учащихся, делает образовательную среду класса более дина-

мичной и коммуникабельной [3]. 

Quizizz – инструмент, с помощью которого с лёгкостью 

можно создавать тесты и викторины по различным темам  школьной 

программы. Помимо этого, не составит никакого труда организовать 

интеллектуальную игру или экспресс-опрос учащихся на уроке по 

пройденному материалу. В качестве домашнего задания можно пред-

ложить пройти учащимся тест, разработанный в данном сервисе. 
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Google Classroom – универсальное, интегративное, бесплат-

ное решение для создания виртуальных классов, распределения за-

дач и домашних заданий, общения с классом и, как правило, для под-

держания организованности в классе и за его пределами. Для того 

чтобы пользоваться данной образовательной платформой и владеть 

всем комплексом инструментов Google, достаточно иметь учетную 

запись Gmail. Систему удобно использовать для организации сме-

шанного обучения. 

Чтобы сравнить возможности представленных в Таблице 1 

сервисов и платформ, представим составленную нами оценку цифро-

вых инструментов на основе их функциональных возможностей (см. 

Таблица 2) 

Таблица 2 

Оценка цифровых инструментов 

Критерии оценивания 

Н
а

зв
а

н
и

е
 ц

и
ф

р
о

в
о

г
о

 и
н

с
т
р

у
м

е
н

т
а

 

Доступ-

ность 

Эргономиче-

ские требо-

вания 

Язык ин-

тер-

фейса 

Функциональ-

ные возможно-

сти 

Zoom Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Русский Беспроводное 

взаимодей-

ствие для орга-

низации ви-

деоконферен-

ций. Видео –  

и/или аудио-

связь. Общий 

доступ к 

экрану. 

Mi-

crosoft 

Teams 

Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии. Моби-

лен. Безопа-

сен. 

Русский Видеосвязь и 

запись 

аудио/видео. 

Совместный 

доступ и работа 

над докумен-

тами. 
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Webex 

Meet 

Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Русский Предоставляет 

классические 

средства пла-

нирования, 

файлообмена, 

записи конфе-

ренций, анно-

тирования, де-

монстрации ра-

бочего стола. 

Padlet Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии. Досту-

пен в виде 

браузерной и 

десктопной 

версии, а так 

же мобиль-

ного прило-

жения 

Англий-

ский 

Проведение ин-

терактивных 

занятий, мозго-

вых штурмов. 

Брифингов. Со-

здание презен-

таций 

Menti-

meter 

Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии.  

Русский Создание пре-

зентаций с ин-

терактивными 

элементами. 

Возможна вы-

грузка аналити-

ческих данных. 

Google 

Class-

room 

Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Русский Создание он-

лайн-курсов, 

проведение ве-

бинаров и те-

стирования 

учеников. 

Learn-

ing 

Apps 

Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

Англий-

ский 

Создание и ис-

пользование 

интерактивных 
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прост в освое-

нии, красоч-

ный дизайн 

интерфейса 

заданий разных 

видов: викто-

рины, вставка 

пропусков в 

текст, кросс-

ворды и игры с 

буквами на со-

ставление слов, 

пазлы, подбор 

пар и тд. 

Google 

Form 

Бесплат-

ный. 

Можно 

создавать 

неограни-

ченное ко-

личество 

форм. 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Русский Сервис обеспе-

чивает сбор от-

ветов в элек-

тронную таб-

лицу, с помо-

щью которой 

можно–––-– 

провести обра-

ботку получен-

ных данных. 

Разнообразии 

создаваемых 

опросов, анкет, 

тестов. Воз-

можность при-

глашать не-

ограниченное 

количество ре-

спондентов 

Ka-

hoot! 

Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Англий-

ский 

Создание учеб-

ных игр с помо-

щью готовых 

шаблонов  

Quizizz Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Русский Создание вик-

торин. Под-

держка про-
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цесса обуче-

ния. Организа-

ция соревнова-

ний. Проверка 

домашнего за-

дания. Автома-

тическая обрат-

ная связь. 

Online 

Test 

Pad 

Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Русский Сбор и систе-

матизация ин-

формации. Ин-

струмент фор-

мирующего и 

итогового оце-

нивания. 

Simpoll Бесплат-

ный 

Удобен в ис-

пользовании, 

прост в освое-

нии 

Русский Создание и 

проведение 

опросов, голо-

сований, те-

стов. Тестиро-

вание знаний  

Все представленные нами цифровые инструменты такие раз-

ные, но их объединяет одно – все они положительно влияют на про-

цесс обучения, развивая образовательную среду; помогают усвоить 

материал, мотивируют и формируют у учащихся умения учиться са-

мостоятельно.  
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В государственной программе Российской Федерации «Раз-

витие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 поставлена цель 
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вхождения нашего государства в число десяти ведущих стран мира 

по качеству общего образования к 2024 году, в связи чем одной из 

основных задачам федерального проекта «Учитель будущего» явля-

ется непрерывное профессиональное развитие учителя посредством 

внедрения национальной системы профессионального роста педаго-

гических работников [1]. 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности отече-

ственного образования связано с умением педагогов грамотно отби-

рать и применять информационные технологии обучения, поднима-

ющие образование на новый качественный уровень. 

B связи c активным процессом информатизации всех сфер об-

щественной жизни современная система российского образования 

претерпевает значительные преобразования в организационном и со-

держательном направлениях. Основное внимание уделяется инфор-

мационно-коммуникативным технологиям, которые проникают в со-

временный образовательный процесс и улучшают качество образо-

вания. Благодаря этому, возникает большая потребность в создании 

и во введении новых инновационных форм обучения [2, стр.13]. 

Компьютерные и информационные технологии достаточно 

прочно вошли в нашу жизнь. Современное поколение детей и даже 

взрослых в последнее время живут не только в реальном мире, но и 

в виртуальном. Это накладывает свой отпечаток на их мировоззре-

ние. Многие из них предпочитают теперь обучение не в традицион-

ном формате, а в формате использования новых технологий. 

Одной из основных задач федерального проекта «Современ-

ная школа» является непрерывное профессиональное развитие учи-

теля посредством внедрения национальной системы профессиональ-

ного роста педагогических работников. А это связано с умением пе-

дагогов грамотно отбирать и применять информационные техноло-

гии обучения. 

В связи с этим запуск и реализация федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» имеет огромное значение для 

школ нашей страны. Благодаря данному проекту улучшается осна-
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щение школ, увеличивается количество информационных образова-

тельных ресурсов, чья задача быть помощниками педагогов в обра-

зовательном процессе. Особенно это актуально для сельских школ, 

которые довольно долгое время находились в отрыве от информати-

зации общества. 

Темпы современной жизни заставляют нас быстрее адапти-

роваться к новым изменяющимся условиям преподавания и обуче-

ния с применением IT-технологий, вместе с тем, многие педагоги, 

особенно старшего возраста не успевают адаптироваться к новым 

условиям и требованиям информационного обновления. Они явля-

ются высококлассными специалистами в своих предметах, у них за-

мечательно отработаны воспитательные системы, но в рамках разви-

тия ИКТ-компетенций они отстают. Особенно это касается педагогов 

сельских школ. Причины кроются в плохом техническом обеспече-

нии школ новыми инновационными продуктами, способствующих 

повышению качества образования; усвоению новых дидактических 

единиц обучающимися; низком качестве Интернет-соединения в се-

лах и деревнях; недостаточной заинтересованности сельских, да и го-

родских детей в таком формате получения знаний, что связано также 

с их низкой технической грамотностью в данной сфере. 

Формирование цифровой образовательной среды (ЦОС) в 

сельской школе – это не просто изучение и подготовка нормативной 

документации [3]. Данный процесс включает в себя огромное коли-

чество неразрешенных до сих пор проблем. И одной из ведущих про-

блем является нехватка педагогов, у которых очень высокий уровень 

компьютерной грамотности. 

В наше время существует огромное количество разнообраз-

ных курсов по повышение ИКТ-компетенций педагогов и не только, 

но к сожалению, они в основном носят лишь теоретический характер. 

Однако, большинство педагогов сельских школ – это люди «в воз-

расте», и без практического ежедневного применения им тяжело 

осваивать новые технологии. 

Для качественного освоения педагогами различных ИКТ-

инструментов необходимо каждодневное погружение в данную 
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сферу, практическое применение электронных средств. Однако боль-

шинство педагогов либо не имеет такой возможности, либо просто не 

желает осваивать эти технологии. И их можно даже понять, так как для 

любого человека свойственно отрицать и отвергать полезность каких-

либо новинок, особенно если он не разбирается в этом вопросе. 

В связи с вышеперечисленным для полноценного формирова-

ния ЦОС в сельских школах необходимо проводить целый комплекс 

мероприятий, которые должны включать в себя минимум три этапа: 1) 

организационный этап; 2) этап формирования ЦОС; 3) аналитический 

этап. Давайте же рассмотрим данные этапы поподробней. 

1. Организационный этап должен включать в себя

следующие действия:

 Оценка готовности школы в материально-техническом плане к

внедрению ЦОС.

 Оценка компьютерной грамотности педагогов школы.

 Оценка готовности педагогов повышать свои ИКТ-компетенции

не только в теории, но и на практике.

 Оценка готовности школьников к применению ЦОС. Анализ

наличия у детей заинтересованности и возможности

использовать данные технологии в процессе обучения.

 Поиск или подготовка специалиста в сфере компьютерных

технологий, который сможет обслуживать оборудование и

сопровождать педагогов: быть им наставником в данной сфере.

2. Этап формирования ЦОС должен включать в себя:

 Оснащение школы недостающим оборудованием, обновление

материально-технической базы.

 Полноценная подготовка педагогических кадров к такому

формату деятельности: необходимо не только их обучить, но и

объяснить, чем же полезен такой формат образовательного

процесса, какие позитивные результаты он может принести.

Необходимо замотивировать педагогов.

3. Аналитический этап должен состоять из следующих

пунктов: 
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 Анализ соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС

и других нормативных документов.

 Анализ эффективности и целесообразности формирования ЦОС

в конкретном учебном учреждении.

 Внесение поправок в процесс формирования на основе

проведенного анализа.

Формирование цифровой образовательной среды в школе 

необходимо для модернизации образовательного процесса, превра-

щения его в нечто увлекательное и интересное для детей. Также это 

поспособствует внедрению практик электронного обучения в обра-

зовательный процесс, сформирует у обучающихся навыки работы со 

средствами ИКТ, поможет им освоить обучение с помощью данных 

средств, и самое главное поможет педагогам в их нелегком труде. 
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Важной проблемой современного мира является образование 

нового поколения людей, которые выросли и сформировались в се-

тевом обществе. На сегодняшний день молодые люди получают не-

обходимую им информацию при помощи различных инструментов и 

сервисов в режиме «on-line». [3, с. 6].  

Предпосылками перехода в новую ветвь образования явля-

ются сразу несколько факторов: 

- глобальная продолжительность жизни, образования и карь-

еры; 

- рост автоматизации и роботизации;

- рост объема информации;

- новая экосистема общения – медиа-грамотность;
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- реорганизация социального взаимодействия;

- глобальные взаимосвязи в мире – «неразрывность» мира.

Данные факторы говорят нам о том, что цифровизация про-

исходит повсеместно, в то числе и в сфере образования. Цифровые 

технологии уже широко используются во всех сферах человеческой 

жизни, где присутствует механизация и автоматизация работы с ин-

формацией[3, с. 47]. На сегодняшний период цель цифровой транс-

формации (цифровизации) образования – приведение системы обра-

зования в соответствие с задачами, вызовами и возможностями ин-

формационного общества и цифровой экономики. 

Цифровизация образования – это новая реальность, которая 

направлена на то, чтобы существенно уменьшить цифровой разрыв в 

обществе. Более десяти лет, мы наблюдаем, как «информационная» 

образовательная среда вытесняет традиционную «бумажную» си-

стему. В разные годы развития данный переход называли компьюте-

ризацией, информатизацией, а сегодня – цифровизацией соответ-

ствующей области человеческой деятельности[1, с. 39]. 

В новой реальности учебная работа также подвергается изме-

нениям, которые связаны с цифровизацией образования. Отметим 

несколько из них: 

- Изменение доступа к информации. На сегодняшний день

учебник или же библиотека перестали быть главными источники 

знаний. Дети с младшего школьного возраста, а также преподаватели 

и родители, научились находить нужную им информацию с помо-

щью сети интернет и различных сайтов. Содержание и объем инфор-

мации больше не являются главным критерием знания, а работа пе-

дагога в новых реалиях направлена не на выдачу готовых знаний, а 

на помощь обучающемуся в поиске нужной информации и работы с 

ней.  

- Мобильное общение с преподавателем. Две стороны обра-

зовательного процесса – ученики и учителя на сегодняшний день 

способны организовать данный процесс, не привязываясь к опреде-
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лённым месту и времени. Уже хорошо знакомыми способами орга-

низации учебной работы стали сетевые электронные журналы, элек-

тронная почта, различные сайты для связи и общения.  

- Индивидуализация учебной работы. Большое количество

цифровых образовательных технологий для самообучения, сетевые 

объединения учеников, возможностей гибкого общения с учителями 

посредством сети интернет помогает индивидуализировать учебный 

процесс. 

Цифровизация образования побуждает школы и учителей пе-

реходить к новым трендам в обучении детей. Одним из трендов яв-

ляется то, что вместо чрезмерной серьезности на занятиях будет рост 

интереса к играм, к геймификации. Также, следует отметить, что 

вместо «традиционной» системы оценивания результатов учебной 

деятельности современное общество создает и вводит цифровые кон-

трольно-измерительные материалы, инструменты и сервисы. На уро-

ках все чаще можно встретить использование цифровых технологий, 

а именно технологии виртуальной реальности (обучающие игры, 

трехмерное проектирование) [1, с. 95]. 

В новом современном мире, благодаря цифровизации, меня-

ется не только учебный процесс, роль учителя тоже не остается преж-

ней. Если ранее, учитель – это единственное инициативно действую-

щее лицо учебного процесса, то на сегодняшний день роль учителя 

является больше наставнической. Процесс обучения стремится к ин-

дивидуализации и персонализации, в котором учитель выполняет 

функции координатора и наставника, а не передает уже готовые зна-

ния ученику [2, с. 31]. В следствие этого, требования к учителю также 

меняется. В данный момент учитель должен обладать следующими 

ключевыми качествами: 

- цифровая грамотность;

- проектное мышление;

- аналитические особенности;

- умение и желание учиться новому;

- эмоциональный интеллект.
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Стоит упомянуть, что портрет ученика в цифровом образова-

нии тоже изменился. Ученик перешел от роли «зрителя» к роли «ак-

теру». Главным действующем лицом учебного процесса теперь явля-

ется сам ученик. Он мобилен, обладает критическим мышлением, в 

состоянии самостоятельно выстроить свой образовательный маршрут. 

Таким образом, цифровизация образования – это один из 

главных шагов в новом мире, с помощью которого происходит пер-

сонализация обучения, а также сокращается разрыв с реалиями со-

временного информационного общества. 
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В России вопрос компетентностного подхода в школьном об-

разовании стоит достаточно остро. Концепция модернизации рос-

сийского образования до 2020 года, национальная образовательная 

стратегия-инициатива «Наша новая школа» и другие нормативные 

документы обозначают необходимость формирования ключевых об-

разовательных компетенций, среди которых особое место занимает 

учебно-познавательная компетенция.  

«Учебно-познавательная компетенция — готовность обучаю-

щегося к самостоятельной познавательной деятельности: целепола-

ганию, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-по-

знавательной деятельности, умению отличать факты от домыслов, 

владению измерительными навыками, использованию вероятност-

ных, статистических и иных методов познания». [1, с.170] 



211 

Приоритетная задача учителя – формирование мотивации 

обучающихся, организовать их самостоятельную деятельность, 

научить осуществлять учеников поиск решения своими силами. Учи-

тель создает условия, в которых ученик развивает и вырабатывает 

определённые компетенции. 

Визуализация оказывает благотворное влияние на выработку 

учебно-познавательной компетенции учеников. В качестве примера 

рассмотрим потенциал развития учебно-познавательной компетен-

ции на возможностях языка программирования Python с использова-

нием библиотеки matplotlib. 

«Python – один из самых популярных языков программирова-

ния общего назначения. Он входит в число самых быстрорастущих 

языков программирования в мире и используется инженерами-про-

граммистами, математиками, аналитиками данных, учеными, сете-

выми инженерами, студентами и бухгалтерами» [3, с.1]. На данный 

момент Python часто изучается в школах на уроках информатики. 

Это происходит потому, что данный язык прост в освоении и имеет 

низкий порог для вхождения. Так же с 2017 года Python является од-

ним из языков, которые школьники могут использовать при сдаче 

ЕГЭ. 

«Matplotlib –– это двухмерная библиотека черчения и созда-

ния графиков на языке программирования Python, предполагающая 

также возможность выбора характеристик качества и параметров в 

изображение графиков для последующей интеграции последней на 

всевозможные дашборды и программы промышленной визуализа-

ции бизнеспроцессов» [4, с. 3]. 

Создание графиков на языке Python вызывает интерес у уче-

ников, в результате они вовлечены в процесс. Как следствие возрас-

тает навык работы с визуализацией данных, а вместе с тем и само-

стоятельность учащихся. 

Для знакомства учащихся с визуализацией данных на языке 

Python можно предложить учащимся совместно с учителем выпол-

нить следующее задание: Используя язык программирования Python, 
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создайте круговую диаграмму, содержащую данные о народах, насе-

ляющих территорию России.  

Рис. 1. Народы России. 

Далее нужно обсудить с учениками, почему в таком виде дан-

ные воспринимаются легче, какие преимущества у такого представ-

ления данных. 

Затем необходимо дать задание, которое будет требовать са-

мостоятельного поиска решения от учеников. Например, можно 

предложить учащимся решить следующую задачу: 

Перед вами представлен перечень данных площадях несколь-

ких стран мира. Подумайте, как можно преобразовать эти данные 

так, чтобы пользователь мог быстро ответить на следующие во-

просы: 

 площади каких стран занимают 4%?

 какие страны по площади больше, чем Канада?

 сколько стран, площадь которых занимает больше 5

%? 

Решите поставленную задачу с помощью среды программи-

рования pycharm.  

Предполагаемое решение: 
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Рис. 2. Площади стран. 

Поскольку до этого ученики уже выполняли подобное зада-

ние, то предполагается, что для решения данной задачи они восполь-

зуются знаниями и умениями из своего опыта. В результате выпол-

нения данных заданий учащиеся учатся применять полученные зна-

ния для решения практических задач. Таким образом, у учащихся 

развивается учебно-познавательная компетенция, то есть готовность 

учащегося к самостоятельной познавательной деятельности. 
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blackboard for the development of logical thinking of younger schoolchil-

dren. At the formative stage, a set of exercises was proposed in the math-

ematics lessons of younger schoolchildren with the help of a SMART 
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Актуальность. Использование информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в учебном процессе способствует росту 

профессионального мастерства учителя, повышению эффективности 

овладения самостоятельного извлечения знаний, развитию личности 

обучаемого и подготовке ученика к комфортной жизни в условиях 

информационного общества [2]. 

Актуальность нашего исследования обусловлена требова-

ниям ФГОС НОО определяющим, требования к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего обра-

зования по курсу математики, а именно: «овладение основами логи-

ческого и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и вы-

полнения алгоритмов» [1]. 

Проблема. В условиях цифровизации образования примене-

ние классной доски SMART Board помогает развитию логического 

мышления младших школьников на уроках математики. Благодаря 

наглядности и интерактивности классной доски SMART Board млад-

шие школьники вовлекаются в активную работу, способствующую 

развитию логического мышления. 

Цель: внедрить комплекс упражнений на уроках математики 

младших школьников с помощью классной доски SMART Board. 
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Задачи: 

1) изучить психолого-педагогическую литературу по теме ис-

следования; 

2) подобрать и провести диагностику для выявления уровня

развития логического мышления младших школьников; 

3) подобрать комплекс упражнений и внедрить его на уроках

математики с помощью классной доски SMART Board по развитию 

логического мышления младших школьников. 

Объектом изучения: процесс развития логического мышле-

ния младших школьников с применением классной доски SMART 

Board. 

Предмет: комплекс упражнений по развитию логического 

мышления младших школьников на уроках математики с помощью 

классной доски SMART Board. 

Методологическую основу исследования составляют труды 

психологов и педагогов: А.В. Хуторской, М.П. Щетинин, Е.А. Ямбург. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена нами на 

базе МБОУ СОШ № 7 г. Воткинска, расположенная по адресу: УР, 

г.Воткинск, ул. 1905 года, д. 17. В эксперименте приняли участие 22 

младших школьника в том числе в КГ 11 человек- 3 «А» класс и ЭГ 

11 человек- 3 «В» класс. Младшие школьники обучаются по УМК 

«Перспективная начальная школа». 

На констатирующем этапе эксперимента были выбраны мето-

дики: 

1) А.З.Зак «Диагностика мышления младших школьников» [4].

2) Ю.Л. Глаткова «Логические закономерности»[3].

Младшим школьникам были предложены тесты, направлен-

ные на определение умения владеть логическими операциями. 

Проанализировав и сопоставив результаты двух проведённых 

тестов у КГ и ЭГ, мы выявили низкий уровень развития логического 

мышления у обучающихся КГ и ЭГ. Для повышения уровня развития 

логического мышления у обучающихся мы составили и внедрили 

комплекс упражнений, применяемый на уроках математики с помо-
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щью классной доски SMART Board. Комплекс упражнений прово-

дился с 15 января по 18 марта 2021 года. В течение 47 учебных дней 

были проведен комплекс упражнений по 4 урока в неделю. Упражне-

ния длились по 10 минут на уроке математики. Комплекс упражнений 

на классной доски SMART Board применялись на таких темах как: 

«Кратное сравнение чисел и величин», «Сантиметр и миллиметр», 

«Миллиметр и дециметр», «Как сравнить углы. Как измерить угол», 

«Равнобедренный и равносторонний треугольники», «Учимся решать 

задачи с помощью уравнения», «Умножение на число 10».  

Например, нами были использованы такие 

упражнения как: 

1. Игра «Фигуры подружились».

Цель: развитие логического мышления с применением классной 

доски SMART Board. 

Содержание: Дети выкладывают цепочку из геометрических фигур 

на классной доске SMART Board, в которой фигуры дружат по ка-

кому-либо признаку: по цвету, по форме, по размеру. 

2. Игра «Логическая задача».

Цель: развивать логическое мышление с применением классной 

доски SMART Board. 

Рисунок 1 Урок математики с использованием SMART Board Игра 

«Логическая задача» 
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На контрольном этапе эксперимента мы использовали те же 

методики исследования, что и в ходе констатирующего этапа 

эксперимента [3,4]. По данным таблицы 1 мы видим, что младших 

школьников с низким уровнем логического мышления стало меньше. 

Таблица 1. – Сравнительная таблица результатов 

исследования констатирующего и контрольного этапа эксперимента 

контрольной и экспериментальной групп. 

Мето-

дики 

Констатирующий этап экспе-

римента 

Контрольный этап экспери-

мента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% 

Низкий 

уровень 

7 61 6 60 6 60 2 18 

Сред-

ний 

уровень 

3 33 3 32 3 32 4 36 

Высо-

кий уро-

вень 

1 6 2 8 2 8 5 46 

Значит, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Действи-

тельно, при включении в обучение комплекса упражнений на уро-

ках математики младших школьников с помощью классной доски 

SMART Board наблюдаем повышение уровня логического мышле-

ния младших школьников. Использование классной доски SMART 

Board на уроках математики в начальной школе позволяет обеспе-

чить качественно новый уровень педагогической деятельности.  
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В современном мире мы являемся свидетелями 

стремительного темпа развития современных технологий: большая 

часть сфер деятельности уже не представляется возможным без 

цифровых инструментов. Такие стремительные изменения в мире не 

обошли стороной школу, которая по своей сути обязана 

соответствовать прогрессивным направлениям общества. 

Современными тенденциями обучения в школе является цифровое 

образования – переход на электронную систему всех видов 

деятельности в образовательном учреждении. Основной целью 

современного школьного образования является реализация 

персональных способностей человека, ориентированная на 

достижение максимальной результативности в развитии 

образовательного потенциала каждого обучающегося, а также 

личностного потенциала. 

В недалеком прошлом огромный вклад в теорию, практику, 

разрабoтку и внедрению цифровых инструментов в систему 

образoвания внесли отечественные ученые: В.П. Беспалько, Ю.В. 

Елизарова, В.А. Кирвас, О.А. Козлов, А.А. Кузнецов, И.В. Роберт, 

А.Я. Савельев, В.В. Сериков, Н.Ф. Талызина, Н.С. Тараканов, В.К. 

Тихомиров, А.Ю. Уварова, М.В. Швецкой и многие другие ученые. 

Авторы рассматривали разные пути улучшения образования 

с использованием цифровых инструментов. Повышения качества за 

счет обеспечения интерактивности, сбора и обработки 

информационного ресурса совершенствования организационных 

форм и методов обучения, воспитания, обеспечивающих развитие 

обучающегося, формирование умений осуществления 

самостоятельной учебной деятельности по сбору, обработке, 

передаче информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах 

и пр. [2] 

По оценкам авторов можно сказать, что цифровое 

образование имеет главную особенность-свою непрерывность. 

Обучающийся должен иметь дисциплину и настойчивость в 

цифровых просторах по тематике учебных предметов, а не 



223 

рассматривать цифровые инструменты только для развлечений в 

виде игр и просматривания зловредных мессенджеров. 

Компьютерная дисциплина самостоятельно развивает 

образовательные навыки обучающегося, а также помогает развивать 

цифровые навыки, умения использовать ту или иную информацию 

для пользы в дальнейшей жизни. 

В утвержденном ФГОС ООО за № 287 от 31.05.2021г. в 

общем положении одним из пунктов прописано: «Обеспечить 

разумное и безопасное использование цифровых технологий, 

обеспечивающих повышение качества результатов образования и 

поддерживающих очное образование» из которого понятно, что 

очное образование должно реализовываться и помимо него 

обеспечить обучающихся цифровыми инструментами, в виде 

электронных образовательных ресурсов(ЭОР), которые 

рекомендованы Министерством просвещения РФ. ЭОР реализовался 

в одно общее интернет-пространство Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». Таким образом, 

требование о создании цифровой среды и цифровых инструментов 

обучения в школе установлено на государственном уровне[5, с. 7]. 

Согласно ГОСТ Р 52653-2006, ЭОР представляет собой 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой 

форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

методические данные о них. При этом указывается, что ЭОР может 

включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, 

необходимые для его использования в процессе обучения [1]. Для 

выполнения положений, прописанных в ФГОС нового поколения и 

рекомендаций в школах должен быть доступ к высокоскоростному 

интернету, созданы компьютерные классы, обеспечивающие 

свободный доступ в интернет и достаточным количеством 

компьютеров (планшетов, ноутбуков и т.д.). Если руководители 

школы заинтересованы в быстро интегрирующей смене нашего 

общества, то такой подход улучшит качество образования, улучшит 

уровень подготовки нашего подрастающего поколения, которое 

будет идти в одну ногу с цифровизацией общества. 
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С современными цифровыми инструментами у обучающихся 

формируются качества и навыки, востребованные обществом 21 

века, решающие лицо и социальный статус современного человек: 

информационная активность и умение использовать медиа, 

способность мыслить глобально, способность продолжать обучение 

и решать творческие задачи, готовность воспитываются в команде, 

коммуникабельность и профессиональная мобильность, 

гражданское сознание[3]. 

В настоящее время учитель в школе использует широкий 

спектр современных цифровых инструментов, требующих 

переосмысления образовательного процесса с точки зрения 

изменения организационной практики, в том числе использование 

современных цифровых инструментов дает учителю возможность 

провести урок на высоком техническом уровне, наполнить урок 

информацией, помогает быстро осуществить комплексную проверку 

усвоения знаний и умений с использованием разнообразных 

образовательных площадок, созданных и рекомендованных Мин 

просвещением РФ. 

Цифровая образовательная среда для учителя является 

большим помощником, которая включает в себя широкий спектр 

цифровых инструментов- цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР). ЦОР включает в себя различные образовательные веб-сайты 

и блоги, учебные, методические и дидактические материалы, 

онлайн-лаборатории, симуляторы, созданные с использованием 

инструментальных компьютерных систем, ресурсов, разработанных 

с использованием облачных технологий и т. д [4]. 

Учитель, используя ЦОР в обучении расширяет свои 

возможности применяя различные цифровые инструменты на 

разных этапах урока, а также есть возможность повторно 

просматривать задачи урока. Автор статьи является учителем 

математики в сельской школе, где свободно применяет ЦОР на 

уроках: 

 этап урока «Мотивация», «Актуализация знаний»

используются компьютерные тесты, интерактивные конструкторы 
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заданий на образовательных платформах «UCHi.RU» и «ЯКласс»; 

 этап «Целеполагания», «Решения поставленной

проблемы», используются электронные учебники, энциклопедии, 

справочники с контента «Медиатека Просвещения», мультимедиа-

презентации, обучающие видеоролики с контента «РЭШ», «Новая 

школа» вместе с интерактивными заданиями и самопроверкой; 

 этап урока «Коррекции», «Закрепления» 

используются компьютерные тесты, электронные тренажеры в 

контенте «Фоксфорд», «ГлобалЛаб», а также 

«UCHi.RU» и «ЯКласс». 

 этап «Систематизации знаний», «Рефлексия» 

используются компьютерные тесты, интерактивные задания, 

кроссворды в контенте «ЯКласс». 

Все перечисленные контенты разработаны для 

универсального использования учителем и обучающимися. 

Разработчики этих контентов продумали правила работы и в 

результате обучающиеся могут легко выполнять упражнения на 

интуитивном уровне, а также воспроизвели в заданиях 

необходимость создания «режима успеха», который дает 

возможность попробовать ответ еще раз. 

В работе автором используются разнообразные цифровые 

инструменты, которые дают возможность создавать учебный 

материал на основе информационных технологий учителю 

самостоятельно. Это тесты, задания, логические игры и диалоги в 

программе «Online Test Pad», где используется универсальный и 

простой конструктор для сбора, систематизации информации, а 

также формирующего оценивания ученика. В конструкторе 

«Фабрика кроссвордов» есть возможность создание кроссвордов 

онлайн, а также распечатать на бумажный носитель и использовать 

материал на уроках без привязки к компьютерному классу. Для 

создания красочных и графических презентаций используется 

программа «Piktochat», где есть возможность участие обучающегося 

и учителя в создании презентаций, плакатов и различного 



226 

визуализированного материала. Очень важно заметить, что все 

разработки, созданные цифровыми инструментами есть 

возможность распечатать на бумажный носитель и пользоваться 

ними без привязки к компьютеру, что не мало важно для тех 

обучающихся, которые не имеют возможности работать в онлайн. 

Во время дистанционного обучения на онлайн-площадке 

сервиса «Сферум» проводились онлайн-уроки с демонстрацией 

экрана для показа презентаций, а также разбора математических 

материалов. Для этого используется записная книжка «OneNote» от 

Microsoft. В ней удобный интерфейс для создания заметок, а также 

использовать как онлайн-доску с применением графического 

планшета. Такая постановка работы очень важна для обучающегося 

и учителя, где на расстоянии участники учебного процесса могут 

продуктивно обучаться и выстроить учебный процесс без потери 

качества образования. 

Огромная помощь для учителя являются облачные 

технологии. «Яндекс-диск» помогает сохранять материалы и папки в 

онлайн, редактировать, создавать в Яндекс-формах дидактические 

учебные материалы, которые всегда будут интересны и поучительны 

обучающимся. 

В статье затронута малая часть цифровых инструментов, 

которые помогают участникам образовательного процесса достигать 

предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС 

нового поколения что в наше время имеет не маловажное значение 

поскольку эти технологии являются высокотехнологичными, 

актуальными и перспективными. 

И в заключении скажу, что современный учитель должен 

уметь мотивировать обучающихся к изучению основных предметов 

школьной программы, коим образом математика является одним из 

них, с помощью различных способов использования цифровых 

инструментов в интеграции с педагогическими технологиями. Для 

того чтобы инновационные методы работы стали реальностью, 

учитель должен постоянно работать над созданием собственной 

исключительной цифровой образовательной среды, которая должна 
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ему помогать и увлекать в образовательный процесс всех 

участников. 
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С целью изучения требований к формату прохождения кур-

сов по подготовке к олимпиаде по экономике в сентябре – октябре 

2022 года был проведен опрос молодежи (школьников и студентов). 

Выборка 26 человек. Респондентам даны были темы в области эко-

номики, которые они могли встречать за свою жизнь. Они выбирали 

знакомые им, и судя по ответам опрошенных они почти все изучали 

когда-либо это темы: 80,8% респондентов точно знакомы с темами 

типы рыночных структур и предложением. От 76,9% до 73,1% участ-

ников знают такие темы как, производство и экономические си-

стемы. От 69,2% до 60% опрошенных изучали темы, роль государ-

ства в экономики, рыночное равновесие, рыночные механизмы, ба-

зовые экономические концепции, индивидуальный и рыночный 

спрос, фирмы в рыночной экономике, экономический рос и циклич-

ность, безработица инфляция и кредиты. 50% респондентов знакомы 

с темой распределение доходов в экономике (Рис. 1). 

Рисунок 1. Анализ знакомых тем по экономике среди респондентов. 

В экономике множество различных тем, которые стоит изу-

чить. Поэтому было решено задать респондентам вопрос о том, какие 

из тем хотели бы изучить. Отмечено, что 65,4% опрошенных хотели 

бы изучать открытую экономику, 50% участников опроса желали бы 

изучить деньги, денежной обращение и банковские системы, 46,2% 

рассчитывают на изучения фирм в рыночной экономике и распреде-

ления доходов в экономике, 42,3% респондента хотели бы изучить 

индивидуальный и рыночный спрос и конкуренцию рынка, 34,6% 

желают познать базовые экономические концепции и рыночные ме-

ханизмы, 30,8% опрошенных изучили бы производство, а 26,9% роль 
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государства в экономике, 23,1% респондентов намерены изучить 

экономические системы и типы рыночных структур (Рис. 2). На во-

прос в каком формате предпочитают респонденты проходить курсы, 

даны были два варианта ответа, а именно онлайн и офлайн. На оба 

варианта ответа ответило равное количество респондентов – 73,1%. 

Исходя из этого опрошенные предпочитают оба формата обучения, 

т.е. смешанное (Рис. 3) [1, 2].  

Рисунок 2. Анализ тем, которые необходимо включить в программу 

курсов. 

Рисунок 3. Формат прохождения курсов. 

Обучение может длиться разный период времени, все зависит 

от того как часто проходят занятия, в каком темпе рассматривается 

материал, курсы могут пройти быстро, но за этот периоды можно по-

лучить всю информацию (интенсивы), а могут идти долго, но про-

цесс обучения происходит медленно, в течении полугода или года. В 

рамках исследования выявлялось сколько же должный идти курсы 

по экономике, задав вопрос респондентам, получены следующие от-
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веты: 76,9% обучающихся отметили, что оптимальная продолжи-

тельность курсов должна составлять 3 месяца, 30,8% респондентов 

ответили, что 6 месяцев, а 23,1%, что 1 месяц должна быть продол-

жительность занятий (Рис. 4). 

Рисунок 4. Оценка продолжительности курсов. 

Следом, участникам опроса, необходимо было ответить, 

сколько раз в неделю должный приходить на курсы, 65,4% ответили, 

что 2 раза в неделю будет достаточно, 42,3% дали ответ, что 3 раза в 

неделю. 11,5% решили, что 1 раз в неделю приходить на курсы будет 

достаточно, а 3,8% ответили, что 4 раза в неделю (Рис. 5). У всех лю-

дей разная загруженность недели, и чтобы посещать курсы они под-

бирают более свободные дни, или же ходят по выходным, но не у 

всех есть два дня для обучения, а у кого-то и один. Поэтому респон-

дентам нужно было ответить на вопрос о том, в какой день недели 

им было бы удобнее посещать занятия, это необходимо для того, 

чтобы составить удобное расписание занятий, больше людей пришли 

обучение на курсах. Анализируя ответы получилось, что, 53,8%, а 

это половина опрошенных, готовы посещать курсы по пятницам, 

46,2% могут посещать занятия по вторникам, 38,5% смогут прихо-

дить по субботам, 34,6% готовы прийти в понедельник и четверг, 

30,8% участников опроса могут приходить по средам, и самый не по-

пулярный. 

Рисунок 5. Анализ посещения курсов в неделю. 
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День – это воскресенье, в этот день могут приходить только 

23,1% (Рис. 6). 

Рисунок 6. Анализ посещение курсов по дням неделям. 

Наиболее удобным временем суток оказался вечер 69,2%, ме-

нее популярным временем стало утро 19,2%, а день устраивает 42,3% 

(Рис. 7). 

Рисунок 7. Предпочтения по времени судок для посещения курсов. 

Респондентам был задан вопрос о том, какова должна быть 

продолжительность занятий. Самыми популярными ответами стали, 

1 час – этот вариант ответа выбрали 61,5%, и 1,5 часа – 57,7% прого-

лосовали за этот ответ. Менее популярными ответами стали, 30 ми-

нут – за этот вариант проголосовало 11,5%, и 2 часа – проголосовало 

26,9%. За 4 часа и более респонденты не стали голосовать, и это по-

нятно, потому что 4 часа слишком много для усвоения сложной ин-

формации в области экономических знаний (Рис. 8). Плата за курсы 

– это логично, потому что это труд преподавателей, который должен

достойно оплачиваться. Конечно есть бесплатные курсы, которые

проводятся на базах школ или вузов. И люди уже сами выбирают

платить или нет. Поэтому респондентам был задан вопрос о том, го-
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товы ли они платить за курсы по подготовки к олимпиаде по эконо-

мике. Большинство опрошенных, а именно 73,1% ответили, что они 

не против ходить на платные курсы, 26,9% участников опроса отве-

тили, что они не готовы платить за курсы, и вероятнее они посещают 

бесплатные курсы или занимаются самообразованием. Следом, 

опрошенным нужно было ответить на вопрос о том, какова должна 

быть цена за одно занятие. Популярными ответами стали, до 500 руб-

лей – на этот вариант ответили 42,3%, и до 300 рублей – проголосо-

вали 38,5%. 23,1% респондентов, считают, что за одно занятие сле-

дует отдавать до 800 рублей, 3,8% ответили, что до 1000 рублей 

должна быть цена за одно занятие (Рис. 9). 

Рисунок 8. Варианты продолжительности занятий на курсах 

Рисунок 9. Анализ готовности респондентов платить за курсы и 

приемлемая цена за одно занятие. 
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Заключение. Результаты опроса показали, прохождение кур-

сов по подготовке к олимпиаде по экономике рассматривается обу-

чающимися преимущественно в смешанном формате обучения (он-

лайн и офлайн). Приемлемой стоимостью занятий молодежь считает 

диапазон цен до 500 рублей за одно занятие, при этом студенты и 

школьники стремятся одновременно заниматься и самообразованием 

в интересующей их области экономических знаний для успешного 

прохождения туров олимпиады. 
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Курсы по подготовки к олимпиаде по экономике – это воз-

можно расширить свои знания как школьникам, студентам, так и ра-

ботникам экономической сферы. На курсах затрагиваются все разделы 

экономики, которые понадобятся для успешного прохождения олим-

пиады различного уровня как в онлайн, так офлайн формате [1, 2, 3].  

Целью исследования является изучение мнений молодёжи, 

их ожиданий от прохождения курсов дополнительного образования 

курсы по подготовке к олимпиадам по экономике. Задачи исследова-

ния заключаются в анализе результатов опроса, основными инстру-

ментами проведения которого стала Google-форма. Исследование 

проходило в период с 26 сентября по 6 октября 2022 года, в ходе ко-

торого было опрошено 26 респондентов, которых заинтересовала 

данная тема. Проведем анализ результатов опроса. Начать исследо-

вание следовало с разделения респондентов по гендерному признаку. 

Так возможно оценить соотношение между опрошенными мужского 

и женского полов. Это может влиять на критерии, которых придер-

живаются респонденты по данной теме. Среди опрошенных 65,4% 

составляют женщины и 34,6% мужчины. Следовательно, большей 

популярностью курсов по подготовке к олимпиаде по экономике рас-

пространенная среди женского пола (Рис. 1). Чтобы более точно 

узнать какой возраст заинтересован в данной теме, необходимо было 

это уточнить у респондентов. На данный вопрос опрошенные разде-

лились на три возраста из четырех приложенных. Первая половина 

50% находится в возрасте от 17 до 18 лет, вторая половина от 19 лет 

и старше, а третья половина от 14 до 16 лет (Рис. 2). 

Рисунок 1. Распределение респондентов по половому признаку. 
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Рисунок 2. Распределение респондентов по возрасту. 

Следом респондентам нужно было указать свой социальный 

статус. Большая часть 69,2% являются студентами, далее в одинаковом 

процентном соотношении 11,5% набрали такие вариант как школьник 

и иное, и примерно 7,8% набрал вариант абитуриент (Рис. 3). 

Рисунок 3. Распределение респондентов по социальному статусу. 

Экономика – совокупность наук о ведении хозяйства, вид со-

циальной науки, изучающий взаимоотношение людей в процессе 

производства. Дальше респондентам был задан вопрос о том, хотят 

ли они принимать участие в олимпиаде по экономике. Больше поло-

вины 57,7% ответили да, 23,1% ответили, что затрудняются ответить 

на вопрос и 19,2% ответили нет. Исходя из ответов есть люди, кото-

рые еще хотят принимать участие в олимпиадах, пусть даже не боль-

шое (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Анализ возможного участия в олимпиадах в будущем. 

Участвовать в олимпиадах можно в разных форматах, как оч-

ного, так и заочного типа. Каждый решает для себя сам. Еще это за-

висит от того, где проживает человек и где проходит олимпиада. Или 

же как решают сами организаторы, проводимые олимпиаду. Поэтому 

задали вопрос респондентам, как они предпочитают все же прохо-

дить олимпиады. Абсолютно большинство участников опроса, а 

именно 80,8% из 26 опрошенных предпочитают принимать участие 

в очных форматах. 46, 2% участников предпочитают принимать уча-

стие в заочных форматах, а 11,5% затруднились ответить на данный 

вопрос (Рис. 5).  

Рисунок 5. Выбор формата проведения олимпиады. 

Экономика довольно сложная наука, которая быстро меня-

ется и в теоретическом плане, ее достаточно много. Чтобы узнать ка-

кими знаниями обладают респонденты, им предложили оценить свои 

знания. Их ответы разделились на три сектора. Первый сектор – это 
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опрошенные, которые хорошо знают экономику – 46,2%. Второй сек-

тор – это респонденты, которые удовлетворительно знают экономику 

– 38,5%. И третий сектор – это опрошенные, которые отлично и

плохо знают экономику – 7,7% (Рис. 6).

Рисунок 6. Оценка знаний в области экономики. 

Рисунок 7. Анализ экономических разделов, которые изучались ко-

гда-либо респондентами. 

Экономическая наука включает в себя всего три раздела или 

три уровня экономического анализа, а именно микроэкономику, мак-

роэкономику и мировую экономику. И эти три уровня экономики так 

же отвечают за свои разделы, в которые входит теоретический мате-

риал. Респондентам было предложено ответить на вопрос о том, какие 

из данных разделов экономики они изучали. Абсолютное большин-

ство опрошенных ответили, что изучали микроэкономику – это 92,3%, 

и изучали макроэкономику – это 84,6%. Мало кто из респондентов 

изучал мировую экономику, всего 57,7% из 26 опрошенных, это и не 
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удивительно так как в школе мировую экономику проходят только по-

верхностно (Рис. 7). Обучающиеся в рамках курсов подготовки к 

олимпиадам по экономике хотели бы проходить все эти разделы, но с 

индивидуальной степенью углубленности в теорию и/или практику. 

Все люди разные и для успешной подготовки к какому – либо 

предмету, кто-то больше учит теории, кто-то решает типовые задачи, 

кому-то нужно разработать проект. И чтобы лучше понять, чему же 

больше времени на курсах нужно уделять, при подготовке к олим-

пиаде по экономике, необходимо этот вопрос было задать участни-

кам опроса. Анализируя ответы, они разделились на 2 группы. В 

первую группу входят наиболее популярные варианты ответов, за ва-

риант «задачи» проголосовало 84,6% опрошенных, за «кейсы» 

73,1%, за «теорию» 65,4%. Во второй группе менее популярные ва-

рианты ответов, такие как практика ориентированные задания 

(53,8%), проекты (42,3%), творческие задания (38,5%) – (Рис. 8). 

Рисунок 8. Оценка правильного распределения времени при подго-

товке на курсах с позиции обучающихся. 

Заключение. Результаты маркетингового исследования пока-

зали, что спрос на курсы по подготовке к олимпиаде по экономике 

устойчивый, популярность курсов вырастет в смешанном формате 

обучения возрастает. Молодежь готова получать знания в онлайн 

формате, поэтому цифровизация образовательного контента необхо-

дима в современных условиях. Выявлена готовность потребителей 

образовательных услуг приобрести курсы дополнительного образо-

вания с целью самореализации, улучшения знаний, и успешного про-

хождения различных туров олимпиады по экономике. 
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ment of the teacher. 

Keywords: information and communication technologies, stu-

dent, teacher, digital educational resources. 

Цифровизация школы – одно из ключевых направлений 

нацпроекта «Образование», принятого правительством РФ. Элек-

тронный образовательный контент дает больше возможностей полу-

чать знания самостоятельно, ориентироваться в больших объемах 

информации – это то качество, которое необходимо для работодате-

лей в цифровой экономике. 

Цифровая школа подразумевает свободный доступ к элек-

тронному образовательному контенту и широкие возможности инди-

видуализации учебного процесса с учетом способностей каждого 

ученика. Объемы электронного контента увеличиваются – оцифро-

вываются учебники, разрабатываются онлайн-курсы. Требования ис-

пользовать электронные ресурсы при обучении были прописаны в 

федеральных государственных образовательных стандартах с сен-

тября 2015 года – все школьные учебники сегодня должны иметь 

электронные версии [1, с. 55]. 

В процессе обучения и воспитания вопросы повышения мо-

тивации учащихся стоят достаточно остро. Мотив – это, прежде 

всего, побудительная причина к действию. Ответ на вопрос: зачем 

мне это? Начало деятельности. И от того, насколько успешно сфор-

мирована эта причина, прожита и осознана, зависит в конечном итоге 

успех учебной деятельности. Мотивация – совокупность всех факто-

ров, мотивов, влияющих на учебную деятельность. Как внутренних, 

так и внешних. 

В отечественной и зарубежной науке вопрос к классифика-

ции мотивов учебной деятельности изучен достаточно глубоко. 

Например, Г. Розенфельд выделяет следующие группы мотивов: 
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учение, как радость от: работы, решения проблемы, общения 

с друзьями; 

учение, как стремление достичь личной (материальной) вы-

годы; 

учение на основе влияния друзей и других образцов для под-

ражания; 

учение, как стремление повысить социальный статус, избе-

жать неудачи, позора; 

учение вследствие принуждения, давления; 

учение из чувства ответственности; 

учение на основе понимания значения профессии, жизнен-

ных установок, целей; 

учение на основе жизненных потребностей. 

Первая группа мотивов, включающая в себя положительные 

эмоции от новых побед, открытий, решений, творчества создает са-

мую благоприятную атмосферу для учащегося. Три последних свя-

заны напрямую с личностью ребенка, это его внутренние мотивы, 

позволяющие перейти от образования к самообразованию. Эти 

группы мотивов говорят о зрелости личности, сформированности са-

мого главного жизненного навыка – умения трудиться, причем тру-

диться с удовольствием. 

Создавать и поддерживать первую группу мотивов, превра-

щать учение в радость, делать трудное – разрешимым, сложное – до-

ступным, скучное – интересным современному учителю помогают 

образовательные ресурсы. Они универсальны, то есть подходят для 

любого предмета. Их можно применять на любом этапе урока, а 

также во внеурочной деятельности. Они современны и позволяют 

«говорить» с учащимися на одном языке. На сегодняшний день их 

довольно много.  

На первом этапе работы с такими ресурсами у учителя могут 

возникнуть определенные трудности, от технических (низкая ско-

рость интернета) до лингвистических (незнание английского языка 

делает некоторые ресурсы недоступными). Одним из самых демокра-

тичных в этом плане является ресурс, который учителя используют 
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в своей работе – OnlineTestPad – онлайн-конструктор тестов, кросс-

вордов, ребусов, опросов ( https://onlinetestpad.com/ru) [1, с. 489]. 

Данный ресурс удобен тем, что для его использования не тре-

буется знание иностранного языка. Ресурсы доступны на русском, 

украинском, белорусском и английском языках. Доступ к конструкто-

рам можно получить сразу после регистрации. Ну а дальше достаточно 

выбрать инструмент и приступить к работе. 

Не секрет, что современные подростки очень активно пользу-

ются мобильными средствами связи при выполнении домашних зада-

ний, иногда даже на уроках. Если взять готовые тесты или задания из 

интернета, дети, забив первые строчки вопроса, тут же найдут и сам 

тест, и ответы к нему. Мотивация учить материал на нуле. Зачем, если 

можно найти готовое. Это касается даже таких индивидуальных твор-

ческих заданий, как сочинение по обществознанию или обществовед-

ческое эссе.  

Для меня важным достоинством является уникальность матери-

алов, которые учитель может создать на этой площадке. При конструи-

ровании тестов на данном ресурсе можно выбрать время прохождения 

теста, ограничить доступ ссылкой и паролем. В тест можно включить 

вопросы различных видов: с одним правильным ответом, с несколь-

кими правильными ответами, с ответами в виде набора букв и цифр, с 

картинкой к вопросу, с развернутым ответом, который вы проверите 

сами. В настройках есть функция перемешивания вопросов каждый раз 

при прохождении теста. То есть ученик может получить другую после-

довательность вопросов и ответов, перепроверить себя, закрепить мате-

риал. Для доступа к тесту ученику необходимо отправить ссылку, либо 

он может набрать ее вручную в строчке своего браузера. 

По отзывам ребят, такое тестирование делает процедуру кон-

троля знаний более интересной. По окончании тестирования они сразу 

видят свой результат и оценку. Она им интересна не только как цифра, 

а именно как результат. Также есть возможность показа ошибочных и 

правильных ответов. 

С некоторыми материалами и другими инструментами ресурса 

можно познакомиться по ссылкам: 

https://onlinetestpad.com/ru
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Тест для 10 класса по разделу «Политическая сфера общества» 

– https://onlinetestpad.com/hn7cxmibderxm

Тест для 8 класса по главе «Личность и общество» 

https://onlinetestpad.com/hp5hcigjoehd4 

Кроссворд для 6 класса по истории Средних веков по теме 

«Научные открытия и изобретения 

https://onlinetestpad.com/f717cxw6326co 

OnlineTestPad – тот ресурс, с которого можно начать увлека-

тельное знакомство с цифровыми инструментами и платформами. Как 

показывает моя практика, цифровая дидактика мотивирует не только 

учащихся к обучению, но и учителя к саморазвитию [2, с. 17]. 

Роль учителя трансформируется из транслятора знаний в 

функцию наставника, направляющего ученика по максимально ин-

дивидуализированной траектории обучения. По словам директора 

Центра изучения школьных практик и образовательных программ 21 

века Института образования НИУ ВШЭ Елены Чернобай, учитель 

становится организатором совместного обучения и эффективного ис-

пользования технологий в обучении. С каждым днем в образователь-

ной среде все активнее и активнее используются так называемые 

цифровые инструменты [3, с.32]. 

Сегодняшние цифровые технологии обучения это: 

1. Инструментальный набор для оптимального доведения

информационных данных до учеников.

2. Набор инструментов, позволяющий создавать различные

учебные материалы.

3. Инструменты, оптимизирующие методы 

преподавательской деятельности [3, с. 196].

Какие же инструменты используются для обучения в совре-

менном образовании. Я бы разделил их на несколько групп: 

1. Цифровые инструменты для контроля знаний учащихся.

 Kahoot – это сервис для создания онлайн-викторин,

тестов и

https://onlinetestpad.com/hn7cxmibderxm
https://onlinetestpad.com/hp5hcigjoehd4
https://onlinetestpad.com/f717cxw6326co
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опросов. Создание своего собственного урока в этом сервисе займет 

считанные минуты. Кроме того, есть возможность выбрать уже гото-

вый материал из более чем 30 миллионов шаблонов!  

Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с план-

шетов, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имею-

щего доступ к Интернету. Созданные в Kahoot задания позволяют 

включить в них фотографии и даже видеофрагменты. Темп выполне-

ния викторин, тестов регулируется путем введения временного пре-

дела для каждого вопроса. 

При желании учитель может ввести баллы за ответы на по-

ставленные вопросы: за правильные ответы и за скорость. Табло 

отображается на мониторе учительского компьютера. Для участия в 

тестировании учащиеся просто должны открыть сервис и ввести PIN-

код, который представляет учитель со своего компьютера. 

 Quizшяя, Simpoll – сервис для создания викторин, веб-

инструментов для проведения экспресс опросов, тестов,

викторин по различным предметам.

 Plickers – ресурс формата опроса, очень нестандартный,

интересный, подразумевает автоматический сбор

информации от класса, причем аудитория может быть

огромной, нет явных ограничений. У каждого ребенка

есть карточка ответа, на котором есть графический код

(по сути QR – код) [4, с. 59].

У учителя есть телефон или планшет с установленным серве-

ром. При опросе ученики, отвечая, поднимают свою карточку, учи-

тель при помощи фотокамеры телефона снимает ответы, и сервис в 

автоматическом режиме анализирует их, и сразу выдает результат. И 

вы понимаете, сколько человек ответило. 

2. Облачные технологии.

 Skype  – мессенджер от Майкрософт, который позволяет

общаться

 с пользователями с помощью текстовых сообщений, по аудио- и ви-

деосвязи. 
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 Алиса, Siri – это голосовой помощник, работающий на

основе

Искусственного Интеллекта, который может распознавать человече-

скую речь, давать ответы голосом и выполнять определенные ко-

манды. 

Представьте, с вами рядом всегда находится ваш преданный 

друг, который в любое время дня и ночи готов с вами поговорить, 

ответить на любой ваш вопрос и выполнить поручения. При этом он 

никогда не устает, у него не бывает плохого настроения, и он с каж-

дым днем становится все умнее и понимает вас все лучше. Это и есть 

голосовые помощники, которые доступны для повседневного ис-

пользования уже сегодня.  

 Онлайн доска (Miro.com, Bitpapor.io, Witeboard.io) –

это онлайн-

платформа для обсуждения и постановки задач, которая позволяет 

чертить схемы, делать диаграммы, крепить стикеры и оставлять ком-

ментарии на загруженных эскизах или скриншотах [5, с. 9]. 

По сути это та же интерактивная доска, которой вы можете 

пользоваться со всем инструментарием в виде карандашей, маркеров 

и прочее, прочее. Но при всем при этом, она у вас уже адаптирована 

и наполнена некоторым количеством шаблонов, которые вы можете 

использовать, то есть вы можете в режиме трансляции на проектор, 

создавать себе пространство и его постепенно наполнять различ-

ными идеями, различными проектами, заметками. Например, есть 

шаблоны под мозговой штурм, мэппинг и т.д. Вы можете уходить в 

разные стороны и выстраивать свое пространство своим способом, 

как вам это удобно. 

3. Цифровые инструменты для внеурочной деятельности.

 Fotor – этот ресурс больше уже относится к подготовке

материалов

для презентации. Fotor доступен онлайн, есть и мобильное приложе-

ние. Он удобен для создания различных коллажей. Например, при 

выполнении детьми практической, проектной работы они фикси-

руют свой результат при помощи мобильных устройств. Далее этот 
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отснятый материал нужно редактировать в режиме изменения цвета, 

добавления фильтров, коррекция или вы хотите, чтобы было все в 

черно-белом цвете. Fotor в этом случае самый оптимальный с этой 

точки зрения сервис. Здесь есть простейшие визуальные эффекты, 

возможные рамки и т.д. 

 Flora Incognita – уникальное приложение для учителей

биологии,

географии и начальных классов. 

Это приложение для смартфонов и айпадов, которое позво-

лит с легкостью определять название любого растения на планете. 

Приложение имеет русскоязычную версию. С помощью камеры 

смартфона вы фотографируете цветок, затем лист, и через несколько 

секунд получаете предложение о названии растения. 

Кроме, определения растения пользователи получают допол-

нительную информацию о характеристиках, распространении или 

статусе защиты. Данное приложение может применяться на уроках 

биологии, включая экскурсионные и практические занятия, как в 

начальных классах, так и в старшей школе, для проектной деятель-

ности, экологических исследований в образовательных учреждениях 

в целях экологического образования и просвещения. 

 QR – коды. В каком этапе урока это использовать, ну на

самом деле

решать вам, это можно использовать как элемент определенной мо-

тивации, может быть такой классный прием на уроке – открытие, 

урок открытия новых знаний, зашифровать в QR – кодах задания и 

развесить их в своем классе. Дать задание ученикам найти QR – 

коды, отсканировать их при помощи мобильных устройств и собрать 

необходимые знания [6, с. 3]. 

4. Цифровые инструменты для организации и проведения

дистанционных курсов. 

 Google Classroom – система управления виртуальным

классом.

Здесь можно выдавать задания и проводить контроль, создавать пол-

ноценные онлайн-курсы и групповые проекты. 



252 

 Moodle – это свободная система управления обучением,

ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия 

между преподавателем и учениками, подходит для организации тра-

диционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обу-

чения. Используя Moodle, можно создавать курсы, наполняя их со-

держимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. 

Таким образом, на мой взгляд, цифровизация помогает в обу-

чении, она делает уроки интересными, а главное – более продуктив-

ными. Учитель становится тьютором и наставником. Цифровые 

платформы – это средство на пути к пониманию собственной страте-

гии образования. Они помогают развить soft skills: умение работать 

в команде, критически мыслить и выражать свою точку зрения. 

И все это поможет вам получить высококвалифицированного 

специалиста в разных областях деятельности. 
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В настоящее время педагогами и методистами идёт активный 

поиск инновационных технологий, которые могут способствовать 

эффективности учебного процесса. Введение современных цифро-

вых образовательных технологий в учебный процесс – осознанная 

необходимость – так как система образования должна соответство-

вать уровню развития цифровизации общества, с тем, чтобы создать 

необходимое образовательное пространство, отвечающее современ-

ным требованиям науки, техники. 

Рассмотрим актуальные цифровые образовательные ресурсы, 

которые можно эффективно использовать в процессе преподавания 

иностранных языков в СПО и методические рекомендации по работе 

с ними. 

Обратимся к такому виду, как мультимедийное занятие. Как 

видно из названия – это занятие – т.е. единица учебного процесса. 

Его отличие от обычного занятия в том, что на нём используются 

средства мультимедии –видео, аудио, тестов, для сообщения учебной 

информации обучающимся посредством не только языкового кода, 

но и зрительного видеоряда, аудио-ряжа и пр. Информация может 

представляться на таких занятиях графически, изображениями, таб-

лично, схемами, так же на таких занятиях активно используется те-

стирование, тренажёры, компьютерное моделирование языковых си-

туаций и пр. С помощью средств мультимедии можно создать на 

время учебного занятия языковое информационное пространство, к 

которому обучающийся не только адаптируется, но и приобретает 

навык извлекать информацию, её перерабатывать и активно ею поль-

зоваться, т.е. становится активным субъектом образовательного про-

цесса. 

Второй ресурс, который сегодня так же активно используется 

в преподавании иностранных языков в СПО – это электронные учеб-

ники. «Электронный учебник и разнообразные обучающие про-

граммы-тренажёры можно считать наиболее доступными для уни-

верситетской студенческой аудитории из мультимедийных средств» 

[4]. 
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Электронные учебники так же могут развивать и моторную 

память – при выполнении различных заданий и упражнений, трена-

жеров и т.д. Студенты отрабатывают не только навык написания ино-

странных слов, словосочетаний, устойчивых фраз, предложений и 

текстов, но при условии подачи этих текстов одновременно в аудио 

и видео формате, скорость формирования навыка увеличивается, а 

так же информация запоминается более полно за счёт создания ассо-

циативных связей. 

Ещё одно из средств цифровых образовательных технологий, 

которые актуальны в современном образовательном процессе – 

мультимедийные презентации, которые обеспечивают занятия по 

иностранным языкам иллюстрированным материалом. Таким обра-

зом, мультимедийная презентация как одно из средств цифровых об-

разовательных технологий может быть использована не только пре-

подавателем, но и студентами, что повышает личностно-ориентиро-

ванную и компетентностную составляющую учебного процесса. 

Студенты учатся не только потреблять информацию, но и активно 

перерабатывать её в процессе усвоения и трансформации её в проч-

ные знания, а так же представлять её в различных формах. 

Одним из средств современных цифровых технологий, кото-

рые в последнее время вошли в учебный процесс всех ступеней си-

стемы образования – является электронное тестирование. Особенно 

активно электронные тесты используется в СПО. «Электронное те-

стирование представляет собой автоматизированный инструмент 

контроля и оценивания знаний преподавателем или инструмент са-

моконтроля, обеспечивающий наряду с устным визуальный кон-

троль результатов» [3]. 

До последнего времени базовым ресурсом, с помощью кото-

рого проверялся уровень владения иностранными языками, являлся 

«ресурс Общеевропейской комиссии владения иностранными язы-

ками (CEFR), применяемой в рамках Болонской конвенции» [3]. В 

настоящее время в связи с выходом России из Болонской конвенции, 
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вероятнее всего в скором времени появятся новые цифровые ре-

сурсы, с помощью которых так же адекватно можно будет оценить 

уровень владения иностранным языком. 

Захарова М.В. в своём исследовании отмечает и такую циф-

ровую образовательную технологию, как мультимедийный Интер-

нет-ресурс, который представляет информацию различного типа. 

Автор отмечает следующие особенности функционирования Интер-

нет-материалов: «1) открытость и доступность для всех, как для обу-

чающихся, так и для преподавателей; 2) свободный доступ и редак-

тируемость любых учебных материалов; 3) возможность быстро и 

просто создавать новые цифровые объекты: видео- и аудиофраг-

менты, изображения и тексты; 4) доступность любых материалов для 

людей с различным уровнем знаний и навыков в области информа-

ционных технологий» [3]. «Все эти материалы существуют в ориги-

нальной версии и, следовательно, могут использоваться для форми-

рования навыков работы с иностранным языком как профессиональ-

ным инструментом» [2]. 

Одним из современных онлайн-ресурсов является Google 

Сlass. Его преимуществами в обучении иностранным языкам явля-

ются: «1) удобное добавление обучающихся в систему курсов; 2) 

присоединение студентов к курсам с помощью кода и работа с не-

сколькими курсами одновременно; 3) создание объявлений; 4) им-

портирование заданий; 4) совместное преподавание с большим коли-

чеством коллег; 5) создание шаблонов; 6) интегрирование дополни-

тельных материалов, 7) мобильное приложение» [5, с.137]. 

В обзоре современных цифровых образовательных техноло-

гий следуют упомянуть и такой сервис, как Padlet , который можно 

использовать для хранения материалов и совместной работы со сту-

дентами в режиме онлайн по принципу работы соцсетей. Обучающи-

еся и преподаватели могут: а) совместно конспектировать, обсуж-

дать вопросы по ходу лекции в режиме онлайн; б) планировать меро-

приятия в) размещать материалы по теме и т.д.. 
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Обратимся далее к такому виду цифровых образовательных 

технологий, как электронные тренажёры. Среди электронных тре-

нажёров особенно выделяются Letter Generator (для написания пи-

сем); EssayMap(для написаний сочинений); LearningApps.org (разно-

образные приложения); TOEIC Listening (для аудирования), Useful 

English (для кодификации в устной и письменной форме). 

В настоящее время так же актуальны следующие цифровые 

приложения: 

1) EasyBib –для написании исследовательских. С его помо-

щью можно автоматически составлять библиографические списки. 

2) Remember the Milk – для составления расписания. 

3) Surveymonkey – для создания тестов, опросников, викто-

рин. 

4) Bubbl.us – для создания «карт памяти», или мнемокарт, 

мнемотаблиц, которые задействуют принципы мнемотехники при за-

поминании большого количества информации.  

5) Create-a-Graph – для создания графических форм представ-

ления информации. 

М.В. Захарова отмечает, что веб-сайты сегодня так же играют 

значительную роль в изучении иностранных языков в ВУЗах. Автор 

отмечает такие ресурсы, как Quizlet, Native English, BBC Learning 

English, Learn English, British Council , BBC Language at Work, с по-

мощью которых студенты могут успешно изучать лексику и грамма-

тику, навыки коммуникации, говорения, правильного произношения 

и т.д. [2]. 

Тем не менее, отмечает автор, существует ещё и моторная па-

мять, которую так же необходимо тренировать при использовании 

цифровых ресурсов. Поэтому важно на занятиях вводить такие зада-

ния, которые задействуют память руки, артикуляционную память и 

т.д. [2]. 

Таким образом, использование цифровых технологий создаёт 

неограниченные возможности для преподавателя и обучающихся. 

Современные цифровые технологии обеспечивают наглядность, 
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быстрое оценивание усвоение материала, эффективную фронталь-

ную работу, создание соответствующего языкового пространства во 

время занятия, моделируют разнообразные языковые ситуации для 

отработки знаний и умений на практике.  
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Обучение иностранным языкам – актуальная проблема педа-

гогической науки на протяжении не одного десятка лет. Научиться 

не только говорить на иностранном языке, но и читать, думать, пи-

сать, владеть иностранным языком как своим родным – всегда было 

трудной задачей педагогов.  

В настоящее время идёт активный поиск инновационных тех-

нологий обучения и воспитания. Махмудова Н.Р., Мухамадиев С.И. 

дают следующее определение: «Инновационные технологии – это си-

стема методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, 

направленных на достижение позитивного результата за счёт дина-

мичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных 

условиях. Использование современных образовательных технологий 

обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает позна-

вательный интерес обучающихся, творческой активности» [3, с.54]. 

Важным средством для создания условий, в которых процесс 

освоения иностранного языка становится эффективным – использо-

вание средового подхода. Для обучающегося необходимо создать со-

ответствующую среду, посредством которой он бы постоянно нахо-

дился в данной языковой среде – говорение, чтение, письмо и пр. Та-

ким образом, создание языковой среды, в которой находится обуча-

ющийся, является залогом успешности процесса обучения иностран-

ным языкам.  

Более ста лет языковую среду детям создавали сами родители 

– они говорили на иностранных языках и дети с раннего детства усва-

ивали нормы второго языка. В настоящее время создать искусствен-

ную языковую среду с помощью различных технологий стало 

намного проще. Одна из инновационных педагогических технологий 

сегодняшнего времени – цифровые образовательные технологии, ко-

торые обеспечивают доступ к электронным образовательным ресур-

сам, широкий доступ к Интернету, возможность общаться с любым 

носителям языка в соцсетях и т.д. 

В настоящее время педагогами и методистами идёт активный 

поиск инновационных технологий, которые могут способствовать эф-

фективности учебного процесса. Введение современных цифровых 
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образовательных технологий в учебный процесс – осознанная необхо-

димость – так как система образования должна соответствовать 

уровню развития цифровизации общества, с тем, чтобы создать необ-

ходимое образовательное пространство, отвечающее современным 

требованиям науки, техники. Цифровые образовательные технологии 

в современном образовании должны рассматриваться не как иннова-

ция, а стать привычным средством обучения и воспитания, как когда 

то таким средством стала книга, потом – учебная тетрадь и перо, потом 

– компьютер. Сегодня, когда компьютер, ноутбук и различные га-

джету есть в каждой семье и практически у каждого её члена, цифро-

вые образовательные технологии стали привычным средством полу-

чения информации и её трансформации и транслировании. 

Большие возможности современные цифровые ресурсы от-

крывают в преподавании иностранных языков, так как с их помощью 

можно создать такую языковую среду, в которой обучающийся будет 

слышать необходимые языковые тексты, отрабатывать навыки гово-

рения, владения письменной речью и т.д. Необходимо только этим 

процессом грамотно управлять и сделать его систематическим и це-

ленаправленным. 

Разнообразное включение различных цифровых образова-

тельных технологий открывает новые перспективы преподавания 

иностранного языка вообще и в вузе в частности. 

Цифровые образовательные технологии обеспечивают нагляд-

ность учебного процесса – с помощью них можно включать в учебный 

процесс различные визуализации (первый канал получения информа-

ции), сопровождать их звуком (второй канал получения информации), 

языковыми текстами (третий канал получения информации – семанти-

ческий). При этом вся это информация связывается между собой ассо-

циативными связями, перерабатывается с помощью мыслительной и 

психической деятельности и так формируется устойчивое знание, ко-

торое может использоваться для решения дальнейших задач.  

Например, электронные учебники являются великолепным 

средством, которое способствует созданию дополнительного языко-
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вого пространства – с их помощью обучающийся может формиро-

вать навыки произношения и написания слов, а так же их восприятия 

на слух и зрительно. Для того, чтобы хорошо овладеть иностранным 

языком, необходимо владеть не только навыками устной и письмен-

ной речи, но и навыками восприятия информации на иностранном 

языке на слух и визуально. Слуховую и зрительную память в про-

цессе обучения иностранным языкам можно активно задействовать 

при использовании электронных учебников. С их помощью обучаю-

щийся может использовать многократное повторение непонятного 

слова, до тех пор, пока не научится произносить его сам правильно, 

организовать диктанты как слуховые, так и зрительные, отрабаты-

вать навыки грамматически правильного употребления слов и по-

строения грамматических конструкций, а так же отработка навыка 

составления предложений различных видов и работа с текстами.  

Одним из средств современных цифровых технологий, кото-

рые в последнее время вошли в учебный процесс всех ступеней си-

стемы образования – является электронное тестирование. Особенно 

активно электронные тесты используется в СПО. «Электронное те-

стирование представляет собой автоматизированный инструмент 

контроля и оценивания знаний преподавателем или инструмент са-

моконтроля, обеспечивающий наряду с устным визуальный кон-

троль результатов» [3]. 

Ещё одно из средств цифровых образовательных технологий, 

которые актуальны в современном образовательном процессе – 

мультимедийные презентации, которые обеспечивают занятия по 

иностранным языкам иллюстрированным материалом. Средства 

мультимедийной презентации можно использовать не только для 

наглядности изучаемого материала, но и при тестировании, закреп-

ления материала. Т.е. мультимедийную презентацию можно исполь-

зовать на всех этапах изучения языкового материала – как при изу-

чении нового материала; так и при закреплении и на этапе проверки 

усвоения материала. 

Безденежных Н.Н., Прокофьева О.Г., Зайцева С.С. утвер-

ждают, что «Использование цифровых технологий открывает новые 
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возможности, как для педагога, так и для обучающегося. Различные 

электронные образовательные ресурсы и средства цифровых образо-

вательных технологий, делают каждое занятие более ярким, разно-

образным и запоминающимся» [1, с. 95]. 

Настоящее время характеризуется стремительным изменени-

ями в обществе, что неминуемо сказывается и на системе образова-

ния. Кроме того, такие непредвиденные обстоятельства, как, напри-

мер, пандемия коронавирусной инфекции так же внесла свои изме-

нения в образовательный процесс, ускорив его цифровизацию, инди-

видуализацию и активное усвоение новых образовательных техноло-

гий цифрового пространства. Освоение новых цифровых технологий 

является сегодня не только новшеством, но и нормой, которая ведёт 

к успешному обучению в СПО.  
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Повсеместная цифровизация общества ставит перед современ-

ной системой образования множество задач, необходимость решения 

которых влияет как на педагогическую практику отдельных препода-

вателей, так и на уровни образования в целом. Повсеместно внедрен-

ное в годы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 дистанци-

онное обучение навсегда изменило систему образования, запустив 

процессы переосмысления существующих ценностей и ориентиров. 

Там, где появление онлайн-обучения позволило дифференци-

ровать учебный материал и создать условия для популярной сегодня 

индивидуальной образовательной траектории, там для предмета 

«Литература» возник ряд проблем. Центральным недостатком ди-

станционного обучения стал перевод художественной литературы 

«из плоскости личного переживания в плоскость выполнения ряда 

действий» [1, с. 425]. Действительно, потеря «живого» общения с 

преподавателем негативно сказывается на предметах гуманитарного 

цикла. Это связано и с потерей эмоционального контакта, столь важ-

ного при изучении литературных произведений, и с утратой непо-

средственного диалога, который может состояться по видеосвязи, но 

всегда будет ограничивать участников образовательного процесса. 

Последовательное, дробное анализирование текста, которое практи-

чески обязательно при дистанционной работе, выводит в доминиру-

ющую позицию сукцессивный способ восприятия произведения, что 

не всегда позволяет сформировать целостную картину наблюдае-

мого явления. Иными словами условия дистанционного обучения 

ограничивают педагога, во-первых, во времени в связи с гигиениче-

скими требования СанПиН, а во-вторых, ограничены сами формы 

проведения занятия. В таком случае возникает необходимость дози-

ровать информацию и придерживаться строгой структуры, иначе на 

этапе контроля и оценки возникнет большой разрыв между ожидае-

мыми показателями усвоения материала и наличным уровнем зна-

ний. В итоге, об этом будет сказано далее, в отличие от очной формы 



 267 

обучения дистанционная проверка освоения информации не столь 

показательна, особенно применимо к предмету «Литература».  

Что касается контроля, то литература в средней школе всегда 

воспринимается обособленно, поскольку эта область знания в мень-

шей степени (в силу того, что относится к искусству, как и музыка, 

например) поддается измерению и формализации. Всероссийская 

проверочная работа до сих пор не касается этого учебного предмета, 

хотя итоговые контрольные работы проводятся в соответствии с гра-

фиком , и содержание, которое они проверяют, включает в себя не-

обходимый минимум знаний за тот или иной период обучения.  

С одной стороны, множество пособий, содержащих тестовые, 

проверочные и контрольные работы по литературе, уже давно решают 

вопрос проверки теоретических знаний учащихся. Чаще всего именно 

на их базе разрабатываются электронные формы проверочных и кон-

трольных работ для удаленных занятий. Однако при высокой досто-

верности и объективности таких методов оценки существует опас-

ность получить «только результаты работы, но не ход ее выполнения, 

возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, когда вы-

бор неправильного ответа объясняется невнимательностью» [2, с. 

355]. Обычно при традиционной форме проведения очного занятия 

эти недостатки можно компенсировать простым опросом или рефлек-

сией, чего при дистанционной форме добиться труднее.  

С другой стороны, естественно думать, что составители 

учебно-методических комплексов стремятся снабдить учителей лите-

ратуры соответствующими программе контрольно-оценочными мате-

риалами совсем не для дискредитации учебной дисциплины, а с целью 

измерения уровня знаний, умений и навыков учащихся. Однако 

именно попытка «поверить алгеброй гармонию» становится фактором 

снижающим как качество восприятия художественного произведения, 

так и мотивацию к творческой и продуктивной, в противовес репро-

дуктивной, работе. Иначе говоря, заданная прогнозируемость ответов, 

даже письменных, ограничивает учащегося, что ставит под сомнение 

продуктивность подобного мониторинга знаний.  
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Несмотря на описанные выше проблемы и недостатки ди-

станционного обучения, оно при должной направленности способно 

развивать, например, креативность, о которой наравне с другими 4К-

компетенциями несколько лет активно говорят в сфере образования. 

Что характерно именно гибким навыкам в средней школе уделяется 

наименьшее внимание, создается такая ситуация, в которой, как пра-

вило, предметные результаты превалируют в образовательном про-

цессе над метапредметными. Решением данной проблемы может 

стать условно названная нами очно-заочная форма обучения. 

Если на очных занятиях труднее организовать дифференци-

рованную или индивидуальную работу учащихся, то заочные ди-

станционные уроки легче поддаются подобным настройкам в силу 

изолированности самих учащихся. Сегодня в соответствии со ста-

тьей 16.2. Федерального закона «Об образовании в РФ» «Организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, вправе приме-

нять электронное обучение, дистанционные образовательные техно-

логии при реализации образовательных программ в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации». Для общеобра-

зовательной школы это открывает возможности внедрять дистанци-

онные занятия в рамках одного учебного предмета, проведение кото-

рого будет совмещать очные и заочные уроки. Например, из трех, по-

ложенных по программе часов литературы в пятом классе, школа 

имеет право сделать один час в формате онлайн-обучения. Таким об-

разом внедрение элементов дистанционного обучения и смешение 

очной и заочной форм может компенсировать недостатки обеих, раз-

нообразив при этом образовательный процесс. 

Особый интерес представляет развитие литературных спо-

собностей дистанционными средствами обучения. Американская си-

стема образования на протяжении нескольких лет разрабатывает и 

активно использует практику повышения writing skills, применяя раз-

личные платформы «писательства». Так, например, Storybird стре-

мится развивать навыки письма и повышать творческий потенциал 

опираясь на учебные программы, вдохновляющий опыт преподава-

телей и авторов-экспертов в данной области. Кроме того, платформа 



 269 

предлагает опубликовать созданную учащимся работу и получить 

отзыв на нее. Сами учебные программы разработаны в соответствии 

с образовательными стандартами, а потому легко встраиваются в об-

разовательный процесс, давая необходимую методическую под-

держку преподавателю. 

Другим примером платформы, развивающей писательские 

навыки, является проект National Novel Writing Month и отделенная 

от него Young Writers Program, рассчитанная на писателей-подрост-

ков. Платформа предлагает преподавателю организовать образова-

тельный процесс, направленный на создание прозаического литера-

турного произведения, романа, в частности. Аналогично со Storybird 

NaNoWriMo предлагает учителю полный набор необходимых 

средств обучения, включающий рабочие тетради, методические ре-

комендации и, что немаловажно, предоставляет доступ к образова-

тельной платформе, позволяющей отслеживать прогресс учащихся и 

давать обратную связь. 

К сожалению, на данный момент в российском образовании 

нет подобных платформ, позволяющих учителям литературы ак-

тивно развивать творческие способности учащихся путем развития 

писательского мастерства. Исследование 2018 года, проведенное  на 

4500 педагогов из 85 регионов России, показывает, что около 37% 

учителей демонстрируют установку «Нельзя научить креативности» 

[3, с. 22-23]. 

Таким образом, в современной системе образования наблю-

дается противоречие между возможностью организовать в отдельно 

взятой образовательной организации выборочные дистанционные 

занятия по отдельным предметам и отсутствием ресурсов, позволяю-

щих учителю внедрять новые практики в образовательный процесс. 

Кроме того, оказывается, что учителя зачастую не готовы развивать 

метапредметные, гибкие навыки учащихся, используя ресурсы ди-

станционного обучения только для проверки усвоения предметных 

знаний путем тестовых и проверочных работ, размещенных на раз-

личных онлайн-платформах. 
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Цифровизация – это всеобщее введение цифровых техноло-

гий в различные сферы общества: образование, экономика, культура, 

индустрия и т.д. Цифровизация появилась благодаря быстроразвива-

ющимся информационным технологиям, микроэлектронике и взаи-

модействиям с целью передачи информации в большей части стран. 

mailto:prokhorova.lena2003@gmail.com
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Цифровизация – это мировое развитие, которое управляет нашей 

планетой с каждым днем все больше и больше. 

Этот процесс является неотъемлемой частью развития всего 

общества в целом. Конечно, этот процесс не обходит стороной и об-

разование. Цифровизация в данной сфере особенно важна, так как 

именно образование руководит воспитанием и обучением. Также об-

разование – это начало становления личности и последующего раз-

вития человека. Разумеется, человек лучше учится, если он понимает 

предоставленную информацию, то есть процесс обучения для него 

доступен и понятен.  

Цифровизация в образовании – это введение электронной си-

стемы обучения в процесс образования. То есть все учебные пособия, 

материалы существуют в электронном формате. Цифровизация зна-

чительно упрощает образовательный процесс, который становится 

более понятным для обучающихся и педагогов. 

Если рассматривать высшее образование, можно сказать, что 

в основном введение цифровых технологий проявляется в научно-

исследовательской деятельности. Сейчас цифровизация способ-

ствует приданию современного облика процессу обучения, появле-

нию новых программ обучения, усовершенствованию уже существу-

ющих программ обучения. 

В современном мире мы уверенно можем сказать, что цифро-

вые технологии благоприятствуют улучшению высших учебных за-

ведений: появление способов, содействующих обмену информацией 

и навыками, освоение дистанционного обучения, формирование он-

лайн-библиотек, увеличение числа людей, имеющих доступ к особой 

информации, доступной ранее исключительно ученым и исследова-

телям. Естественно, в текущих высших учебных заведениях должна 

развиваться не только цифровизация, но и коммуникация между пре-

подавателями и обучающимися. Однако именно цифровые техноло-

гии позволяют сменить лекции на электронные курсы, таким обра-

зом, у обучающихся появляется значительно больше времени для 

усвоения материала. 
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Цифровые технологии имеют огромное значение в современ-

ном мире. Цифровизация обеспечивает развитие образовательных 

платформ, предоставляющих открытый доступ к информационным 

ресурсам. 

Польза соединения цифровых технологий и образователь-

ного процесса способствует улучшению индивидуальной работы 

обучающихся вследствие уменьшения очных занятий, что имеет зна-

чительное воздействие на квалифицированную подготовку будущих 

профессионалов.  

Цифровые технологии отличаются высокой результативно-

стью и благоприятствуют росту побуждения к учебной деятельности, 

ввиду гибкости и широкому спектру различного учебного материала 

[2]. 

Безусловно, цифровизация обеспечивает эффективный обмен 

информацией, формирование современных информационных инстру-

ментов, которые в свою очередь полезны в процессе образования. Для 

таких инструментов свойственна гибкость, предоставляя применение, 

когда угодно и где угодно, надежность, характеризующаяся повторе-

нием материала, нестабильность, связанная с постоянным улучше-

нием, элективность, относящаяся к максимальному предоставлению 

самостоятельного выбора, обособление, предоставляющее возмож-

ность самостоятельной работы в комфортных условиях. 

Цифровые трансформации образования в наши дни обеспе-

чивают инновационные способы образования, содействующие его 

улучшению. Такие трансформации способствуют визуальной теле-

портации обучающегося в любое информационное пространство, 

развивая полисенсорность восприятия, а также облегчая осуществле-

ние принципа наглядности; формированию стимуляции к деятельно-

сти с уникальными программами образования, которые развивают 

индивидуальные цифровые способности; появлению консультацион-

ных систем для обучающихся с целью быстрого ответа на волную-

щий вопрос; развитию большей ответственности обучающегося; 

применению игры при освоении дисциплин.  
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Однако существование вышеперечисленных преимуществ 

находится наравне с недостатками: появление людей, потерявших 

свой потенциал, пополнение количества потребителей благ, про-

блема власти технических специалистов, проблема дегуманизации, 

глубокий кризис интеллекта людей, их возможности критического 

мышления и творческой деятельности, рост прагматизма и индиви-

дуализма [1]. 

Большинство вузов свыше 10 лет применяют такие цифровые 

технологии, как электронное расписание, электронная библиотека, 

электронные ресурсы образования. Конечно, это помогает значи-

тельно упростить процесс коммуникации педагога и студента. В 

наше время обучающиеся являются потребителями услуг образова-

ния и выделяют следующие преимущества применения цифровых 

технологий: шанс виртуально посетить лекции специалистов из раз-

ных вузов с экономным использованием времени для обучения; круг-

лосуточного образования в любом месте; приобретение только но-

вых знаний. Студенты считают, что непрерывное образование 

больше вызывает интерес и помогает освоить навыки настоящих 

профессионалов.  

Однако специалисты другого мнения: применение цифровых 

технологий не обеспечивает активного участия студентов в образо-

вательном процессе и достижения максимальных показателей. Глав-

ными недостатками являются дефицит цифровых компетенций, си-

стемный кризис и высокие нагрузки [3]. 

В заключение, стоит сказать, что для ликвидации недостат-

ков цифровизации в сфере образования следует улучшить подготов-

ленность педагогов, усовершенствовать процесс контроля над содер-

жанием образования и совместную деятельность. Цифровизация эф-

фективна, если формируются условия к деятельности педагога, учи-

тываются субъективные факторы, осуществляется поддержка, отда-

ется преимущество прежде всего интересам самой личности, а также 

соединяются в одну систему цифровые технологии и привычный 

процесс образования.  
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использова-

нием цифровых инструментов в образовательной деятельности. Опи-

сан результат социологического опроса об осведомленности препо-

давателей учебных организаций о применении цифровых инструмен-

тов в образовательном процессе. Определены плюсы и минусы ис-

пользования цифровых инструментов преподавателями в образова-

тельной среде. 

Ключевые слова: образовательный процесс, цифровые инструменты, 

социологический опрос. 
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ASSESSMENT OF THE AWARENESS OF TEACHERS OF 

SCHOOLS AND UNIVERSITIES ABOUT DIGITAL TOOLS 

USED IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 

The article deals with the issues related to the use of digital tools 

in educational activities. The results of a sociological survey on the aware-

ness of teachers of educational institutions about the use of digital tools in 

the educational process are described. The pros and cons of teachers' use 

of digital tools in the educational environment are determined. 
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В современной образовательной среде на сегодняшний день, 

практически невозможно представить учебный процесс без исполь-

зования цифровых инструментов. Благодаря им увеличивается коли-

чество передаваемой и получаемой информации, повышается уро-

вень наглядности, что способствует лучшему освоению полученных 

данных [1]. В связи с повышением цифровизации образовательного 
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процесса увеличивается доля использования преподавателями циф-

ровых инструментов, как в процессе преподавания, так и апробации 

полученных результатов. Основная проблема заключается в инфор-

мированности преподавателей учебных организаций о цифровых ин-

струментах и ориентированность их применения на преподаваемый 

ими предмет [2].  

Для проведения оценки информированности преподавателей 

школ и ВУЗов о цифровых инструментах, используемых в професси-

ональной деятельности, был проведен опрос среди преподавателей 

различных учебных организаций. Анкета была составлена на плат-

форме Google-форм и включала в себя 18 вопросов. Респондентами 

данного опроса стали 31 человек. 

Первый вопрос был связан с определением пола респондента. 

Было выявлено, что большая часть респондентов, а именно 25 чело-

век (80.6%) это женщины, остальные 6 человек (19.4%) мужчины. 

Следующий вопрос был ориентирован на определение воз-

растной категории респондентов. Нами было выявлено, что большая 

часть респондентов относятся к людям с возрастом 41 год и старше, 

а именно 48,4% (15 человек). В равной доле распределились респон-

денты в возрасте от 20 до 30 лет и 31 до 40 лет по 25,8%.  

Определяя область наук, в которой преподают респонденты 

(Рис.1) можно выявить, что большая часть респондентов (48,4%) яв-

ляются преподавателями в области естественных наук. Так же весо-

мую долю занимают респонденты, которые преподают в области гу-

манитарных наук 32,3% (10 человек). В меньшей степени выявлены 

преподаватели технических наук (12,9%), социальных наук (9,7%) и 

экономических наук (3,2 %), а именно 4, 3 и 1 респондент соответ-

ственно. 
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Рис.1. Распределение респондентов по области научной деятельно-

сти. 

В ходе опроса нами было выявлено (Рис.2), что большая 

часть респондентов 61,3% имеют стаж преподавания более 10 лет, а 

именно 19 человек. Следующие в процентном отношении занимают 

респонденты, имеющие стаж преподавания не более 5 лет (12,9%) – 

4 человека, равную долю (9,7%) занимают респонденты со стажем 

работы не более года и не более 3 лет. Так же в равной доле (3,2%) 

распределились респонденты со стажем работы не более 7 и 10 лет.  

Рис.2. Распределение респондентов по стажу преподавания. 

Далее респондентам был задан вопрос: «Знаете ли вы, что та-

кое цифровые инструменты?» и 100% респондентов ответили, что 

знакомы с таким понятием, а на вопрос «Используете ли вы цифро-

вые инструменты в профессиональной деятельности?» 77,4% отве-

тили, что используют и достаточно часто в своей профессиональной 
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деятельности, а 22,6% отметили, что используют цифровые инстру-

менты, но достаточно редко. 

Следующий вопрос звучал так: «Выберите из предложенного 

списка те цифровые инструменты, о которых вы слышали?» (Рис.4) 

и на диаграмме видно, что большая часть респондентов выбрали та-

кие цифровые инструменты как: Moodle (87,1%), Skype (83,9%), 

Canva (61,3%), Coggle (45,2%) и Mindmeister (41,9%).  

Рис.4. Информированность респондентов о цифровых ин-

струментах. 

Отвечая на вопрос: « А каких еще помимо предложенных ва-

риантов цифровых инструментов вы слышали?» респонденты отме-

тили такие цифровые инструменты как: Zoom, Kahoot, Tilda, Discord, 

Яндекс.телемост, Google-форм и др. 

Следующий вопрос был ориентирован на выявление, какими 

цифровыми инструментами пользуются преподаватели в своей про-

фессиональной деятельности. На диаграмме видно (рис.5), что боль-

шей популярность пользуются такие инструменты как: Moodle 

(83,9%) – выбор 26 респондентов, Skype (67,7%) – выбор 21 респон-

дента, Coogle (51,6%) – выбор 16 респондентов, Canva (35,5%) – вы-

бор 11 респондентов. 
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Рис.5. Использование респондентами цифровых инструментов. 

Помимо цифровых инструментов, представленных в опросе, 

респондентами были отмечены еще ряд инструментов, которые они 

так же используют в своей профессиональной деятельности. Ими 

стали – Zoom, Meet, Kahoot, AutoCAD, Яндекс.телемост, Google-

форм, различные видеосервисы, графические редакторы и др. 

На вопрос: «Как вы считаете, в каких сферах помимо образо-

вания можно использовать цифровые инструменты?» – респонден-

тами единогласно было отмечено, что использование цифровых ин-

струментов возможно во всех сферах деятельности человека, так как 

для каждой сферы существует подходящий цифровой инструмент. 

Далее респондентам требовалось провести оценку по 5-ти 

бальной шкале перспективность, удобство и необходимость исполь-

зования цифровых инструментов в образовательной среде. Оценивая 

перспективность, 21 респондент поставили 5 баллов (67,7%), 7 ре-

спондентов поставили 4 балла (22,6%), а 3 респондента оценили пер-

спективность в 3 балла (9,7%). Оценивая удобство использования, 11 

респондентов поставили 5 баллов (35,5%), 18 респондентов поста-

вили 4 балла (58,1%), а 2 респондента оценили удобство в 3 балла 

(6,5%). Оценивая необходимость использования цифровых инстру-

ментов в образовательной среде, 12 респондентов поставили 5 бал-

лов (38,7%), 14 респондентов поставили 4 балла (45,2%), а 5 респон-

дентов поставили 3 балла (16,1%). 
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Следующий вопрос был ориентирован на определении слож-

ности использования цифровых инструментов в образовании у ре-

спондентов. На графике видно (Рис.6), что наибольшая сложность 

связана, с их мало ориентированностью на имеющуюся программу 

обучения. Данный вариант ответа был выбран 17 респондентами, что 

составляет 54,8%. Так же часть респондентов (10 человек) отметили, 

что сложность заключается в их доступности. Ряд респондентов, а 

именно 5 человек (16,1%) отметили, что сложностей в использовании 

цифровых инструментов нет. 

Рис.6. Сложность применения цифровых инструментов 

в образовании. 

Таким образом, подводя итоги данного исследования, мы 

пришли к выводу, что все респонденты слышали о цифровых инстру-

ментах. Большая часть респондентов применяют их в своей профес-

сиональной деятельности, а так же считают, что использование циф-

ровых инструментов возможно во всех сферах человеческой деятель-

ности. Так же респонденты отметили, что применение цифровых ин-

струментов является перспективным направлением в образователь-

ной сфере, делает передачу и освоение информации более удобным 

и в целом является необходимым элементов образовательного про-

цесса. 
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Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) – это 

комплексная технология, позволяющая погрузить человека в иммер-

сивный виртуальный мир при использовании специализированных 

устройств (шлемов виртуальной реальности, перчаток, наушников). 

Виртуальная среда полностью заменяет реальный мир, не реагируя 

на его изменения, при этом пользователь может воздействовать на 

нее, погружаясь, к примеру, в видеоигру. Компании активно внед-

ряют обучающие курсы для сотрудников с использованием вирту-

альной реальности, направленные на развитие у них soft-skills, про-

хождению на практике сложных рабочих ситуаций, благодаря их 

воссозданию в цифровой среде или тренировке профессиональных 

компетенций. VR-симуляторы помогают без риска и вреда для здо-

ровья проживать какие-то случаи, сцены. VR-симуляторы использу-

ются и в образовательном процессе как в вузах, так и в рамках до-

полнительного образования в школах и Технопарках [1]. 

Исходя из вышесказанного мы решили провести опрос с це-

лью изучения спроса на мастер-классы по виртуальной реальности 

среди тех, кто стоит ближе всего к этой технологии – среди обучаю-

щихся, преимущественно школьников Задачи исследования: вы-

явить необходимость в проведении мастер-классов по VR, оценить 

mailto:kenodi.d@mail.ru
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приоритетные направления, по которым стоит проводить обучение, 

изучить параметры выбора мастер-классов обучающимися (место, 

время, стоимость, преподаватели и др.) 

Опрос проводился в сентябре 2022. Выборка 21 человек (жен-

ского пола 71,4% опрошенных и мужского – 28,6%. Возраст респон-

дентов: 6-11 лет (19% опрошенных), 12-15 лет (52,4%), 16-18 лет 

(28,6%) (рис. 1). 

Рисунок 1. Половозрастной состав участников опроса. 

Задавая вопрос: «Посещали бы Вы когда-нибудь мастер-

классы?», были получены следующие ответы: да (71,4% опрошен-

ных) и нет (28,6% опрошенных), т.е. данный формат обучения вос-

требован у молодежи.  

Анализируя какие направления мастер-классов интересны, 

можно отметить: ИЗО (14,3% опрошенных), составление букетных 

композиций (19%), робототехника (28,6%), бисероплетение (33,3%), 

VR (38,1%), 3d-моделирование (38,1%), мыловарение (23,8%), про-

граммирование (19%), спорт (33,3%), иные (14,3%), не посещал 

(9,5%). Выявляя интерес у обучающихся в области виртуальной ре-

альности, были получены следующие ответы: да, интересна (47,6% 
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опрошенных), да, но не углублялся в данную тему (52,4% опрошен-

ных), нет, не интересна (0% опрошенных), т.е. в опросе приняла уча-

стие целевая аудитория. При этом 61,9% респондентов готовы посе-

тить мастер-класс по VR в настоящее время (рис. 2). 

Рисунок 2. Интерес к VR сфере и желание посетить мастер-класс. 

Анализируя какое направление выбрали бы обучающиеся в об-

ласти использования VR технологий, были получены следующие от-

веты: видеоигры (38,1% опрошенных), мероприятия в прямом эфире 

(23,8%), кино и сериалы (23,8%), продажа недвижимости (28,6%), 

продажи (14,3% – например, одежды), образование (9,5%), здраво-

охранение (14,3%), проектирование (23,8%), военная промышлен-

ность (19%) и других сферах (9,5%). 
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Рисунок 3. Области использования VR технологий. 

При ответе на вопрос: «Предложили бы Вы кому-нибудь 

пойти с Вами на мастер-класс?», 85,7% опрошенных согласились с 

этим, в основном готовы пойти на занятия с друзьями (76,2%), одно-

классниками (23,8%), а также с малознакомыми людьми (28,6%) с 

аналогичными интересами в области VR, реже с родственниками 

(14,3%), одни (9,5%). Отмечено, что для большинства обучающихся 

важно месторасположение образовательного центра (указали 90,5% 

опрошенных) и стоимость за занятие (85,7%). Приемлемая стоимость 

мастер классов составляет от 500 до 1000 рублей. При этом скидки и 

акции влияют на выбор мастер-классов (отметили 95,2% опрошен-

ной молодежи). 

Задавая вопрос: «Кто по вашему мнению должен проводить 

мастер-классы по VR?», были получены следующие ответы (рис. 4): 

 Учителя информатики и технологии (28,6% опрошенных)

 Ведущие специалисты в области виртуальных технологий

(52,4% опрошенных)

 Студенты (52,4% опрошенных)

 Старшеклассники (9,5% опрошенных).

 Другие (19% опрошенных).
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Рисунок 4. Кто должен проводить мастер-классы в сфере VR. 

Анализируя частоту планируемых посещений мастер-клас-

сов по VR отмечено следующее: раз в неделю (19% опрошенных), 

раз в месяц (23,8%), пару раз в месяц (23,8%), раз в полгода (23,8%), 

раз в год (4,8%), пару раз в год (4,8%). Задавая вопрос: «Сколько че-

ловек должно быть в группе на мастер-классе?», были получены сле-

дующие ответы: до 5 человек (28,6%), 6-10 человек (23,8%), 11-20 

человек (23,8%), более 20 человек (14,3% опрошенных), при этом 

9,5% отметили другой вариант – индивидуальные занятия (рис. 5).  

Рисунок 5. Частота посещения мастер-классов и количество человек 

в группе. 

В ходе опроса выявлено, что молодежь предпочитает зани-

маться в своей школе (23,8% опрошенных), в оборудованном под VR 
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здании (95,2%, например, в Технопарках и образовательных цен-

трах), в здании других школ или вузов (38,1%) – рис. 6. Удобным 

временем занятий считают дневное (с 12 до 18) (57,1% опрошенных) 

и вечернее (с 18 до 22) (38,1% опрошенных), а менее удобным утрен-

нее время (с 6 до 12) (возможно лишь для 4,8%) – рис. 7. Обучающи-

еся рассматривают посещение мастер-классов в образовательных ор-

ганизациях, расположенных недалеко от дома, на расстоянии до 3 км. 

Рисунок 6. Где должны проходить занятия по VR. 

Задавая вопрос: «С какой целью Вы бы посетили мастер-класс?», 

были получены следующие ответы (рис. 8): 

 Научиться использовать VR в разных сферах общественной

деятельности (23,8% опрошенных)

 Познакомиться с виртуальной реальностью (57,1%

опрошенных)

 Укрепить свои ранее полученные знания (28,6%

опрошенных)

 Хорошо и полезно провести время (47,6% опрошенных)

 Найти новых знакомых (42,9% опрошенных)

 Другое (9,5% опрошенных).

Рисунок 7. Удобное время посещения мастер-классов. 
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Рисунок 8. Цели посещения мастер-классов по VR. 

Таким образом, проведенный опрос показал, что мастер-

классы по VR являются востребованным направлением у молодежи. 

В проведении мастер-классов должны быть задействованы в первую 

очередь ведущие специалисты в области виртуальной реальности 

(52,4% опрошенных) и студенты (52,4% опрошенных). Отмечено, 

что на посещаемость будет влиять стоимость мастер-классов, боль-

шинство молодежи посетило бы их при цене 500 рублей за занятие 

(19% опрошенных) и до 1000 рублей (47,7%), остальные готовы пла-

тить дороже. Комфортнее всего обучающимся заниматься в обору-

дованном под VR здании (96,2% опрошенных), и удобным временем 

для посещения – дневное (57,1% опрошенных). 
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Актуальность. Познавательная активность является основой 

любой деятельности младших школьников. Учеными доказано, что 

низкий уровень познавательной активности препятствует эффектив-

ной организации воспитательного и обучающего процесса [2]. Как 

показывает практика, знания, полученные в готовом виде, как пра-

вило, вызывают затруднения у детей в их применении при объясне-

нии наблюдаемых процессов [6].  

Большое значение в развитии познавательной активности 

младших школьников имеют информационно-коммуникационные 

технологии (младших школьников). Использование ИКТ на уроках 

математики позволяет развивать познавательную активность млад-

ших школьников и повышать результативность обучения при ис-

пользовании ИКТ в учебно-воспитательном процессе [4]. 

Проблема использования ИКТ в обучении давно занимает 

психологов и педагогов (Уваров А.Ю., Трайнев В.А., Советов Б.Я., 

Андреев А.А., Медуница Т.Н., Довгопол И.И., Дзюбенко А.А., Гри-

горьев С.Г., Волосова А.В., Андерсен Б., и др.) [5]. Роль (ИКТ) при 

обучении младших школьников математике обсуждалась в ряде ра-

бот: Энтина С.Б., Федина О.В., Соболева С.Ю., Мурашова Л.Д., Ко-

роткова Н.А., Каменева Т.А., Захарова Т.Л., Берил С.И., Гайдаржи 

Г.Х. и др. Все исследователи отмечают значимость информационно-

коммуникационных технологий при обучении математике [1] 

Цель исследования – изучить познавательную активность 

младших школьников, а так же разработать и апробировать комплекс 

упражнений с использованием ИКТ на уроках математики. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по

теме исследования. 
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2. Разработать комплекс упражнений с использованием

ИКТ на уроках математики и проанализировать результаты. 

Объект исследования – процесс развития познавательной ак-

тивности младших школьников. 

Предмет – комплекс упражнений с использованием ИКТ на 

уроках математики. 

В.Н. Дружинин рассматривает познавательную активность 

как деятельное состояние, которое проявляется в отношении ребенка 

к предмету и процессу этой деятельности.[3] 

Е.В. Проскура под познавательной активностью понимает 

естественное стремление человека к познанию, характеристику дея-

тельности, ее интенсивность и интегральное личностное образова-

ние[6] Таким образом, познавательная активность — это мера ум-

ственного усилия, направленная на удовлетворение познавательных 

интересов индивида. Как педагогическое явление, познавательная 

активность является двусторонним взаимосвязанным процессом: с 

одной стороны, это форма самоорганизации и самореализации уче-

ника, а с другой — результат целенаправленных усилий педагога в 

организации познавательной деятельности ученика . 

Познавательная активность была определена как состояние 

готовности учащегося к самостоятельной познавательной деятельно-

сти, характеризующееся совокупностью мотивационного, содержа-

тельно-операционного, эмоционально-волевого и личностного ком-

понентов и проявляющееся в направленности на удовлетворение по-

знавательной потребности в усвоении новых знаний и способов дей-

ствия [7]. 

База исследования – МБОУ СОШ №7 города Воткинска УР. 

Мы провели первичное исследование уровня познавательной 

активности в 3 «А» (ЭГ) и 3 «Б» (КГ) классах по выбранным методи-

кам.  

Методики, выбранные для проведения исследования: 

1. Познавательная активность младших школьников.

Автор: А. А. Горчинская. 

2. Познавательная потребность. Автор: В. С. Юркевич.
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По результатам констатирующего этапа исследования мы вы-

явили, что уровень познавательной активности у 3 «А» значительно 

ниже, чем у 3 «Б». На основе полученных данных мы можем сделать 

вывод, что младшим школьникам необходима целенаправленная ра-

бота по развитию познавательной активности посредством примене-

ния ИКТ на уроках математики.  

Педагогические возможности компьютера позволяют ис-

пользовать его в качестве эффективного средства обучения практи-

чески по любой (не только естественно-математической или техни-

ческой, но и гуманитарной) учебной дисциплине. Применение ком-

пьютера в образовании имеет два основных аспекта: как предмет изу-

чения и как средство обучения. Эти аспекты тесно взаимосвязаны в 

процессе обучения, т.к. любое общение с компьютером предполагает 

и то и другое. На уроках по общеобразовательным предметам компь-

ютер в основном выступает средством обучения. В качестве средства 

обучения компьютер может быть полезен как при подготовке, так и 

при проведении урока.  

Приведем определенные педагогические пути применения 

компьютерной и другой современной техники на различных этапах 

урока и обучения в целом: для иллюстрирования учебного матери-

ала, для проведения коррекционной работы, для введения и форми-

рования математических понятий, а также для подготовки дидакти-

ческих материалов, столь необходимых на начальном (и не только) 

этапе обучения детей. Главные преимущества использования инфор-

мационно- коммуникационных технологий в работе учителя — эко-

номия времени и сил, обучающий и регуляционный эффекты, эсте-

тика и разнообразность наглядного материала. 

Занятия с использование ИКТ технологий проводятся с уча-

щимися экспериментальной группы. Учащиеся контрольной группы 

участия в формирующем эксперименте не принимают.  

Формирующий этап эксперимента проводился с 10 сентября 

2021года по 10 ноября 2021 года. Было проведено 20 уроков по ма-

тематике с применением ИКТ. Занятия с младшими школьниками 

проводились на каждом уроке математики. 
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На уроках математики использовались различные ИКТ тех-

нологии, такие как интерактивная доска, ЯКласс, Российская Элек-

тронная Школа, презентации, видеоролики.  

Например: тема «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Рисунок 1. Вычитание трехзначных чисел. 

По результатам контрольного этапа была проведена повтор-

ная диагностика, результаты которой показали, что уровень познава-

тельной активности у младших школьников в экспериментальной 

группе повысился. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная таблица результатов исследования кон-

статирующего и контрольного этапа эксперимента контрольной и 

экспериментальной группы. 

Уровни Констатирующий этап 

эксперимента 

Контрольный этап экспери-

мента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Кол-во, 

чел 

% Кол-

во, чел 

% Кол-

во, чел 

% Кол-во, 

чел 

% 

Высокий 1 8 0 0 6 43 8 57 

Средний 4 28 3 22 5 36 5 36 

Низкий 9 64 11 78 3 21 1 7 
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Сравнивая результаты обеих групп, мы видим, что уровень познава-

тельной активности в экспериментальной группе значительно повы-

сился, а у контрольной остался неизменным. Основываясь на этом, 

мы можем предполагать, что применение на уроках математики ИКТ 

развивает познавательную активность младших школьников. 
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Цифровизация образования XXI в., вызвала необходимость 

пересмотра сущности взаимоотношений между педагогом и обучаю-

щимися в образовательном процессе, так как обучающиеся, да и пе-

дагоги все больше общаются между собой не напрямую, а при по-

мощи электронных устройств – гаджетов. Произошло коренное пре-

образование жизненного и образовательного пространств, и как 

следствие, − изменение педагогических условий функционирова ния 

основных субъектов образования в пространственной среде [1, 2, 3].  

Целью исследования является анализ особенностей взаимоот-

ношений между преподавателем и студентами на занятиях по матема-

тике для успешного усвоения материала. Задачи исследования заклю-

чаются в анализе результатов опроса, основными инструментами про-

ведения которого стала Google-форма. Исследование проходило в пе-

риод с 1 сентября по 1 октября 2022 года, в ходе которого было опро-

шено 43 респондентов, которых заинтересовала данная тема. Прове-

дем анализ результатов опроса. Для начала хотелось бы обратить вни-

мание на то, как часто студенты обращаются к преподавателю с во-

просами по материалу занятия. Как оказалось, более половины про-

центов 51,2% респондентов выбрали вариант ответа несколько раз в 

месяц, одинаковое количество 16,3% указали на варианты: несколько 

раз в семестр, несколько раз в месяц и никогда (Рис. 1). 

Рисунок 1. Частота обращений студентов с вопросами к преподава-

телю. 

Далее стало интересно, какими же качествами должен обла-

дать преподаватель по математике, чтобы успешно усвоить мате-
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риал. Примерно одинаковое количество опрошенных ответили тер-

пеливым 95,3% и знающим свой предмет 93%. Затем были выбраны 

такие варианты ответов, как внимательным 69,8%, спокойным 65,1% 

и воодушевлённым 46,5%. А также 4,7% отметили другие (Рис. 2). 

Рисунок 2. Качества, которыми должен обладать преподаватель по 

математике. 

Так как все качества перечислить невозможно, то респондентом 

была предоставлена возможность самим дополнить тех, которых на их 

взгляд не хватает. Все результаты ответов предоставлены в Табл.1.  

Таблица 1. Дополнительные качества преподавателя по математике  

Умение пользоваться но-

выми технологиями Добродушный 

Харизматичность Веселый 

Креативным  Логичный 

Понимающий Толерантность 

Дружелюбие 

Спрашивающим класс точно они все по-

няли, в конце урока пробежать по пройден-

ному материалу 

Умение заинтересовать Уверенность в себе 

Отзывчивость Понимающий, на одной волне с учениками 

Настойчивость Организованность 
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Умение легко и простым 

языком объяснять сложные 

вещи Позитивность 

Умение общаться с студен-

тами Логичный 

Заинтересованность в ра-

боте 

Умение понятно доступно доносить инфор-

мацию 

Грамотная и понятная речь Четкость 

Чувство юмора Коммуникабельность 

Адекватность, спокойствие, 

стальные нервы Всесторонне развитый 

Рассудительность Пунктуальность 

Интересный 

Понимание, желание помочь, умение четко 

и правильно выражать свои мысли, уметь 

заинтересовать 

Легкость в общении с уче-

никами Любовь к своему предмету 

Затем проведена оценка важности коммуникаций между пре-

подавателем и студентам на занятии, так 67,4% опрошенных считают 

очень важно, 25,6% кажется важным, но не очень сильно и 7% отме-

тили что-то среднее, в целом средняя оценка важности 4,6 баллов из 

5 (Рис. 3). 

Рисунок 3. Анализ важности коммуникации между студентами и 

преподавателями. 
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Преподаватель является важной фигурой на занятиях по ма-

тематике, так как именно он продумывает ход событий. Поэтому 

стало интересно, что же нужно делать, чтобы студенты лучше запо-

минали материал. Самый большой процент 88,4% студентов считает, 

что преподаватель должен понятно объяснять материал. Одинаковое 

количество 79,1% набрали такие варианты, как он должен вести ком-

муникацию на протяжении всего занятия и отвечать на вопросы по 

теме. И менее популярными ответами стали помогать решать зада-

ния по теме 72,1%, постоянно менять формат работы 25,6% и другое 

2,3% (Рис. 4). 

Рисунок 4. Манеры поведения преподавателя на занятиях. 

И, наконец, общение и коммуникации между преподавателем 

и студентами очень важны для успешного усвоения материала, но 

вот в каком формате наиболее удобно ответили респонденты. Абсо-

лютное большинство 95,3% предпочитает общаться лично на парах, 

а 27,9% дистанционно (Рис. 5). 

Рисунок 5. Анализ удобства общения с преподавателем в различных 

форматах. 
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Заключение. Результаты маркетингового исследования пока-

зали, что взаимодействие между преподавателем и студентами явля-

ется очень важной составляющей учебного процесса. Так как появ-

ляются новые технологии, то всегда нужно адаптироваться и разви-

ваться в новых условиях. 
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Аннотация. В статье представлены результаты констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента. На формирующем этапе был 

предложен курс занятий с использованием интерактивной доски по-

средством дидактических игр для развития произвольного внимания 

младших школьников МБОУ СОШ №7 в г.Воткинске УР. Доказано, 

что разработанный и внедренный курс занятий с применением ди-
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вольного внимания младших школьников.  
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classes was proposed using an interactive whiteboard through didactic 

games for the development of voluntary attention of junior schoolchil-

dren of MBOU secondary school No. 7 in the city of Votkinsk UR. It is 

proved that the developed and implemented course of classes, with the 

use of interactive whiteboard didactic games, increased the level of vol-

untary attention of younger students. 

Keywords: arbitrary attention, didactic game, interactive white-

board, visualization, younger students. 

Актуальность. Реализация требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее – ФГОС НОО) является важной задачей современной 

начальной школы. Внимание как базовая психическая функция спо-

собствует достижению всех предметных и метапредметных планиру-

емых результатов 1. Проблемы, связанные с развитием внимания у 

школьников, сегодня вызывают беспокойство и у педагогов, и у ро-

дителей, и у психологов, работающих с детьми. Проблема развития 

произвольного внимания младших школьников посредством дидак-

тических игр с использованием интерактивной доски, безусловно, 

актуальна. 

Цель: Разработать и внедрить курс занятий с использованием 

интерактивной доски посредством дидактических игр для повыше-

ния уровня развития произвольного внимания младшего школьника.  

Задачи:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по

проблеме развития произвольного внимания младших школьников. 

2. Провести диагностику развития произвольного внимания

младших школьников. 

3. Внедрить курс занятий с использованием интерактивной

доски посредством дидактических игр для развития произвольного 

внимания младших школьников и сделать выводы. 

Объект: процесс развития произвольного внимания младших 

школьников. 
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Предмет: курс занятий с использованием интерактивной доски 

при реализации дидактических игр по развитию произвольного вни-

мания младших школьников. 

Внимание – направленность психической деятельности на объ-

ект, сосредоточенность на нем [5]. Д.Б. Эльконин считал, что одной 

из важнейших задач для учителя является развитие произвольного 

внимания у детей, которое является условием для их дальнейшей 

успешной деятельности [4]. Дидактическая игра считается одним из 

результативных способов обучения и развития детей младшего 

школьного возраста.  

Дидактическая игра – специально созданная игра, выполняющая 

определенную дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой 

ситуации за игровыми действиями [6]. 

Игра дает возможность заинтересовать ребенка, вовлечь его в 

процесс обучения, привлечь внимание к предметам, которые не ин-

тересуют ребенка в обычных условиях, и на которых трудно сосре-

доточить внимание младших школьников [3]. 

Интерактивная доска – специальное устройство в виде электрон-

ной доски, по функциям напоминающее экран компьютера. Взаимо-

действие с пользователем осуществляется с помощью клавиатуры 

или специальных устройств. Используется для презентации учебного 

материала группе учащихся [2]. 

Интерактивная доска – это устройство обеспечивающее интер-

активность обучения. Суть интерактивного обучения состоит в том, 

что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, имеют возможность понимать и рефлексировать 

по поводу того, что они знают и думают. Форма подачи материала 

интерактивной доски соответствует тому способу восприятия ин-

формации, которым отличается новое поколение, у которого гораздо 

выше потребность в темпераментной визуальной информации и зри-

тельной стимуляции. 

За счет большей наглядности, использование интерактивной 

доски позволяет привлечь внимание младших школьников к про-

цессу обучения, повышает мотивацию к обучению. Интерактивная 
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доска многофункциональна и интенсифицирует процесс обучения. 

Например, на интерактивной доске можно передвигать объекты и 

надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, 

выделять ключевые области и добавлять цвета. 

База исследования: МБОУ СОШ №7 в г.Воткинске УР. 

На констатирующем этапе эксперимента мы провели первичное 

исследование уровня произвольного внимания во 2 «А» (ЭГ) и 2 «Б» 

(КГ) классах, по выбранным методикам.  

Методики, выбранные для проведения исследования: 

1. Методика «Найди и вычеркни». Автор: Д. Марцинковская и

Е. Л. Доценко. 

2. Методика «Проставь значки». Автор: Р. С. Немов.

3. Методика «Запомни и расставь точки». Автор: Макс Вертгей-

мер. 

По результатам исследования мы выявили, что уровень произ-

вольного внимания у 2 «А» класса значительно ниже, чем у 2 «Б» 

класса.  

На основе полученных данных мы можем сделать вывод, что 

младшим школьникам необходима целенаправленная работа по по-

вышению уровня развития произвольного внимания у детей млад-

шего школьного возраста. Предположим, что эффективным сред-

ством развития произвольного внимания младших школьников мо-

гут стать дидактические игры с использованием интерактивной 

доски, организуемые педагогом в рамках внеурочной работы. 

На формирующем этапе эксперимента были проведены дидак-

тические игры с использованием интерактивной доски с младшими 

школьниками экспериментальной группы. Младшие школьники кон-

трольной группы не участвуют в формирующем этапе эксперимента. 

Занятия с младшими школьниками проводились 2 раза в неделю по 

30-35 минут с 5 октября 2021 года по 25 декабря 2021 года.

Были использованы дидактические игры, такие как: «Найди 

дорожку», «Найди фото», «Шерлок Холмс», «Найди отличия», «Кого 

испугался охотник», «Архитектор», «Разведчики». Рассмотрим на 

примере игр «Найди отличия» и «Разведчики». 
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1. «Найди отличия».

Цель: развитие произвольного внимания, переключение внима-

ния. 

Описание: на интерактивной доске детям предлагается две оди-

наковые картинки, но с незначительными отличиями, задача детей 

найти эти отличия и обвести в круг, используя возможности интер-

активной доски. 

Рисунок 1. Внеурочное занятие по теме «Космос» у младших 

школьников. Игра «Найди отличия» 

2. «Разведчики».

Цель: развитие устойчивости зрительного внимания, наблю-

дательности. 

Описание: На интерактивной доске детям дают на рассмотре-

ние картинку, на которой изображен определенный сюжет. Задача 

детей рассмотреть эту картинку и запомнить детали, после учитель 

переворачивает картинку, и дети должны рассказать, что было на 

картинке. 
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Рисунок 2. – Внеурочное занятие по теме «Русские сказки» 

у младших школьников. Игра «Разведчики». 

Таблица 1- Сравнительная таблица результатов  

исследования контрольного и констатирующего этапов 

контрольной и экспериментальной группы. 

Уровни Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента 

Контрольная 

группа 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Количе-

ство, чел 

% Количе-

ство, чел 

% Коли-

че-

ство, 

чел 

% Коли-

че-

ство, 

чел 

% 

Низкий 

уровень  

10 48% 12 57% 1 4% 0 0% 

Средний 

уровень  

10 48% 9 43% 10 48% 5 24% 

Высокий 

уровень  

1 4% 0 0% 10 48% 16 76% 

На контрольном этапе эксперимента после проведения по-

вторного исследования по выбранным ранее методикам с экспери-

ментальной и контрольной группами, мы получили следующие ре-

зультаты (таблица 1).  
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Сравнивая, результаты обеих групп, мы видим, что уровень 

произвольного внимания в экспериментальной группе значительно 

повысился, а у контрольной группы остался неизменным. Основыва-

ясь на этом, мы можем предположить, что разработанный и внедрен-

ный курс занятий, с применением дидактических игр на интерактив-

ной доске повысил уровень произвольного внимания младших 

школьников. 
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Сегодня образование должно соответствовать быстроменяю-

щемуся темпу жизни и тоже идти в ногу со временем, поэтому для 

изучения предметной области «технология» прекрасно подходит пе-

дагогическая технология «перевёрнутого обучения», основная цель 

которой «перевернуть» образование: теория – дома, практика – на 

уроках. 

«В «Стратегии развития отрасли информационных техноло-

гий в Российской Федерации на 2014 – 2021 годы и на перспективу 

до 2025 года» описывается, что качество развития отрасли образова-

ния связанно внедрением информационных технологий, поэтому 

изучение эффективности применения технологии «перевёрнутого 

обучения» на уроках технологии является актуальной темой иссле-

дования.  

Смешанное обучение – это образовательная технология, при 

которой используются как традиционные методы обучения, так и 

электронные. Смешанное обучение предполагает, что при электрон-

ном обучении обучающийся сам вправе выбирать время, место и ско-

рость обучения, то есть, он сам формирует свой образовательный 

маршрут. Такой выбор может сформировать у учеников необходи-

мые навыки для продуктивного планирования, контроля и саморегу-

ляции. 

«Перевёрнутое обучение» – это одна из форм смешанного 

обучения. Основатели «перевёрнутого обучения» – два учителя хи-

мии: Джонатан Бергман и Аарон Сэмс.  

Суть «перевёрнутого обучения» такова: педагог готовит обу-

чающимся домашнее задание в виде видео лекции с вопросами, ко-

торую он записывает сам, либо выбирает из готового материала. Уче-

ники, выполняя домашнее задание, заранее изучают новую тему, а на 

уроке выполняют практические задания [1, с.15-17].  

Видео обязательно должно включать в себя вопросы или те-

стовые задания, которые определяют, усвоил ли ученик теоретиче-

ский материал, и помогают понять, к каким моментам лекции стоит 
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вернуться. На следующем уроке обучающиеся закрепляют теорети-

ческий материал и уделяют особое внимание практике, а в конце 

урока пишется проверочная работа. 

Одно из преимуществ «перевёрнутого обучения» — это воз-

можность использования групповых форм на уроке, где ученики 

имеют возможность обсудить содержание урока, проверить свои зна-

ния и коммуницировать друг с другом в процессе обучения. На про-

тяжении всего урока учитель становится неким тренером, который 

погружает учеников в исследования и совместную проектную ра-

боту. Но некоторые педагоги применяют только отдельные элементы 

технологии «перевёрнутого обучения» или используют лишь не-

сколько «перевёрнутых» уроков в течение всей четверти или курса 

обучения. 

Универсализм «перевёрнутого обучения» состоит в том, что 

именно она демонстрирует достоинства и недостатки применения  

IT-технологий в образовательных взаимодействиях и их современ-

ном состоянии. 

Применение данной технологии имеет определенные пре-

имущества: 

-возможность получать точную оценку знаниям обучаю-

щихся на каждом этапе учебной деятельности; 

-аргументировать каждый балл «юридически»;

-практическая работа четко определяется качественной и ко-

личественной характеристикой; 

- под оценкой понимается уровень знаний теории и практики;

-проводить оценку можно как во время урока, так и в другое

время; 

-повышается интерес обучающегося к уроку;

-педагог имеет возможность помочь отстающим ученикам;

-сокращение времени на объяснение материала за счёт до-

машних видеолекций; 

-индивидуальный подход к каждому ученику за счёт работы

в своём темпе; 
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Данная технология позволяет педагогу предоставить обуча-

ющимся больше возможностей для открытия новых знаний и урав-

нять базовые знания учеников за счёт домашней подготовки. 

Для «перевёрнутого обучения» используют такие технологии 

как: подкасты, водкасты и преводкасты [2]. 

Подкаст называют звуковой файл в виде аудиолекции, кото-

рый рассылается через сеть интернет. Ученики могут скачать подка-

сты на свои гаджеты или слушать лекции в режиме онлайн. 

Водкаст – это технология, похожая на подкаст, за исключе-

нием того, что вместе со звуковыми файлами используются ви-

деофайлы.  

Пре-водкастингом называют образовательный метод, с помо-

щью которого педагог может создать видеолекцию, чтобы обучаю-

щиеся могли получить представление о теоретическом материале 

ещё до занятия, на котором этот материал будет представлен.  

Одна из важных задач при использовании данной технологии 

в процессе обучения — это создание подкастов и водкастов, которые 

в дальнейшем педагог предоставляет обучающимся для изучения 

конкретной темы. 

При создании видео материалов важно понимать, что это должны 

быть хорошо отобранные и структурированные материалы, которые 

соответствуют конкретному учебно-методическому комплексу. Они 

должны быть понятными для ребенка, где он может проявлять само-

стоятельность и активность. 

С точки зрения психологии, данная образовательная техноло-

гия применима для учащихся 6 классов и старше. Психологами заме-

чено, что,придавая особое значение общению, подросток обращает 

своё внимание также и на учебную деятельность в том смысле, что, 

подрастая, он практически готов к тем видам учебной деятельности, 

которые делают его сознательным в собственных глазах. Эта готов-

ность является одной из форм мотивации к учению. Для подростка 

характерны самостоятельные формы занятий, он лучше усваивает 

материал, когда учитель для него лишь наставник, который направ-

ляет его познавательную и деятельную активность. 
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В процессе данного обучения сразу же возникает проблема: 

как повысить интерес обучающихся к самостоятельному изучению, 

когда домашняя работа не всегда выполнена качественно. У этой 

проблемы есть один выход: все видео лекции и уроки должны быть 

очень разнообразными и доступными для изучения как ученикам, так 

и педагогу [3]. 

Методические рекомендации при организации урока с ис-

пользованием технологии «перевёрнутого обучения» 

Ключевые моменты при организации «перевёрнутого» урока: 

1.Сопровождать конкретными учебными целями и четким ал-

горитмом каждое видео/электронный образовательный ресурс. 

2.Дополнять каждое видео различными формами практиче-

ского задания. Например, составить открытый/закрытый вопрос к 

лекции. 

3.Обязательно проводить рефлексию. Например, «парковка

ожиданий от урока». 

4.Предложить ученикам составить ментальную карту к про-

смотренному уроку. 

5.Придерживаться тайминга при записи видео по одной теме

(до 7 минут). 

6.Грамотно распределить время при подготовке урока такого

формата. При использовании таких образовательных технологий по-

вышается интерес к изучению предмета. 

Таким образом, технология «перевёрнутого обучения» пред-

полагает изменение роли педагога. С помощью данной технологии, 

педагог начинает более тесно сотрудничать с обучающимися, а те, в 

свою очередь, друг с другом, за счёт увеличенного времени на прак-

тическую работу.  
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which is currently relevant among students. The selection criteria, conven-

ient venue and time, the cost of training in the youth segment of the market 

are considered. 

Keywords: additional education courses, programming, educa-

tional services, survey, education, students. 

Современные дети с самого раннего возраста учатся обра-

щаться с телефонами, компьютерами и планшетами. Им интересно 

все, что связано с гаджетами, они занимают большую часть их сво-

бодного времени. В школе преподают информатику, где детей обу-

чают разным возможностям компьютера, показывают и рассказы-

вают о его составляющих и обучают азам программирования. Од-

нако, для того, чтобы определиться с направлением и войти в про-

фессию программиста этого недостаточно. Программирование тре-

бует более глубокого изучения, именно поэтому создается все 

больше и больше курсов и школ программирования в регионах [1].  

Современные курсы программирования помогут освоить по-

пулярную профессию и стать востребованным специалистом. От вы-

бора курса многое зависит. Поэтому к такому вопросу стоит подойти 

внимательно [2]. 

Цель исследования – анализ критериев выбора занятий по 

программированию среди молодежи. Задачи исследования: 

1. Изучение спроса на кружки по программированию для

школьников. 

2. Изучение необходимых условий для комфортного обуче-

ния (место проведения, квалификация преподавателей, численность 

человек в группе, время занятий и количество занятий в неделю). 

4. Изучение осведомленности опрошенных о наличии круж-

ков в их городе. 

5. Изучение готовности платить за образовательные услуги.

В опросе, проведенном осенью 2022 года приняли участие 26

человек, обучающиеся в Нижнем Новгороде, в равной степени пред-

ставители мужского и женского полов (50/50%), что видно из ри-
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сунка 1. Большинством опрошенных являются лица школьного воз-

раста. Респондентов младше 14 лет – 11,5%, а от 15 до 25 – 88,5%, 

т.е. опрошена молодежь, что видно из рисунка 2. 

Рисунок 1. Пол респондентов. 

Рисунок 2. Возраст респондентов. 

Большинство ребят (указали 84,6%), что ранее уже посещали 

кружки, а 15,4% респондентов никогда не посещали, что видно из 

рисунка 3. В основном это спортивные секции (73,1%), языковые 

школы (19,2%), кружки пения и музыки (19,2%), танцевальные сту-

дии (26,9%), кружки рисования и аппликации (19,2%), мастерские 

рукоделия, моделирования (19,2%), кружки театрального искусства, 

ораторского мастерства (3,8%), занятия по программированию 

(7,7%), кружки авиамоделирования и технического творчества 

(3,8%), военно-патриотические и волонтерские организации (7,7%) и 

иные (3,8%). 
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Рисунок 3. Доля ребят, посещающие кружки ранее. 

Можно сделать вывод о том, что выбор кружков опрошен-

ными достаточно разнообразен, больший интерес у опрошенных 

(указали 73,1%) вызывает спортивная секция. Кружок танцев посе-

щали 26,9% респондентов. Языковую школу, кружок пения, кружок 

рисования и аппликации, кружок рукоделия и моделирования – 

19,2%. Кружок по программированию и военно-патриотический кру-

жок – 7,7%, а кружок театрального искусства и ораторского мастер-

ства, кружок авиамоделирования и иные кружки – 3,8%. Однако, 

присутствуют и те, кто вовсе не посещал кружки – 11,5%, что видно 

из рис. 4. 

Рисунок 4. Разнообразие интересов респондентов в обучении. 

Отвечая на вопрос: «Интересно ли Вам программирование?», 

были получены следующие ответы: да, но не углублялся в данную 

тему (42,3%), да, интересуюсь данной темой (26,9%), нет, но воз-

можно сходил бы на пробное занятие (23,1%), и нет, не интересуюсь 

данной темой (лишь 7,7% опрошенных), что видно из рисунка 5. 

Нужно отметить, что 38,5% старшеклассников записались бы в кру-

жок по программированию за 500 рублей за занятие, то есть за 

наименьшую стоимость, за 900 рублей записались бы 26,9% респон-

дентов, за 700 рублей – 15,4%, за 1100 рублей – 11,5%, а за 1300 и 

1500 рублей – 3,8%. Для большинства опрошенных (указали 84,6%) 
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важно наличие скидок/акций при выборе кружка, а для 15,4% ре-

спондентов – не важно, что видно из рисунка 6. 

Рисунок 5. Интерес к программированию. 

Рисунок 6. Влияние скидок и акции на выбор образовательных про-

грамм. 

Наиболее удобными были бы занятия во второй половине 

дня, что вполне ожидаемо (указали 65,4%), так как в первой половине 

дня они заняты учебой. Занятия поздним вечером были бы удобны 

19,2% респондентов, а занятия в первой половине дня – 15,4%, что 

видно из рисунка 7. По мнению большинства опрошенных (92,3%) 

занятия должны проводить практикующие программисты, так как у 

них больше опыта и знаний. Студентов в роли преподавателей хо-

тели бы видеть 26,9% респондентов, школьных учителей информа-

тики – 19,2%, старшеклассников – 7,7%, а 15,4% опрошенных пред-

почли бы других лиц в роли преподавателей, что видно из рисунка 8. 

Определено, что 76,9% обучающихся предпочли бы посещать заня-

тия в специально оборудованном офисе, что вполне логично, так как 

там больше возможностей для развития и необходимых материалов. 

В оборудованных кабинетах вузов предпочли бы заниматься 34,6% 

респондентов, а в своей школе – 26,9%, что видно из рисунка 9. 
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Рисунок 7. Удобное время проведения занятий 

по программированию. 

Рисунок 8. Требования к педагогам. 

Рисунок 9. Место проведения занятий. 

Выявляя информированность нижегородской молодежи об 

образовательных организациях, где проводятся занятия по IT и про-

граммированию, отмечено, что 57,7% не знают никаких кружков по 

программированию в своем городе, но хотели бы узнать, 26,9% ре-

спондентов знают о кружках программирования и их образователь-

ных программах, а 15,4% – не знают и не интересуются данной обла-

стью знаний. Можно указать, что у большинства опрошенных 

(84,4%) нет кружков программирования в их школе, 7,8% респонден-

тов не знают о таком кружке, однако у 7,8% опрошенных такой кру-
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жок в школе есть. Большинство школьников (указали 80,8%) посове-

товали бы своим знакомым посетить занятия по программированию, 

а 19,2% респондентов затрудняются ответить на данный вопрос, что 

видно из рисунка 10. 

Рисунок 10. Знание школьников об образовательных организациях 

и программах обучения по программированию и Готовность реко-

мендовать занятия по программированию своим знакомым. 

Таким образом, проведенный опрос выявил предпочтения 

молодежи при выборе занятий по программированию, определил за-

интересованность обучающихся при выборе курсов и кружков до-

полнительного образования. 
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Актуальность. Одной из ведущих тенденций развития обра-

зования в мире и в настоящее время является создание в странах не-

зависимых систем оценки качества образования, включающих меж-

дународные экзамены [3]. Один из таких экзаменов носит название  – 

Всероссийская проверочная работа (ВПР). Особенностью всероссий-

ских проверочных работ является единство подходов к составлению 

вариантов, так же использование современных технологий, позволя-

ющих практически одновременно выполнять работу школьникам 

всей страны[2]. 

Всероссийские проверочные работы позволяют выяснить, 

насколько знания учеников школ соответствуют федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам НОО [5]. Для школьни-

ков это возможность еще раз проверить себя и выявить пробелы в 

знании предметов. Родители по результатам ВПР могут лучше оце-

нить уровень преподавания. Учителям проверочная работа помогает 

скорректировать учебные планы, для того, чтобы у детей не возни-

кало «пробелов» по тем или иным темам предмета. 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный про-

ект в области оценки качества образования, направленный на разви-

тие единого образовательного пространства в Российской Федера-

ции, мониторинг введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в 

оценке результатов обучения, единых стандартизированных подхо-

дов к оцениванию образовательных достижений обучающихся [4]. 
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Для улучшения результатов учащихся педагоги начинают ис-

пользовать компьютерные технологии при подготовке к Всероссий-

ским проверочным работам. Использование в образовании информа-

ционных технологий на уроках математики в условиях информати-

зации науки выражается в применении компьютерных технических 

средств, электронных средств обучения, мультимедиа-демонстра-

ций, создании демонстрационных и обучающих слайдов, использо-

вании компьютера при работе с проектами, поиске методических ма-

териалов в Интернет и т.д.[1]. 

Научная гипотеза: Процесс подготовки к всероссийской 

проверочной работе по математике в 4 классе будет эффективнее, 

если включить в него компьютерные технологии. 

Цель: Подобрать набор компьютерных технологий, способ-

ствующих эффективности при подготовке к ВПР по математике в 4 

классе. 

Задачи: 1. Изучить психолого-педагогическую литера-

туру по теме исследования. 

2. Подобрать компьютерные технологии, обеспечиваю-

щие эффективность процесса подготовки к написанию ВПР учени-

ков 4-х классов по математике. 

Объект: Процесс подготовки к всероссийской проверочной 

работе по математике в четвертом классе. 

Предмет: использование компьютерных технологий для под-

готовки к всероссийской проверочной работе. 

 База исследования. Своё исследование о подготовке к ВПР 

мы проводим в 4 «А» и 4 «Б» классе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы №6 имени Героя Советского Союза Н. З. Ульяненко» г. Вот-

кинска Удмуртской Республики. Учебно-методический комплекс 

«Начальная школа 21 века». В исследовании принимали участие 20 

человек, контрольная группа – 10 человек из 4 «А» класса, экспери-

ментальная группа – 10 человек из 4 «Б» класса. 
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На констатирующем этапе мы раздали демоверсионный ва-

риант ВПР по математике №1[6], для того, чтобы выяснить, как уча-

щиеся готовы к проверочной работе. Всего учащимся предстояло вы-

полнить 12 заданий. Максимальный балл за всю работу- 20 баллов, 

из учащихся никто не выполнил работу на максимальный балл. У 

контрольной группы самый большой набранный балл – это 18, самый 

низкий результат- 9 баллов. Результат получился следующим: полу-

чили оценку «5» – 57%, оценка «4» -27; оценка «3» и ниже- 16;. 

У экспериментальной группы максимальный балл получился 

17, самый низкий 6 баллов. Оценку «5» получили- 42%, оценка «4»- 

20», оценку «3» и ниже- 38%. 

На основе полученных данных, мы можем сделать вывод, о 

том, что уровень подготовки к ВПР низкий у обеих групп. 

На формирующем этапе эксперимента для эксперименталь-

ной группы были подготовлены математические занятия с использо-

ванием компьютерных технологий. Начиная с 1 марта по 20 апреля 

2021 года, мы проводили занятия после уроков, на которых разби-

рали задания из ВПР. Занятия длились 1 час в неделю. На каждое 

занятие были подготовлены: презентация, обучающие видео, интер-

активные задания. 

 Например, нами была придумано занятие «Своя игра». 

Цель: создание условий для подготовки к ВПР по математике 

в 4 классе. 

Описание: На презентации представлены разделы заданий 

ВПР. Игра состоит из пяти разделов. Каждый раздел на отработку 

однотипных заданий. По количеству баллов можно понять о сложно-

сти материала. Учащиеся сами выбирают категорию, и после мы ре-

шаем задания из выбранного раздела.  

На контрольном этапе мы взяли демоверсионный вариант ВПР 

по математике №2, для того чтобы узнать, помогли ли наши занятия с 

применением компьютерных технологий для хорошей подготовки к 

написанию проверочной работы. По данным в таблице, мы видим, что 

ошибок при выполнении варианта ВПР стало меньше. По данным таб-

лицы 1 результаты у экспериментальной группы улучшились.  
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Рисунок 1. Занятие по теме «Своя игра» у четвероклассни-

ков. 

Таблица 1. – Сравнительная таблица результатов исследования 

констатирующего и контрольного этапа эксперимента контрольной 

и экспериментальной групп. 

Мето-

дики 

Констатирующий этап экспе-

римента 

Контрольный этап экспери-

мента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% 

Низкий 

уровень 

1 16 3 30 1 10 1 16 

Сред-

ний 

уровень 

3 27 2 20 4 40 3 27 

Высо-

кий уро-

вень 

6 57 5 50 5 50 6 57 
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Следовательно, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 

Подготовка к ВПР по математике намного эффективнее с примене-

нием компьютерных технологий. Компьютерные технологии позво-

ляют не только прививать интерес к предмету, но и при правильном 

техническом и эстетическом исполнении обеспечивают наглядность, 

эффективность урока, развивает пространственное воображение уча-

щихся и ведет к увеличению показателей качества знаний. 
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ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ КУРСОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

В статье показаны результаты исследования молодежи, про-

веденного в октябре 2022 года в форме опроса с целью анализа 

спроса на курсы дополнительного образования и критериев их вы-

бора. Акцентировано внимание на занятия по программированию, 

что актуально в настоящее время среди студентов. Рассмотрены цели 

обучения, частота проведения занятий, тематика и формат проведе-

ния курсов по программированию.  
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STUDENTS 

The article shows the results of a survey of young people con-

ducted in October 2022 in the form of a survey to analyze the demand for 
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additional education courses and the criteria for their selection. Attention 

is focused on programming classes, which is currently relevant among stu-

dents. The objectives of training, the frequency of classes, the topics and 

format of programming courses are considered. 

Keywords: additional education courses, programming, educa-

tional services, survey, education, students. 

Получение знаний и навыков по программированию наби-

рают все большую актуальность и популярность в наше время. Буду-

щее стоит за высокими технологиями. На рынке образовательных 

услуг в IT области появляются все более разнообразные варианты 

курсов: краткосрочные и долгосрочные курсы, курсы разного уровня 

сложности, очные и онлайн [1, 2], индивидуальные и групповые. 

Курсы программирования – это то, с чего нужно начать людям, ко-

торые хотят работать в этой сфере. 

С целью изучения наиболее востребованного направления 

программирования среди студентов в октябре 2022 года был прове-

ден опрос нижегородской молодежи, обучающихся в вузах. Выборка 

26 человек. 

Выявлено, что большинство опрошенных (указали 80,8%) 

посетили бы курсы по программированию, так как им это интересно 

(рис. 1). 

Рисунок 1. Желание студентов посетить занятия по 

програмированию. 

Определяя с какой целью молодежь планирует посетили за-

нятия по программированию, были получены следующие ответы 
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(рис. 2): научиться программировать (65,4%), проверить свои умения 

в данной сфере хотели бы 26,9% респондентов, увидеть, как рабо-

тают профессионалы – 3,8%, а оставшиеся 3,8% посетили бы занятия 

по программированию с иной целью. 

Рисунок 2. Цели посещения занятий по программированию. 

Рисунок 3. Сфера и интересов обучающихся. 

Большинство обучающихся указали (53,8%), что в большей 

степени интересны такие направления программирования, как web-

дизайн, следующими по популярности – программирование игр и со-

здание приложений для Android, за них проголосовали 30,8% респон-

дентов. Также 23,1% опрошенных интересует современная web-раз-

работка. По 19,2% респондентов пришлось на такие направления, как 

программирование на Java, системное администрирование, програм-

мирование на C/C++ и иные направления. Около 11,5% опрошенных 

предпочли программирование на Python, 7,7% – программирование 

на Delphi и 3,8% – программирование в 1C, что видно из рисунка 3. 
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Около 7,7% респондентов интересует создание приложений, про-

граммирование на Kotlin, спортивное программирование, програм-

мирование на С/С++, системное администрирование, анализ данных 

и программирование игр интересуют 3,8% опрошенных. 

Большинство студентов (65,4%) предпочли бы посещать за-

нятия 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю – около 26,9%, а каждый день 

– всего 7,7% респондентов, что видно из рисунка 4. Вполне ожида-

емо, ведь после занятий в вузе также нужно выполнять самостоятель-

ные задания по разным предметам, а курсы дополнительного образо-

вания стараются посещать в свободное от учебы время, не в ущерб

основному образованию.

Рисунок 4. Частота проведения занятий в неделю. 

При ответе на вопрос: «Сколько человек должно быть в 

группе?», были получены следующие ответы: 46,2% ребят предпо-

чли бы заниматься в небольших группах 2-5 человек, что вполне 

ожидаемо, ведь в малых группах легче усваивается материал и 

больше внимания уделяется каждому обучающемуся. Занятия в 

группах по 6-10 человек выбрали 34,6% респондентов, индивидуаль-

ные занятия – 15,4%, а занятия в группах по 11-25 человек – 3,8%, 

что видно из рисунка 5. 
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Рисунок 5. Оптимальное количество человек в группе. 

Большинство молодёжи считает, что должны быть как плат-

ные, так и бесплатные курсы дополнительного образования (указали 

84,6%), что вполне ожидаемо, ведь у всех разные финансовые воз-

можности, только за платные проголосовали 3,8% респондентов, а за 

бесплатные – 11,5%, что видно из рисунка 6. 

Рисунок 6. Отношение обучающихся к платным занятиям. 

Практически в равной мере студенты предпочли бы как оч-

ную (указали 50%), так и смешанную (указали 46,2%) форму обуче-

ния, что неудивительно, ведь при очных занятиях материал усваива-

ется лучше и представлен он наглядно и понятно. Дистанционную же 
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форму занятий предпочли всего 3,8% респондентов, что видно из ри-

сунка 7. 

Рисунок 7. Предпочтения по форме проведения занятий. 

По результатам опроса можно сделать несколько выводов. 

Большинство опрошенных готовы посещать курсы дополнительного 

образования по программированию, т.е. данное направление обуче-

ния пользуется спросом у студентов. Самым популярным направле-

нием курсов стал web-дизайн, при этом молодежь рассматривает 

обучение в различных IT областях. Обучающимся было бы удобно 

посещать занятия в очном формате в небольшой группой 2-5 человек 

2-3 раза в неделю, возможно и в смешанном формате.

В целом можно сделать вывод о том, что курсы по програм-

мированию востребованы среди молодежи, т.к. дают возможность 

развиваться в смежных направлениях обучения, формировать свою 

образовательную траекторию и повышать IT навыки, которые необ-

ходимы для будущей профессии. Технологии не стоят на месте, 

нужно обучать новых специалистов для дальнейших исследований и 

открытий в сфере информационных технологий. 
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