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УДК 371

В.В. Гриншкун, 
Г.А. Краснова, 
А. Нухулы

Особенности использования открытых 
электронных ресурсов и массовых 
учебных курсов в высшем образовании

В статье рассматриваются тенденции разработки и применения открытых 
электрон ных ресурсов и массовых учебных курсов. Анализируются положительные 
и отрицательные стороны использования таких средств информатизации при подго-
товке студентов в вузах. Отмечается, что смешанное обучение, при котором откры-
тые ресурсы и курсы применяются в сочетании с традиционными подходами и оч-
ным обучением студентов, на сегодняшний день является наиболее эффективным 
и распрост раненным. 

Ключевые слова: открытые электронные ресурсы; массовые учебные курсы; 
информатизация; смешанное обучение; высшее образование.

Все большее количество вузов по всему миру, в том числе и в Рос-
сии, расширяет реальное использование информационных техно-
логий во всех видах своей деятельности. Одним из таких направ-

лений информатизации является применение дистанционных технологий 
обучения, которые в последнее время все чаще опираются на использование 
открытых электронных ресурсов и учебных курсов. С учетом сокращения 
государственного финансирования, выделяемого в большинстве стран мира 
на высшее образование, и имевшего место сокращения числа выпускников 
школ вследствие отрицательной демографической тенденции, можно пред-
положить, что подобные образовательные технологии и обучение в режиме 
реального времени с использованием электронных ресурсов и курсов будут 
активно развиваться в дальнейшем.

В связи с этим не выглядит случайным тот факт, что разработка и внедрение 
таких ресурсов и курсов в формальное и неформальное обучение все больше 

Дидактические аспекты 
информатизации образования
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стимулируются на международном, межгосударственном, национальном и ин-
ституциональном уровнях. В частности, в 2012 году ЮНЕСКО был проведен 
Всемирный конгресс по открытым образовательным ресурсам (World Open 
Educational Resources (OER) Congress), основной целью которого являлся обмен 
экспертными мнениями и лучшими практиками в области разработки и приме-
нения таких средств обучения. По результатам конгресса была принята Париж-
ская декларация ЮНЕСКО 2012 года об открытых образовательных ресурсах, 
которая способствовала принятию в разных странах национальных стратегий 
развития открытого образования и открытых образовательных ресурсов.

Существует несколько подходов к определению открытых (электронных) 
образовательных ресурсов. В частности, под ними можно понимать циф-
ровые материалы, которые могут быть повторно использованы для препо-
давания, обучения, исследований и других видов деятельности в сфере об-
разования, которые являются общедоступными за счет открытых лицензий. 
При этом электронные ресурсы зачастую являются разрозненными и без со-
четания с другими ресурсами или средствами информатизации не могут ле-
жать в основе целостного замкнутого по смыслу обучения, по результатам 
которого обучающиеся могли бы получить какие-либо документы об образо-
вании. Такие ресурсы, как правило, хоть и используются в рамках открытого 
или дистанционного обучения, самостоятельно не обеспечивают студентам 
необходимую академическую или административную поддержку. 

Количество открытых электронных ресурсов увеличивается с каждым 
днем. Это связано с общемировыми тенденциями распространения информа-
ции, характерными для настоящего времени. 

Можно выделить несколько групп факторов, положительно влияющих 
на мотивацию к производству, распространению и использованию откры-
тых электронных ресурсов. В качестве примера можно выделить технологи-
ческие, экономические, социальные и правовые факторы. Технологическим 
и экономическим фактором является улучшенная, более дешевая и дружелюб-
ная по отношению к пользователю инфраструктура, в том числе телекомму-
никационные сети, компьютерные аппаратные и программные средства [2; 4]. 
С каждым годом становится все дешевле формировать и в дальнейшем ис-
пользовать содержательное наполнение электронных ресурсов. Появляют-
ся новые экономические модели и правовые соглашения по распределению 
и повторному использованию содержания ресурсов. В качестве социального 
фактора можно выделить возрастающую готовность разработчиков предо-
ставлять свои электронные образовательные ресурсы для их распространения 
в режиме открытого доступа.

При этом основным препятствием для инвестиций в компьютер-
ные аппаратные и программные средства, задействованные для развития 
и распрост ранения таких ресурсов, по-прежнему является экономический 
фактор. Сдерживающие факторы, подобные этому, исследователи относят 
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к факторам, оказывающим значительное препятствие в развитии целых го-
сударств. Однако и целые правительства, и отдельные специалисты уже 
столкнулись с необходимостью участия в проектах по развитию открытого 
образо вания.

Открытость ресурсов и невзимание оплаты за доступ к ним не озна чает 
отсутст вие источников финансирования для их создания, развития и под-
держки. Существует несколько схем оплаты труда специалистов, работаю-
щих в этой сфере. Такие схемы условно можно разделить на три группы: 
непосредст венная оплата труда по созданию открытых электронных ресур-
сов, косвенная оплата и волонтерский труд.

Непосредственная оплата труда по созданию ресурсов является самой вы-
годной для авторов и может быть организована, например, на основе гранто-
вого финансирования соответствующих проектов. Такой вид оплаты являет-
ся наиболее оптимальным для разработчиков и явно способствует созданию 
и распространению различных средств обучения. При этом авторам или кол-
лективам авторов далеко не всегда удается убедить руководство образователь-
ных организаций в оправданности финансирования подобных инициатив.

Примером косвенной оплаты труда разработчика ресурсов может служить 
оплата основной работы преподавателя, в рамках которой он, в соответствии 
с определенными требованиями вуза, публикует учебные материалы в виде 
открытого электронного ресурса.

Волонтерский труд имеет место в случае, когда образовательные электрон-
ные ресурсы создаются и публикуются авторами-энтузиастами, не стремящи-
мися к непосредственному извлечению коммерческой выгоды, а нацеленными, 
например, на повышение качества учебных материалов, приобретение особого 
личного имиджа или опыта в процессе коллективной работы над соответст-
вующими проектами.

Следующим уровнем комплексного применения электронных ресурсов 
в рамках информатизации открытого образования являются массовые откры-
тые электронные учебные курсы (массовые открытые онлайн-курсы, МООК 
или англ. Massive open online courses, MOOC). Под такими курсами чаще все-
го понимают обучающие курсы, допускающие массовое интерактивное уча-
стие обучающихся за счет применения технологий электронного обучения 
и открытого доступа, осуществляемого через сеть Интернет. Подобные кур-
сы являются ярким примером реализации дистанционных образовательных 
технологий. В качестве дополнения к традиционным материалам учебного 
курса, таким как видео- и аудиофрагменты, текст и домашние задания, мас-
совые откры тые учебные курсы предоставляют возможность использовать 
интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и под-
держивать сообщества студентов, преподавателей и ассистентов. При помо-
щи таких курсов возможно не только выстраивание длительного, разбитого 
на этапы, но целостного по содержанию обучения, но также и определение 
степени достиже ния обучающимися целей обучения.
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Разработка и использование массовых открытых ученых курсов в мире 
приобре тает всеобщий характер. По данным интернет-сайта1, с годами много-
кратно увеличивается не только количество этих курсов, но и широта тематиче-
ского охвата ими различных направлений подготовки обучающихся (рис. 1 и 2). 
Массовые курсы имеют практически неограниченную целевую аудиторию — 
от дошкольников до взрослых работающих людей и пенсионеров. Наличие таких 
курсов в состоянии значимым образом повлиять на сферу высшего образования.

Рис. 1. Динамика роста количества массовых открытых учебных курсов в мире

Рис. 2. Количество массовых открытых учебных курсов в мире по тематике дисциплин 
(по состоянию на первое полугодие 2016 г.)

1 By The Numbers: MOOCS in 2015. How has the MOOC space grown this year? Get the facts, 
figures, and pie charts // Class Central's MOOC Report — MOOC News, Interviews and Analysis 
URL: https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/ (дата обращения: 13.03.2017).
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Постепенно появление и распространение массовых электронных учебных 
курсов может разрушительно сказаться на монополии вузов на предоставление 
профильного обучения. В будущем открытые электронные ресурсы и массо-
вые учебные курсы могут позволить обучающимся самим выбирать, что и как 
они могут и хотят изучать. Это, в свою очередь, может послужить дополнительным 
импульсом для развития индивидуального обучения и роста его востребованности.

Говоря об особенностях использования обсуждаемых ресурсов и курсов, 
следует в первую очередь отметить два ключевых подхода к их построению. 
Если разработчики этих средств информатизации придерживаются идей кон-
нективизма (теории о том, как происходит обучение в эпоху глобальных ин-
формационных технологий), то количество учебных материалов, как таковых, 
в курсе может быть минимальным, например, несколько статей или видеолек-
ций. Основное обучение в условиях использования таких ресурсов происходит 
путем обсуждения обучающимися поставленных проблем и коллективного вы-
полнения заданий при помощи форумов, блогов, видеоконференций, взаимо-
действия в социальных сетях и работы с общедоступными документами. 

В рамках другого подхода курс наполняется достаточно большим количест-
вом учебного материала, в составе которого могут быть видеолекции, статьи, пре-
зентации и другие ресурсы. Эффективность и результативность обучения в таких 
курсах проверяется за счет использования различных тестов и опросов. При этом 
общение с другими участниками обучения поощряется, но не является ключевым 
подходом к обучению. Проверка тестов и результатов выполнения заданий про-
исходит в автоматическом режиме. Если программа курса предпола гает написа-
ние эссе, подготовку доклада или презентации, то используется взаимо оценка, 
когда обучающиеся проверяют и оценивают результаты друг друга.

Значимым фактором, влияющим на разработку и последующее примене-
ние открытых электронных учебных ресурсов и массовых курсов, является 
специфика технологической компьютерной платформы, на которой эти ре-
сурсы и курсы функционируют. Для каждой такой платформы определены 
требования к размещаемым на ней курсам. Поэтому решение вуза о разра-
ботке массового курса должно предусматривать тщательную работу по ана-
лизу этих требований. От результатов такого анализа существенно зависит 
и форма представления, и даже содержание электронных учебных материа-
лов. При этом следует учитывать, что массовые курсы, функционирующие 
на разных платформах, как правило, имеют общие черты. В частности, все 
они содержат такие компоненты, как метаданные (информация о вузе-раз-
работчике, авторах курса, содержании и методах обучения), вводный видео-
ролик, пререквизиты (описание знаний, которыми должен обладать обучаю-
щийся на момент начала обучения), список рекомендуемой литературы, FaQ 
(англ. Frequently Asked Questions — часто задаваемые вопросы), сведения 
о документе, подтверждающем прохождение обучения, временной график 
обучения, тесты для самоконтроля, промежуточного и итогового контроля.
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Массовые учебные курсы и входящие в их состав открытые электронные 
ресурсы обладают целым спектром положительных особенностей, которые 
существенно влияют на динамику их развития и распространения. В числе 
многочисленных положительных аспектов таких курсов можно выделить:

•  открытость и доступность, поскольку обучение при помощи массо-
вых курсов может осуществляться через сеть Интернет в любое время 
и из любого места без каких-либо ограничений;

•  мультимедийность, так как такие курсы опираются на использование 
аудио-, видео- и других ресурсов, множество разнообразных современ-
ных информационных и телекоммуникационных технологий;

•  интерактивность, поскольку массовые открытые курсы, как правило, 
обеспечивают двустороннее взаимодействие обучаемых с содержа-
тельным наполнением электронных ресурсов, предусматривают теле-
коммуникационное общение обучающихся с преподавателем (тьюто-
ром) и друг с другом;

•  бесплатное/условно бесплатное обучение при использовании массо-
вых курсов: даже если некоторые операторы таких курсов взимают 
плату за выдаваемый документ о прохождении обучения, само обуче-
ние остается бесплатным;

•  возможность обучения в ведущих университетах мира, преподаватели 
которых являются авторами содержательного наполнения таких курсов 
и ресурсов.

При этом разработчики, а главное, пользователи таких курсов должны по-
нимать, что подобные подходы к обучению и средства информатизации об-
ладают и целым рядом негативных аспектов. Часть из них может быть не-
достаточно заметной, но их негативная роль при повсеместном применении 
массовых курсов без каких-либо корректив может отрицательно сказаться 
на эффективности всего высшего образования и его имидже.

Известно, что преподаватели вузов, обладающие многолетним опытом пе-
дагогической деятельности в сфере высшего образования, после детального 
изуче ния содержания и методов подготовки студентов в рамках массовых от-
крытых курсов зачастую испытывают тревогу относительно растущей попу-
лярности подобных дистанционных технологий, отмечают пробелы в качестве 
такого образования при условии его сравнения с традиционной очной моделью. 

Если приводить примеры негативных аспектов применения массовых 
откры тых электронных курсов, которыми пользуются десятки, а то и сотни 
тысяч студентов, можно выделить, что: 

•  на сегодняшний день подобные курсы не в состоянии обеспечить сту-
дентам такое же качество знаний и умений, какое могут дать занятия 
при традиционном очном обучении;

•  у обучающихся может отсутствовать возможность в нужной степени 
узнать своих преподавателей, напрямую общаться с ними, и наоборот;
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•  массовые курсы за счет одного и того же материала, предлагаемого 
большому количеству слушателей, могут способствовать развитию 
шаблонного мышления, которое ограничивает возможности возникно-
вения новых идей, традиционно рождаемых в дискуссиях;

•  студенты, имеющие дело с массовыми открытыми курсами, зачастую, как 
никто другой, испытывают потребность в «живом» обучении и общении;

•  в реальности лишь небольшая часть студентов, подписавшихся 
на откры тый курс, полностью оканчивают обучение: даже очень 
популяр ные курсы на распространенных платформах имеют невысо-
кий рейтинг по критерию их завершенности обучающимися;

•  массовые курсы могут быть неэффективными для студентов, имеющих 
проблемы с мотивацией, поскольку в этом случае им придется нести 
ответственность за собственное образование;

•  технические трудности у студентов при работе с компьютерной техни-
кой и телекоммуникационными сетями могут отрицательно сказаться 
на качестве их обучения;

•  в связи с использованием для таких курсов специальных телекомму-
никационных платформ курсы не могут быть опубликованы в Сети 
как обычные учебные материалы, для них требуется особая структура 
и содержательная проработка, но это требование не всегда учитывает-
ся разработчиками;

•  при использовании массовых открытых курсов существенно обостряет-
ся проблема соблюдения академической этики: отсутствие преподавате-
ля, общающегося в очном режиме, и очных защит проектов в аудитории 
зачастую приводит к ослаблению требований о недопустимости некор-
ректных заимствований.

Наряду с позитивными и негативными аспектами самих открытых ресур-
сов и курсов можно выделить и ряд достаточно объективных факторов, ко-
торые тормозят их активное развитие. В этой связи следует выделить малую 
численность качественных электронных ресурсов, в связи с чем обучающимся 
и преподавателям сложно найти необходимые качественные средства обучения 
и необхо димые учебные материалы. Механизмы обеспечения качества откры-
тых образовательных ресурсов недостаточно развиты ввиду разнообразия 
и большого общего количества таких ресурсов, в связи с чем задача обеспече-
ния качества решается на институциональном или индивидуальном уровне.

Кроме этого можно отметить и фактор преобладания англоязычных ре-
сурсов: не владеющие английским языком обучающиеся не могут ими вос-
пользоваться и имеют значительно меньшие возможности для выбора откры-
тых электронных ресурсов. Необходимо учитывать, что, как правило, англо-
язычные ресурсы не отражают местную специфику и культурное наследие. 

Масштабному использованию подобных ресурсов и курсов может препятст-
вовать отсутствие стандартов для открытых ресурсов, неравномерное развитие 
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инфраструктуры для применения информационных и телекоммуникационных 
технологий, в том числе различия в  обеспечении качественного доступа к сети 
Интернет в разных странах мира, неравномерность компьютерной грамотности 
в разных слоях населения и странах. Безусловным проблем ным местом для рас-
пространения открытых ресурсов и курсов остается явно недостаточный уро-
вень подобной грамотности у преподавателей школ и вузов, а также нежелание 
педагогов разрабатывать и использовать средства информатизации в силу общей 
консервативности образовательной среды [3].

Говоря о ситуации с открытыми электронными ресурсами и учебными 
курсами в отечественной системе образования, можно опереться на пока не-
многочисленные исследования и публикации, согласно которым качество рос-
сийских, свободно доступных образовательных ресурсов практически соот-
ветствует мировому уровню. Однако российские вузы существенно отстают 
от зарубежных в области открытого доступа к своим образовательным ресур-
сам и материалам учебных курсов. Причиной такого явления может являть-
ся то, что создание большинства российских хранилищ открытых образова-
тельных ресурсов является результатом выполнения государственных заказов. 
При этом принятые в мировой практике открытые лицензии не предусмотре-
ны в России действующим законодательством и практически не используются 
в сфере образо вания [1].

Российские педагоги, опираясь на собственный опыт, а также учитывая 
перечисленные выше и другие позитивные и негативные аспекты, в большин-
стве случаев комбинируют традиционное очное обучение с периодическим 
использованием электронных ресурсов и курсов. В этом случае корректнее 
всего говорить о смешанном обучении в условиях подобного использования 
средств информатизации.

Такой подход к образованию находится в соответствии с результатами иссле-
дований, проводимыми в мире. В частности, исследование Европейской комис-
сии «Как система высшего образования взаимодействует с открытыми ресурса-
ми?» («How are Higher Education Institutions Dealing with Openness?») [5] было 
направлено на изучение интеграционных процессов в открытом образовании. 
Целью исследования являлось определение того, в какой степени высшие учеб-
ные заведения Европы развивают открытое образование и каковы причины недо-
статочной динамики этого процесса. В рамках исследования с февраля по июнь 
2015 года был проведен репрезентативный опрос 178 вузов в пяти европейских 
странах: Франции, Германии, Польше, Испании и Великобритании. 

В описываемом исследовании под открытым образованием понималось 
образование в широком смысле с использованием современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий для обеспечения альтернатив-
ных образовательных траекторий доступа к формальному и неформальному 
образованию. Такая достаточно широкая трактовка открытого образования 
охватывает в том числе открытые образовательные электронные ресурсы, 
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массовые открытые учебные курсы, вопросы признания открытого образова-
ния и многое другое. 

Результаты исследования показали, что смешанное обучение распростра-
нено в названных странах Европы в значительно большей степени, чем об-
учение с использованием только лишь дистанционных технологий. Несмотря 
на то, что число открытых учебных курсов растет, практика их использования 
вузами до сих пор не получила широкого распространения. При этом смешан-
ное обучение оценивается вузами как наиболее эффективная форма обучения 
в современных условиях, связанных с информатизацией. 

Одна пятая часть опрошенных вузов заявили, что они разработали 
по крайней мере один открытый учебный курс, около четверти опрошенных 
вузов планируют это сделать в ближайшее время. Признание образования, 
полученного в рамках обучения с использованием таких курсов, незначитель-
но, что на сегодняшний день свидетельствует об отсутствии разработанных 
механизмов признания и доверия к результатам обучения с использованием 
открытых электронных учебных курсов [5].

Можно сделать вывод, что использование электронных ресурсов и от-
крытых учебных курсов является новым качественным шагом, значимым для 
развития как зарубежного, так и отечественного образования. При этом не-
обходим поиск областей, методов и форм максимально эффективного исполь-
зования таких ресурсов и курсов. На сегодняшний день смешанное обучение 
является наиболее подходящий формой для получения качественного образо-
вания на базе подобных средств информатизации образования. Здесь важно 
понимать, что развитие открытых электронных ресурсов и массовых учебных 
курсов возможно только лишь на основе длительной и обстоятельной иссле-
довательской и творческой деятельности.
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Features of Use of Open Electronic Resources and Mass Educational Courses 
in Higher Education

The article considers the trends in the development and application of open electronic 
resources and mass training courses. The positive and negative aspects of the use of such 
informatization tools in the training of students in universities have been analysed. It is 
noted that mixed training, in which open resources and courses are applied in combination 
with traditional approaches and full-time education of students, is in the present day 
the most effective and widespread one.

Keywords: open electronic resources; mass training courses; informatization; mixed 
training; higher education.



 

18 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИя «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИя ОБРАЗОВАНИя»
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Д.Т. Рудакова

Информационные технологии 
в деятельности учителя: 
от применения к освоению 
и производству знаний

В статье обращается внимание на то, что информатизация образования предъ-
являет все более высокие требования к современному учителю. Ресурсом развития 
школы является педагогическое мастерство современного учителя. Предлагается 
модель использования информационных технологий, направленная не только на ре-
ализацию педагогических задач, но и на развитие высоких уровней мыслительной 
деятельности учащихся.

Ключевые слова: информационные технологии; педагогические задачи; уровни 
мыслительной деятельности; модель активизация образовательной деятельности; 
информационная образовательная среда. 

Содержание деятельности учителя в условиях информатизации об-
разования кардинально меняется. Появляются новые методы и ор-
ганизационные формы работы, меняются подходы к оцениванию 

деятельности учащихся. В образовательном учреждении меняется не только 
материальная база, школа оснащается новыми средствами информационных 
технологий, качественные изменения происходят и в системе взаимодействий 
в педагогическом коллективе, нацеленном на развитие личности учащихся, их 
универсальных учебных умений, решение метапредметных задач. Изменения 
также претерпевает и система повышения квалификации учителя: повышает-
ся доля самостоятельных инициатив, появляется возможность выбора форм 
повышения квалификации: очной, дистанционной, смешанной. Важнейшим 
фактором качественных изменений информационной образовательной среды 
школы становится способность педагогов интегрировать современные инфор-
мационные и педагогические технологии для проведения увлекательных за-
нятий, повышения мотивации учащихся к активной познавательной деятель-
ности, обучению в сотрудничестве. 

Профессиональное развитие учителей становится ключевым элементом 
совершенствования образовательной системы. Однако профессиональная 
переподготовка оказывает свое влияние только тогда, когда она направлена 
на системные изменения в работе учителей, которые должны повлиять в свою 
очередь и на смену позиции учащегося от пассивной роли слушателя к актив-
ной учебной деятельности по освоению знаний. 
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По результатам международного исследования учебных достижений уча-
щихся PISA (Programme for International Student Assessment) в 2015 году от-
мечается сохранение положительной динамики достижений российских уча-
щихся 15-летнего возраста. На рисунке 1 представлена модель естественно-
научной грамотности, построенной в исследовании PISA-2015.

«Естественнонаучная грамотность ― это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными 
науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 
Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументи-
рованном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и тех-
нологиям, что требует от него следующих компетенций: научно объяснять 
явления, оценивать и планировать научные исследования, научно интерпре-
тировать данные и доказательства» [2].

Чтобы доказать свое обладание подобной грамотностью, учащимся тре-
буется продемонстрировать компетенции в определенном контексте. Способ-
ность научно объяснять явления, применять методы естественнонаучного ис-
следования, интерпретировать данные и использовать научные доказательст-
ва для получения выводов. Контекст: личные, местные/национальные и гло-
бальные проблемы, как современные, так и исторические, которые требуют 
понимания вопросов науки и технологий.

Знания и отношение определяют результаты учащихся. Учащиеся 
должны демонстрировать понимание основных фактов, идей и теорий, об-
разующих фундамент научного знания. Такое знание включает в себя зна-
ния о природе и технологиях (знание содержания), знание о методах полу-
чения научных знаний (знание процедур), понимание обоснованности этих 
процедур и их использования (методологическое знание). У учащихся также 
должно быть соответствующее отношение к науке, которое характеризуется 
интересом к науке и технологиям, пониманием ценности научного изучения 
вопросов, там, где это необходимо, должна присутствовать осведомленность 
о проблемах окружающей среды и осознание важности их решения.

Число российских учащихся, достигших наивысших уровней естественно-
научной грамотности (5–6 уровни), составило в 2015 году 3,7 % и практически 
не изменилось по сравнению с 2006 годом. В странах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 7,8 % учащихся продемонстрировали 
самые высокие результаты, в лидирующих странах таких учащихся значитель-
но больше: от 14,3 % в Финляндии до 24,2 % в Сингапуре. 

Выявленные закономерности в использовании учебных практик. 
Лучшие результаты по формированию естественнонаучной грамотности дают 
стратегии: 

•  обучение, где доминирует учитель, ― учитель объясняет материал;
•  обучение на основе обратной связи, идущей от учителя к ученику 

и обрат но и соотносящейся с учебными целями и стратегиями;
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Модель 
естественнонаучной грамотности исследования 

PISA-2015

Контексты
Личные, местные/нацио-

нальные и глобальные 
проблемы, как современ-
ные, так и исторические, 

которые требуют 
понимания вопросов 
науки и технологий.

Компетенции
Способность научно объяснять 

явления, применять методы 
естественнонаучного исследования, 

интерпретировать данные
и использовать научные 

доказательства для получения 
выводов.

Отношение
Отношение к науке, которое 
характеризуется интересом

к науке и технологиям, 
пониманием ценности научного 
изучения вопросов, там, где это

необходимо, и осведомлен-
ностью о проблемах окружающей 

среды, а также осознанием 
важности их решения.

Знания
Понимание основных фактов, идей
и теорий, образующих фундамент 

научного знания. Такое знание 
включает в себя знание о природе

и технологиях (знание содержания), 
знание о методах получения научных 

знаний (знание процедур), понимание 
обоснованности этих процедур

и их использования 
(методологическое знание).

От учащихся требуется 
продемонстрировать компетенции

в определенном контексте
Знания и отношение 

определяют результаты 
учащихся
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•  адаптивное обучение ― учитель планирует урок с учетом уровня 
подготов ки и потребностей класса;

•  обучение на основе исследовательской деятельности ― учитель поясняет 
связь знаний с различными явлениями.

Выявленные факты и закономерности. Сравнение показателей России 
с соответствующими данными стран, вошедших в семерку лидеров по всем 
трем группам показателей естественнонаучной грамотности (Канада, Австра-
лия, Португалия, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Словения), свиде-
тельствует о недостаточной эффективности использования ресурсов и учеб-
ных практик в российских школах ― возможно, вызванной недостаточным 
вниманием, уделяемым школами повышению квалификации учителей.

Также обращает на себя внимание следующий вывод. Анализ ответов ру-
ководителей школ показывает, что расходы на образование в России достигли 
той границы, после которой зависимость между расходами и результатами пе-
рестает быть линейной. Дальнейший рост результатов связан уже только с ро-
стом эффективности использования средств. Большую отдачу дают вложе ния 
в подготовку педагогов и повышение их квалификации [2]. 

Наиболее значимым в современной школе становится продуктивное взаимо-
действие учителя и учащихся, строящееся на взаимопонимании. Нужна такая ор-
ганизация учебного процесса, когда позиция ученика из пассивного слушателя 
переходит на позиции активного исследователя и присутст вует совмест ное изуче-
ние явлений и процессов в группах сотрудничества на основе эффективного ис-
пользования современных инструментов работы с информацией. Как отме чается 
в результатах международных исследований PISA, вовлеченность в учебный 
процесс является самым значимым фактором, влияю щим на качество знаний.

В основе учебной деятельности лежит умение работать с информацией в раз-
ных ее видах, универсальное умение «чтения текста», под чем еще в начальной 
школе понимается не «складывать буквы», но «понимать» и соотносить тексты 
с действительностью, интерпретировать и структурировать их, осознавать, 
что понято, какая часть вызывает вопросы, уточнения. Организация соответст-
вующих педагогических условий дает возможность учащимся размышлять 
над интересую щими их вопросами и проблемами, решение которых не лежит 
на поверхности. Но эти вопросы становятся своего рода катализатором мысли-
тельной и духовной работы, позволяющей подняться на более высокие уровни 
мышления, понимания смыслов, глубокого проникновения во взаимосвязи ве-
щей и объектов, явлений и процессов, окружающих сегодня человека, стано-
вятся одним из векторов развития деятельности в образовательной среде. Здесь 
решение педагогических задач по использованию информационных технологий, 
преимуществ Интернета становится наиболее актуальным.

Учащиеся активно используют Интернет в собственных целях, для них 
это и общение, игра, увлечения и многое другое. Практически Интернет 
являет ся мощным фактором удержания молодых вне процесса деятельности 
как такового. Компьютер дает возможность легкого доступа к любой инфор-
мации, иллюзию моментального получения ответа на разные вопросы. И, как 
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результат, у молодежи теряется интерес и желание к собственным открытиям, 
остается легкий доступный «сёрфинг» по просторам Интернета. Происходит 
конфликт знания и информации: детям все труднее становится сосредото-
читься на определенной мысли, проявить собственное воображение, глубокое 
понимание, рефлексию. Отсюда нежелание прилагать интеллектуальные уси-
лия для решения вопросов и проблем, неумение сформулировать собственные 
мысли, организовать продуктивное взаимодействие в реальных отношениях, 
есть только скольжение по поверхности. Как следствие, процесс учения ста-
новится для подростков очень тяжелым и непривычным трудом, и учителю 
все труднее искать подходы, чтобы вовлечь их в учебный процесс.

Интернет в том его виде, как он сложился и используется сейчас, впол-
не в силах уничтожить теоретическое мышление и классическое образование [1]. 
Как возможно противостоять этому? Безусловно, именно используя Интернет 
и информационные технологии, возможности, которые предоставляются уча-
щимся в открытом информационном пространстве для становления и разви-
тия самого человека, будущего гражданина и инициативного ответственного 
специалиста. 

Модель педагогической системы использования современных информаци-
онных технологий объединяет в себе несколько разных сфер педагогического 
мышления [5]. Она связывает в единую систему мобильные приложения с об-
разовательными целями, которым они могли бы служить. Такая модель помо-
гает педагогам определить дидактическое место и цели разных видов образова-
тельной деятельности с использованием электронных ресурсов и приложений 
в контексте общих целей курса, увязывая их с более широкими образователь-
ными потребностями учащихся. Ядром, центром такой модели должны быть 
качества и способности учащегося, которые и должны развиваться в процессе 
планируемой образовательной деятельности. Вопрос, который должен ставить 
перед собой учитель при проектировании содержания учебной программы, 
планирования системы уроков, внеклассных занятий: каким образом мы соз-
даем педагогические условия формирования и развития личностных качеств 
учащихся, нравственные ориентиры для них, ответственность. 

Важнейшее значение в процессе организации познавательной деятельно-
сти в условиях открытой информационной среды имеет профессиональное ма-
стерство учителя. В первую очередь знание им психологических особеннос тей 
каждого ученика, его способностей, признание его индиви дуальности и соот-
ветственно умение учитывать эти личностные особенности при планировании 
образовательных результатов. Именно отталкиваясь от особенностей каждого 
учащегося, его интересов и мотивации и планируется разнообразная учебная 
деятельность: создание видеофильмов, мультимедийных презентаций, состав-
ление схем, ментальных карт или написание текстов [3]. Мастерст во педаго-
га и заключается в том, чтобы увлечь ученика с помощью знакомых для него 
инстру ментов в образовательное путешествие, то есть облечь обуче ние в форму, 
не только интересную, но и мотивирующую на самостоя тельные поиски, отбор 



Дидактические аспекты информатизации образования 23

информации, анализ, умение делать выводы на доступном для его возрас-
та уровне. Мышление учащегося разворачивается в условиях самостоя-
тельности, веры в его собственные умения, которые и формируются здесь, 
в процессе организуемой совместной деятельности в команде одноклассни-
ков и партнеров под умелым руководством учителя, который может и должен 
уметь выступать в роли партнера [4]. 

Педагог проектирует совместную с учащимися деятельность в рамках 
данной модели с использованием современных мобильных устройств и при-
ложений от идеи до оценивания, осуществляя это обучение на качественно 
новом уровне, стремясь развить в процессе познавательной деятельности на-
выки высокого мышления. Процесс начинается с запоминания и понимания; 
с одной стороны, это именно начало, фундамент, но с другой ― для дости-
жения изменений необходимы новые высоты. Для того чтобы продвинуться 
до уровня «создания», школьникам поэтапно необходимо овладеть умения-
ми применять знание, анализировать, оценивать и на основе овладения эти-
ми уровнями уметь создавать свои варианты, уметь отразить свое понима ние 
на новом творческом уровне.

Для учителя важно ставить последовательные задачи, рассуждать вместе 
с учащимися: «К концу изучения темы / урока / экскурсии / лабораторной ра-
боты вы должны уметь…». И здесь появляется очень ответственный момент 
в создании модели по использованию информационных технологий: надо 
знать, какие именно инструменты способствуют достижению этих образова-
тельных результатов, расширяют возможности учащегося. На первом месте 
обязательно должны стоять педагогические цели, технологии ― вторичны, 
мы их отбираем по соответствующим критериям ― для достижения каких 
именно образовательных результатов они могут послужить. Здесь учитель 
должен всегда находиться в творческом поиске и отборе соответствующих 
инстру ментов, которые расширяют возможности для достижения поставлен-
ных педагогических целей.

В основе этой модели лежит созданная Б. Блумом в 1956 году таксономия 
мыслительных умений. Со временем таксономия Блума развивалась другими 
учеными-последователями. Сегодня в этой модели отражены уровни мысли-
тельной деятельности и виды деятельности учащихся в условиях насыщен-
ной информационной образовательной среды (см. табл. 1). 

Исследователи утверждают, что технология сама по себе не является дви-
жущей силой для реформирования системы в целом. Ключевым фактором 
успешных изменений может стать именно педагог, качество повышения его 
квалификации. Вместе с тем технологии могут оказать существенную помощь 
в реализации актуальных изменений, они в действительности способст вуют 
ускорению изменений в области использования информационных технологий 
в образовательном процессе от простого их применения к реальной помощи 
в освоении знаний и создании собственных творческих продуктов, способст-
вующих самореализации и самовыражению личности. 
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Важно, чтобы технологии работы с информацией, Интернет стали 
для учащихся средствами углубления интереса к теоретическому мышлению 
и сущностным, фундаментальным знаниям, чтобы современные инструменты 
и формы работы с информацией послужили им основой для формирования 
общностей и отношений, в которых взращиваются эти ценности. 
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D.T. Rudakova

Information Technologies in the Teacher’s Activity: 
from Application to the Development and Production of Knowledge 

The article draws attention to the fact that the informatization of education places ever 
greater demands to the modern teacher. The resource of the development of the school is 
the pedagogical skill of a modern teacher. A model of using information technologies, aimed 
not only at the realization of pedagogical tasks, but also at the development of high levels 
of intellectual activity of students is proposed,.

Keywords: information technologies; pedagogical tasks; levels of mental activity; a model 
of activation of educational activity; information educational environment.



 

УДК 378

Г.Д. Гефан

Обучение математической теории игр 
с применением игровых и компьютерных 
технологий

Знакомство со сложными математическими теориями часто вызывает у студентов 
потребность в конкретных и доступных примерах и иллюстрациях. Помочь в этом могут 
игровые методы обучения, усиленные компьютерными реализациями. В статье показа-
но, как организовать такие занятия при изучении математической тео рии игр. Благодаря 
нефор мальному игровому подходу к организации занятий, они приобретают дух состяза-
тельности, азарта и результативного творчества.

Ключевые слова: игровой метод обучения; математическая теория игр; опти-
мальные смешанные стратегии; задача линейного программирования; процессор 
MS Excel.

Важным вопросом теории игр является вопрос о так называемой 
оптимальной стратегии, которая гарантирует игроку наибольший 
средний выигрыш. В матричной игре, вообще говоря, для этого 

необходимо применять «чистые» стратегии стохастически, в соответствии 
с некоторым законом распределения вероятностей (оптимальная смешанная 
стратегия, в дальнейшем обозначаемая нами как ОСС). Когда обе стороны 
придерживаются своих ОСС, в игре возникает ситуация равновесия: отказ од-
ного из игроков от ОСС не может увеличить его средний выигрыш. Вид ОСС, 
т. е. вероятности применения «чистых» стратегий, можно получить решением 
задачи линейного программирования.

Донося до студентов сложные математические идеи, подобные изложен-
ной, необходимо подкреплять их доступными и убедительными иллюстра-
циями. В этом могут помочь игровые методы обучения, характеризующиеся 
эмоционально напряженной, состязательной деятельностью и высокой от-
ветственностью каждого участника команды за общий результат [1; 5–7; 9]. 
Следует отметить, что как при теоретическом решении матричных игр с про-
извольным числом стратегий, так и при эмпирическом оценивании средних 

Электронные средства 
поддержки обучения
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выигрышей игроков трудно обойтись без компьютера. Цель данной статьи — 
показать особенности организации проведения таких занятий, в ходе которых 
студенты получали бы опыт решения матричных игр в смешанных страте-
гиях, а также яркое практическое подтверждение положений теории игр. 
Инстру ментом обучения является игровой метод, опирающийся в данном 
случае на компьютерные реализации.

Рассмотрим несколько подробнее математическую сторону проблемы. 
Пусть у игрока «a» существуют чистые стратегии a1, A2, …, am, применение 
которых характеризуется вектором вероятностей

) ..., ,,( 21 mxxxx = , ∑
=

=
m

i
ix

1
1 , 10 ≤≤ ix , mi ,1= ,

а у игрока B — стратегии B1, B2, …, Bn, применяемые в соответствии с векто-
ром вероятностей
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В такой ситуации говорят о применении игроками смешанных стратегий. 
Обозначим через ),,( yxaM  математическое ожидание выигрыша (средний 
выигрыш) игрока «a» при применении записанных смешанных стратегий. 
Если матрица игры равна
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В теории игр известен принцип осторожности (или принцип минимакса), 
который может быть сформулирован как для чистых, так и для смешан-
ных стратегий [2; 3]. Согласно этому принципу, игрок «a» выбором сме-
шанной стратегии x  стремится максимизировать свой гарантированный 
результат:

jiyx
a

 
minmax=α   (2)

(нижняя цена игры). Игрок «B» выбором y  стремится сделать выигрыш игро-
ка «a» не больше величины

jixy
a

 
maxmin=β   (3)

(верхняя цена игры). 
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Смешанная стратегия игрока «a» )...,,,( **
2

*
1

*
mxxxx =  и смешанная страте-

гия игрока «B» )...,,,( **
2

*
1

*
nyyyy =  составляют пару ОСС, если для ),,( yxaM  

выполняется

),,(),,(),,( **** yxaMyxaMyxaM ≤≤ . (4)

Это и есть ситуация равновесия: если один из игроков применяет свою ОСС, 
то и второму игроку для наилучшего среднего выигрыша не следует отступать 
от своей ОСС. Согласно теореме фон Неймана, для любой игры с платежной 
матрицей }{

 jiaa =  существует хотя бы одна пара ОСС *x , *y , для которой

β=α==≡ ∑∑
= =
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Величина v называется ценой игры. В руководствах по матричным играм 
обычно останавливаются на решении простейших игр, в которых хотя бы 
один из игроков имеет только 2 чистых стратегии. Дело в том, что в этом 
случае возможна несложная геометрическая интерпретация решения. Нам ка-
жется более интересным и важным рассматривать универсальный способ ре-
шения любой игры m × n. Согласно ему, для игрока «a» выбор ОСС приводит 
к задаче линейного программирования
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где 
v
xX i

i = , )...,,,( 21 mXXXX = . Для игрока «B»
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где 
v
yy i

i = , )...,,,( 21 nyyyy = . 

Сравнивая задачи (5) и (6), видим, что это симметричная пара взаимно 
двойственных задач. 

Для решения задач линейного программирования в MS Excel существует 
надстройка «Поиск решения». Студенты могут освоить ее в рамках лабора-
торного практикума или самостоятельно [4; 10].

Перейдем к описанию обучающей игры, основанной на состязаниях между 
студенческими командами с применением компьютерной технологии. Орга-
низацию и функционирование студенческих команд в ходе учебного процесса 
мы описывали ранее применительно к другим формам интерактивного обуче-
ния — деловым играм и математическим боям [5–7]. Студенческим командам 
можно предложить сыграть в игру с нулевой суммой (в этом случае выигрыш 
одной команды равен проигрышу другой), с известной платежной матрицей. 
Для примера рассмотрим матрицу выигрышей команды «А» в виде:
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B1 B2 B3 B4 B5

a1 1,2 5,2 –0,8 1,2 3,2

a2 –4,8 –2,8 3,2 4,2 –1,8

a3 –4,8 –0,8 –2,8 0,2 –3,8

a4 4,2 3,2 –3,8 5,2 3,2

Итак, команда «А» имеет 4 «чистых» стратегии, а команда «В» — 5. 
Подготовка и проведение обучающей игры разбивается на 3 этапа.

Этап 1.  До занятия 
1. К игре готовятся 2 или более команд. Каждая из команд знает, какая 

роль («А» или «В») ей может достаться. Например, если в подготовке участвуют 
4 команды, то 2 из них могут получить роль «А», остальные 2 — роль «В».

2. Игра должна состояться 50 раз. Разумеется, на занятии этот процесс занял 
бы слишком много времени. Поэтому каждой команде предлагается сразу записать 
ряд из 50 стратегий. Этот ряд команда должна составить любым доступным ей 
способом. Она может найти свою ОСС с помощью компьютера или определить 
ее наугад, разыграть номера стратегий по методу Монте-Карло или просто задать 
частоты стратегий в соответствии с некоторым распределением вероятностей и т. д.

4. Ряд стратегий, подготовленный командой, должен быть неизвестен против-
никам. В случае рассекречивания этой информации конкурирующая сторона под-
берет свой ряд стратегий так, чтобы иметь оптимальный результат в каждой игре.

5. Команды не имеют права использовать какую-то из своих страте-
гий как единственную или явно преобладающую над другими (например, 
45 или более раз из 50). Дело в том, что в условиях реальной игры против-
ник, заметив, что вы почти всегда применяете одну и ту же стратегию, легко 
найдет оптимальный ответ на нее.

Еще раз поясним, что при определении своего ряда стратегий команды поль-
зуются знаниями и навыками, полученными ими к моменту игры. Им уже должны 
быть известны возможности решения матричной игры в смешанных стратегиях 
как двойственной задачи линейного программирования и способы реализации 
ОСС. Тем не менее они вправе пренебречь рекомендациями теории игр и действо-
вать согласно собственным соображениям или интуиции. Одна из целей занятия 
как раз и состоит в том, чтобы выяснить, к чему это приведет.

Этап 2.  Игра
1. В начале занятия преподаватель определяет 2 команды для участия в игре.
2. Команды представляют свои ряды стратегий.
3. Составляется таблица, в которой (с участием всей группы) опреде-

ляется выигрыш игрока «А» в каждой из 50 игр. К примеру, эта таблица может 
иметь следующий вид:
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Номер игры Стратегии команд Выигрыш команды «A»

1 a2 B3 3,2

2 a4 B3 –3,8

3 a2 B5 –1,8

… … … …

50 a1 B1 1,2

4. Рассчитывается фактический средний выигрыш игрока «А» во всей се-
рии. Этот результат, как правило, отражает ту работу, которую проделывают 
команды на этапе подготовки. 

Этап 3.  Анализ игры 
1. Определяются частоты, с которыми команды использовали свои чистые 

стратегии. Считается, что тем самым они реализовали определенные смешан-
ные стратегии. Например, если команда «А» применила стратегию a1 40 раз 
и стратегию a2 10 раз, то она реализовала смешанную стратегию (4/5, 1/5, 0, 0). 
Если команда «В» каждую из своих возможных стратегий применила по 10 раз 
из 50, то она реализовала смешанную стратегию (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5).

2. Вычисляется теоретический средний выигрыш игрока «А» при приме-
нении смешанных стратегий. Для приведенного выше примера:
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3. Фактический результат, как правило, не будет совпадать с теоретиче-
ским. Этому факту должно быть найдено объяснение. Для этого рассчиты-
вается среднее квадратическое отклонение выигрыша команды «А», а затем 
среднее квадратическое отклонение среднего арифметического выигрыша 
коман ды «А» в 50 опытах. Для того же примера:
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Согласно центральной предельной теореме, средний выигрыш в 50 опы-
тах — это случайная величина, имеющая распределение, близкое к нормаль-
ному. Поэтому интервал, внутри которого должен оказаться средний выигрыш, 
можно оценить по правилу «трех сигма». Таким образом, можно подсчитать, 
что средний выигрыш команды «А» в 50 опытах должен находиться в преде-
лах от 0,42 до 2,62. 
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Если примененные одной или обеими командами смешанные стратегии 
не являются оптимальными, преподаватель приводит ОСС. В нашей задаче: 
ОСС для команды «А» — (4/5, 1/5, 0, 0), ОСС для команды «В» — (2/5, 0, 
3/5, 0, 0). Таким образом, в рассмотренном примере команда «А» играла свою 
ОСС, команда «В» — нет. Согласно приведенным выше оценкам, в этом случае 
выигрыш команды «А» практически неизбежен.

В заключение для пары ОСС вычисляется математическое ожидание 
выигры ша команды «А». Платежная матрица должна быть подобрана так, что-
бы оно оказывалось равным нулю. Таким образом, при применении обеими 
командами своих ОСС их шансы будут равны. 

Каким бы ни был исход игры, фактический выигрыш будет включать 
две составляющие: (1) «стохастически детерминированную» [8], за счет 
выбо ра смешанных стратегий; (2) случайную, за счет реальных комбинаций 
чистых стратегий в каждой из 50 игр (элемент везения).

Описанная обучающая игра по теории матричных игр обладает тем интерес-
ным свойством, что оценка действий команды абсолютно объективна (в том 
смысле, что преподаватель лишь беспристрастно фиксирует результат, в отличие, 
скажем, от математического боя, где он является арбитром). С другой стороны, 
результат команды здесь не на все 100 % зависит от ее действий, но включает 
также случайную составляющую (элемент везения). Полагаем, что присутствие 
«азартной» составляющей в обучающей игре не должно смущать: во-первых, по-
тому что мы знаем, сколь значительную роль сыгра ли азартные игры в возникно-
вении и становлении теории вероятностей; во-вторых, потому что соревнователь-
ный азарт — это чрезвычайно эффективный элемент технологии интерактивного 
обучения. Необходимо также отметить, что данное мероприятие характеризуется 
(по нашему наблюдению) исключительной доброжелательностью участников 
и стремлением к обмену знаниями и позитивным опытом.

Дидактическое значение занятий такого рода состоит в том, что они при-
вивают уважение к объективному знанию. Студенты могут не учитывать ре-
комендации теории игр и действовать, полагаясь на собственную интуицию, 
выбирая стратегию «на глаз». В этом случае студентов ждет разочарование: 
скорее всего, даже небольшое отклонение команды от ОСС приведет ее к про-
игрышу. Впрочем, редкие исключения, как говорят в таких случаях, только 
подтверждают правило, поскольку они вполне укладываются в тот разброс 
возможных результатов, который предсказывает теория вероятностей.
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G.D. Gefan

Teaching the Mathematical Theory of Games with the Use 
of Game and Computer Technologies

Acquaintance with complex mathematical theories often causes the need of concrete 
and accessible examples and illustrations at students. Gaming methods of education, 
enhanced by computer implementations can help in this procedure. The article shows how 
to organize such classes in the study of the mathematical theory of games. Thanks to the in-
formal game approach to the organization of classes, they acquire a spirit of competition, 
excitement and effective creativity.

Keywords: gaming method of training; mathematical theory of games; optimal mixed 
strategies; linear programming problem; processor MS Excel.
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О.Ю. Заславская

Использование сетевых образовательных 
ресурсов при проектировании 
критериально-ориентированного 
оценивания по алгебре (7 класс)

В статье рассмотрены компоненты критериально-ориентированного оценивания 
по теме «Уравнения. Линейные уравнения». Приведены планируемые результаты освое-
ния темы, содержание (с тематическим планированием), обоснованы приемы оценивания, 
сформулированы критерии оценивания. Представлены сетевые образовательные ресурсы, 
позволяющие реализовать критериально-ориентированное оценива ние по математике.

Ключевые слова: теория и методика обучения; сетевые ресурсы; информатизация 
образования; способы оценивания.

В последние годы в образовании произошли реформы, цель кото-
рых — достижение образовательными организациями нового, 
совре менного уровня развития, отвечающего требованиям к ре-

зультатам обучения, предъявляемых государством и обществом, которые 
также претерпели изменения в последние десятилетия. Образовательные ор-
ганизации на всех уровнях обучения должны обеспечить подготовку моло-
дых граждан обновленного государства, изменившегося общества — людей 
с новыми ценностными установками и идеалами, с новой культурой, другим 
мышлением и несколько иным набором компетентностей. Для этого необхо-
димо обновление содержания программ обучения, использование современ-
ных методов, средств и форм работы. Такие изменения востребованы Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
государственными образовательными стандартами, Примерными основными 
образовательными программами разных ступеней образования, а также буду-
щим Профессиональным стандартом педагога.

Любая деятельность ученика в школе подвержена оцениванию в различ-
ных формах: это может быть отметка, словесная оценка или невербальный 
сигнал педагога. Сам процесс обучения неотделим от процесса оценивания. 
Оценка для всех участников образовательного процесса служит результатом, 
отражающим их успехи и проблемы в обучении.

Термин «критериально-ориентированное тестирование» впервые был 
предложен Р. Гласером (R. Glaser, 1963). Сегодня в зарубежной педагогиче-
ской практике критериально-ориентированные тесты широко используются 
наряду с нормативно-статистическими тестами достижений. В отечественных 
исследованиях имеется опыт создания критериально-ориентированных тестов 
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по математике для учащихся пятого класса (Е. Горбачева, 1985), где дан анализ 
содержания самого тестового задания, но не раскрыта технология критериаль-
но-ориентированного тестирования. В настоящее время не существует готовых 
универсальных разработок таких систем оценивания. Каждое образовательное 
учреждение уникально, поэтому вынуждено самостоятельно разрабатывать 
свою систему оценивания или пользоваться дорогостоящими услугами по ее 
разработке сторонними организациями.

Проанализировав различные примеры критериев и использова-
ния критериаль но-ориентированного оценивания, обобщив опыт систем 
оценивания школ Международного бакалавриата и критериев, предложенных 
учителями математики Е.В. Колбиной, Л.Г. Красильниковой, Д.А. Чкамбае-
вой, мы обобщили и сформулировали типологию критериев для оценивания 
предметных результатов (табл. 1).

Таблица 1 
Типология критериев для оценивания предметных результатов

Обозна-
чение Тип критериев Описание критериев. 

Учащийся должен уметь

A Знание и понимание

демонстрировать знание и понимание изучен-
ного материала;
выбирать соответствующий математический 
инструментарий при решении задач в знако-
мых и незнакомых ситуациях;
успешно применять выбранный математиче-
ский инструментарий при решении задач;
решать задачи правильно в различных контекстах.

B Исследование

исследовать задачу, применяя математические 
методы;
выбирать и применять математические прие-
мы/способы решения задач для выявления 
сложных закономерностей;
описывать закономерности как общие правила 
в соответствии со сделанными выводами;
доказывать или проверять и обосновывать 
общие правила

C Коммуникация

использовать соответствующий математический 
язык (условные знаки, символы и терминологию) 
в процессе устных и письменных объяснений;
использовать соответствующие формы представ-
ления математической информации;
переходить от одной формы представления 
математической информации к другой;
излагать мысли исчерпывающе, последовательно 
и кратко;
организовывать информацию, структурируя ее 
логически
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Обозна-
чение Тип критериев Описание критериев. 

Учащийся должен уметь

D

Рефлексия 
и применение 
математики 
в контекстах 
реальной жизни

размышлять о правильности и рациональности 
выбранного метода решения;
распознавать нужные элементы аутентичных 
ситуаций из реальной жизни;
выбирать соответствующие математические 
алгоритмы / стратегии при решении аутентич-
ной задачи из реальной жизни;
успешно применять выбранные математиче-
ские алгоритмы / стратегии для решения;
обосновывать степень точности решения;
обосновывать, имеет ли решение смысл в контек-
сте аутентичной ситуации из реальной жизни

В качестве критериев, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и Примерной основ-
ной образо вательной программой основного общего образования (ПООП ООО), 
будут использоваться планируемые результаты освоения обучающимися 
програм мы по математике для каждой изучаемой темы.

Разработка сетевых образовательных ресурсов по конкретной теме будет 
осуществляться с учетом следующей последовательности действий:

− определение темы;
− анализ содержания темы и времени, отведенного на ее изучение 

в соответст вии с рабочей программой;
− отбор планируемых образовательных результатов, изучение примеров 

заданий, их конкретизирующих;
− формулировка критериев оценивания констатирующей работы по теме 

и отнесение их к указанным типам критериев;
− определение дескрипторов (уровней достижения) по каждому критерию;
− составление критериально-ориентированных заданий для констатирую-

щего оценивания;
− выбор сетевого образовательного ресурса и реализация этих заданий 

на его основе;
− анализ и отбор содержания, методик и сетевых ресурсов для формирую-

щего оценивания;
− формулировка критериев оценивания формирующей работы по этой 

теме и отнесение их к указанным типам критериев;
− определение дескрипторов (уровней достижения) по каждому критерию;
− составление критериально-ориентированных заданий для формирую-

щего оценивания;
− реализация этих заданий на основе выбранного сетевого ресурса.
В рамках данной статьи по описанным выше шагам будут рассмотрены раз-

работанные нами критериально-ориентированные задания на основе сетевых 
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образовательных ресурсов для констатирующего и формирующего оцениваний 
по теме «Уравнения. Линейные уравнения» курса алгебры 7 класса.

Для формирующего оценивания будут разработаны критериально-ориен-
тированные задания на основе сетевых образовательных ресурсов с использо-
ванием приемов «Недельные отчеты», «Диаграмма достижений».

Рассмотрим планируемые результаты освоения и содержание, а также 
приемы оценивания и сформулируем к ним критерии оценивания.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тема:  «Уравнения. Линейные уравнения»
Выпускник научится:
− оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравне-

ния, решение уравнения;
− проверять, является ли данное число решением уравнения;
− решать линейные уравнения и несложные уравнения, сводящиеся 

к линейным.
Выпускник получит возможность научиться:
− оперировать (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, до-
казательств, решении задач) понятиями: уравнение, корень уравнения, равно-
сильные уравнения;

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помо-
щью тождественных преобразований;

− решать линейные уравнения с параметрами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов ученик может:
− составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, при решении задач других учебных предметов;
− выбирать соответствующие уравнения для составления математиче-

ской модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения резуль-

тат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

2. СОДЕРЖАНИЕ

Тема:  «Уравнения. Линейные уравнения»
− Уравнения.
− Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносиль-

ности уравнений. 
− Линейное уравнение и его корни.
− Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Коли-

чество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
− Решение текстовых задач.
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− Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления 
данных при решении задачи. 

− Алгебраический метод решения текстовых задач.
Фрагмент тематического планирования (табл. 2):

Таблица 2
Фрагмент тематического планирования 

по теме «Уравнения. Линейные уравнения»
№ пункта Содержание учебного материала Кол-во уроков
Уравнения. Линейные уравнения 7 уроков

Уравнение и его корни 1
Линейное уравнение с одной переменной 2
Решение задач с помощью уравнений 3
Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения» 1

Рубрикатор для констатирующего оценивания (табл. 3):
Таблица 3 

Рубрикатор для констатирующего оценивания 
по теме «Уравнения. Линейные уравнения»

Критерий Тип критерия, 
уровень Пример задания Дескрипторы, баллы

Оперировать 
на базовом уровне 
понятиями: 
уравнение, корень 
уравнения, решение 
уравнения

А, С
Первый 
уровень

Дайте определение 
понятию уравнение

0 баллов — опреде-
ление не дано 
или дано не верно;
1 балл — опреде-
ление дано в целом 
верно, но содержит 
неточности;
2 балла — определе-
ние дано верно

Проверять, являет-
ся ли данное число 
решением уравнения

А, С
Первый 
уровень

Является ли число 7 
корнем уравнения 
2х – 5 = х + 2?

0 баллов — корни 
уравнения не ото-
браны или отобраны 
не верно;
1 балл — есть верно 
отобранные корни, 
но есть лишние или 
отобраны не все корни;
2 балла — верно 
отобраны все корни

Решать линей-
ные уравнения 
и неслож ные 
уравнения, сводя-
щиеся к линейным

А, С
Первый 
уровень

Решите уравнение:
(1/4)х = 8;
7х + 11,9 = 0;
3х – 0,6 = х + 4,4;
15 – (3х – 3) = 5 – 4х;
2 (х – 0,5) + 1 = 9.

0 баллов — учащий-
ся не достиг ни одно-
го из уровней, опи-
санных ниже;
1 балл — учащийся 
получил верные
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Критерий Тип критерия, 
уровень Пример задания Дескрипторы, баллы

корни для 3–4 урав-
нений;
2 балла — учащий-
ся получил верные 
корни для всех урав-
нений

Составлять 
и решать линей- 
ные уравнения 
при реше нии задач, 
возникающих 
в других учебных 
предметах

А, С, D
Первый 
уровень

Часть пути в 600 км 
турист пролетел 
на самолете, а часть 
проехал на автобусе. 
На самолете он проде-
лал путь, в 9 раз боль-
ший, чем на автобусе. 
Сколько километров 
турист проехал 
на автобусе?

0 баллов — учащий ся 
не достиг ни одного 
из уровней, описан-
ных ниже;
1 балл — учащийся 
верно составил 
уравнение для реше-
ния задачи, но допу-
стил ошибку при его 
решении;
2 балла — учащийся 
верно решил 
задачу

Оперировать поня-
тиями: уравнение, 
корень уравнения, 
равносильные 
уравнения

А, С
Второй 
уровень

Приведите пример 
уравнения, равносиль-
ного уравнению 
5х – 4 = 6.

0 баллов — учащийся 
не привел пример 
или его уравнение 
не равносильно 
данному;
1 балл — учащийся 
привел пример урав-
нения, равносильно-
го данному, верно

Решать линейные 
уравнения и уравне-
ния, сводимые к ли-
нейным с помощью 
тождественных 
преобразований

А, С
Второй 
уровень

Решите уравнение 
3х – (9х – 3) = 3 (4 – 2х).

0 баллов — учащий ся 
не решил или решил 
неверно уравнение;
1 балл — учащийся 
решил уравнение 
верно

Решать линейные 
уравнения с пара-
метрами

А, В, С
Второй 
уровень

Найдите значение p, 
при котором число 2 
является корнем 
уравнения 4px = 32.

0 баллов — учащий-
ся не достиг ни одно-
го из уровней, 
описан ных ниже;
1 балл — учащийся 
верно указал значе-
ние параметра;
2 балла — учащийся 
нашел путем обосно-
ванных рассуждений 
значение параметра
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Критерий Тип критерия, 
уровень Пример задания Дескрипторы, баллы

Составлять 
и решать линейные 
уравнения, уравне-
ния, к ним сводя-
щиеся, при реше-
нии задач других 
учебных предметов

А, С, D
Второй 
уровень

В первом контейнере 
в 5 раз больше морко-
ви, чем во втором. 
Когда из первого 
контейнера взяли 
25 кг, а во второй 
засы пали еще 15 кг, 
то в обоих контейне-
рах моркови стало 
поровну. Сколько 
кг моркови было 
в каждом из контейне-
ров первоначально?

0 баллов — учащий-
ся не достиг ни одно-
го из уровней, 
описан ных ниже;
1 балл — учащийся 
верно составил мо-
дель задачи (краткую 
запись, схему, табли-
цу), но уравнение 
составил неверно;
2 балла — учащийся 
верно составил урав-
нение, но при его 
решении допустил 
ошибку;
3 балла — учащийся 
верно составил и ре-
шил уравнение, 
но ответ не соответст-
вует вопросу задачи;
4 балла — учащийся 
верно решил задачу 
и дал к ней верный 
ответ

Выбирать соответст-
вующие уравнения 
для составления 
математической 
модели заданной 
реальной ситуации 
или прикладной 
задачи

А, С, D
Второй 
уровень

При каком значении 
переменной k значение 
выражения 7 + 8k 
на 5 меньше значения 
выражения 2k + 1?

0 баллов — учащий-
ся не достиг ни одно го 
из уровней, описан-
ных ниже;
1 балл — учащийся 
верно составил урав-
нение, но при его 
решении допустил 
ошибку;
2 балла — учащийся 
верно составил 
и решил уравнение

Уметь интерпрети-
ровать получен-
ный при решении 
уравнения резуль-
тат в контексте 
задан ной реаль-
ной ситуа ции 
или приклад ной 
задачи

А, В, С, D
Второй 
уровень

Можно ли расположить 
158 книг на трех полках 
так, чтобы на первой 
полке было на 8 книг 
меньше, чем на второй, 
и на 5 книг больше, 
чем на третьей?

0 баллов — учащий ся 
не достиг ни одного 
из уровней, описан-
ных ниже;
1 балл — учащийся 
верно составил урав-
нение, но при его 
решении допустил 
ошибку;
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Критерий Тип критерия, 
уровень Пример задания Дескрипторы, баллы

2 балла — учащийся 
верно составил 
и решил уравнение;
3 балла — учащийся 
верно составил, 
решил уравнение 
и дал верный, обосно-
ванный ответ 
на вопрос задачи

Типы оцениваемых критериев: А, В, С, D
Уровни: первый и второй уровни
Максимальное количество баллов: 21 балл
Шкала перевода баллов в отметки: 

0–4 балла — «2»,
5–9 баллов — «3»,
10–18 баллов — «4»,
19–21 балл — «5»

3. СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Тема: «Уравнения. Линейные уравнения»
Задание 1. Облако слов по теме «Уравнения» (рис. 1).

Рис. 1. Скрин-шот Google-формы «Облако слов по теме “Уравнения”»



 

42 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИя «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИя ОБРАЗОВАНИя»

«Создайте облако слов с помощью сервиса www.imagechef.com/ic/ru/
word_mosaic, используя как можно больше терминов, изученных на уроке. 
Можно пользоваться текстом учебника стр. 22–25».

Задание разработано на основе ресурса Google формы, а для создания облака 
слов учащиеся использовали ресурс: www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic. 

Прием оценивания: «Критериальные рубрики», оценивание производит 
учитель.

Ссылка на задание: http://goo.gl/forms/TFoj8bX2ej
Задание рекомендуется использовать после первого урока по теме, когда 

все понятия по теме «Уравнения» изучены. Для максимальной оценки пред-
полагалось использование учащимися понятий: «уравнения», «корень урав-
нения», «решение уравнения», «решить уравнение», «равносильные уравне-
ния», «свойства уравнений», «линейное уравнение».

Задание 2. Игровое задание «Решение линейных уравнений»: 
«Выполни по очереди каждое из трех заданий в игре:
расставь по порядку этапы решения линейного уравнения;
соотнеси каждое уравнение с его решением;
на доске было записано три правильно решенных уравнения, но правую 

часть уравнений стерли — восстанови ее».
Задание разработано на основе сервиса для разработки игровых приложе-

ний LearningApps.org. Использовались упражнения «Расставить по порядку», 
«Найти пару», «Заполни пропуски» и инструмент «Сетка приложений».

Приемы оценивания: «Критериальное самооценивание», «Критериаль-
ные рубрики».

Ссылка на задание: http://LearningApps.org/display?v=p56phx56215
Задание рекомендуется использовать после второго урока по теме для за-

крепления знания алгоритма решения уравнений, сводящихся к линейным, 
и умения решать уравнения, сводящиеся к линейным.

Задание 3. Игровое задание «Решение задач с помощью уравнений»
«Выполни по очереди каждое из двух заданий в игре:
расставь по порядку этапы решения задачи с помощью уравнения;
выбери для каждого условия задачи уравнение».
Задание разработано на основе сервиса для разработки игровых прило-

жений LearningApps.org. Использовались упражнения «Простой порядок», 
«Найти пару» и инструмент «Сетка приложений».

Приемы оценивания: «Критериальное самооценивание», «Критериаль-
ные рубрики».

Ссылка на задание: http://LearningApps.org/display?v=pxe23it8a15
Задание рекомендуется использовать после четвертого урока по теме 

для закрепления знания алгоритма решения задач алгебраическим методом 
и умения составлять уравнения по заданному соотношению двух величин 
(«больше/меньше на …», «больше/меньше в … раз»).
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Задание 4. Тест по теме «Уравнения. Линейное уравнение»
Задание разработано на основе ресурса Google-формы для констатирующе-

го оценивания по итогам изучения темы, поэтому предназначено для последне-
го урока. Может использоваться как альтернатива контрольной работе.

Ссылка на задание: http://goo.gl/forms/v2JxmFETlW
Как показывает практика, вышеприведенные разработки в виде расши-

ренного планирования уроков с указанием используемого оценивания, кри-
териально-ориентированных заданий на основе сетевых образовательных 
ресурсов, получают положительные отзывы у участников образовательного 
процесса: родители отмечают прозрачность такой системы оценивания, ясное 
понимание, над какими пробелами нужно работать в дальнейшем, учащиеся 
знают, что от них потребуется для улучшения результатов обучения, снижает-
ся тревожность и повышается их мотивация.

Приведенные данные позволяют предположить, что использование крите-
риально-ориентированных заданий на основе сетевых образовательных ресурсов 
способствует более эффективному обучению алгебре учащихся 7-х классов.
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O.Yu. Zaslavskaya

Use of Network Educational Resources 
for Designing Criteriaally-Oriented Assessment in Algebra (7th Form)

The article considers the components of criterially-oriented assessment on the theme “Equa-
tions. Linear Equations”. The planned results of mastering the topic, content (with thematic plan-
ning) are presented. Evaluation methods are grounded. Evaluation criteria are formulated. Net-
work educational resources, which allow to implement criterially-oriented assessment in mathe-
matics are presented.

Keywords: theory and methods of teaching; network resources; informatization of educa-
tion; methods of assessment.
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Об эффективности использования 
электронного курса «Математика» 
при обучении студентов агроинженерных 
направлений подготовки вуза

В статье рассматриваются проблемы преподавания курса высшей математики 
для студентов агроинженерных направлений подготовки университета. В процессе 
изучения дисциплины «Математика» предлагается использование технологии мо-
дульного обучения, позволяющей оптимальным образом управлять образователь-
ным процессом с целью получения высоких результатов. 

Ключевые слова: электронный курс; обучение студентов математике; информа-
ционные технологии.

Проблема обеспечения качества знаний выпускников вузов при их 
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям 
продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых представи-

телями работодателей и академической общественности. Достижение высо-
кого уровня знаний студентов на основе сохранения их фундаментальности 
и соответствия потребностям государства и личности, несомненно, являет-
ся важной задачей российской образовательной политики [4]. В связи с этим 
возникает необходимость пересмотра учебных планов и рабочих программ, 
приведение их в соответствие требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения, поскольку основные 
профессиональные образовательные программы каждой дисциплины должны 
быть ориентированы на повышение качества подготовки выпускников уни-
верситетов, формирование у студентов компетенций, необходимых в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Проблеме анализа различных технологий, моделей и методических систем 
обуче ния посвящены труды многих ученых [1–3; 5]. Развитие теории и методики 
обучения математике на современном этапе характеризуется целостными и глу-
бокими исследованиями учебно-педагогического процесса, реализацией деятель-
ностного подхода в системе высшего образования как науч ной методологии. 

Для повышения эффективности обучения математике студентов агроинже-
нерных направлений подготовки вуза в условиях ФГОС нового поколения целе-
сообразно проектирование образовательной среды с разработкой дополнитель-
ного электронного курса дисциплины. Следует отметить, в настоящее время 
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реализация образовательных программ связана с определенными трудностями, 
поскольку сократилось количество часов, выделяемых на изучение дисциплины 
«Математика». Программа курса высшей математики для студентов Аграрно-тех-
нологического института Марийского государственного университета предпола-
гает в начале обучения знакомство первокурсников с линейной алгеброй и ана-
литической геометрией, а также с дифференциальным и интегральным исчисле-
нием. Несомненно, указанные разделы необходимы для качественного усвоения 
языка современной математики и формирования умения применять математиче-
ские алгорит мы и методы при решении практических задач.

На направлениях подготовки «Агрономия», «Зоотехния», «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроин-
женерия», «Продукты питания животного происхождения» и «Товароведе-
ние и экспертиза товаров» Аграрно-технологического института Марийского 
государственного университета в учебном процессе активно использовался 
электронный курс «Математика» на базе платформы LMS Moodle, разрабо-
танный одним из авторов статьи. Данный ресурс способствует формированию 
математических знаний и умений обучаемых, обеспечивает для каждого сту-
дента оптимальную траекторию изучения нового материала, последователь-
ность выполнения заданий. Используемая методическая система позволяет 
сформировать умения и навыки решения различных практических задач ме-
тодами математического моделирования, находить связи математических зна-
ний с содержанием изучаемых специальных курсов, выработать способность 
применять математическую интуицию и аналитическое мышление, чтобы 
самостоятельно находить оптимальные решения профессиональных задач. 
Послед ний фактор особо важен, так как обучение студентов агроинженерных 
направлений подготовки университета математике предшествует изучению 
таких специальных дисциплин, как статистические методы в земледелии, 
осно вы научных исследований в агрономии, программирование урожаев.

Электронный курс «Математика» состоит из нескольких разработанных 
модулей, учитывающих специфику изучаемой дисциплины. Часть блоков 
устанавливается в курс автоматически за счет инструментов и сервисов LMS 
Moodle. В нашем случае это блоки «Навигация» и «Настройки». Достаточно 
эффективным и полезным является блок «Последние новости», так как он со-
держит ссылки на информацию новостного форума курса. Последний блок 
позволяет обучаемому получить новую информацию, а преподавателю — до-
бавить необходимую тему для обсуждения. В блоке «Предстоящие события» 
отображаются учебные мероприятия (дата и время проведения), запланиро-
ванные в изучаемом курсе на ближайший период. В сообщении указывается 
также время наступления конкретного события с повторным напоминанием 
о нем. Ссылки на панели данного блока позволяют открыть задания курса 
для их дальнейшего выполнения. Количество отображаемых ссылок настраи-
вается пользователем в блоке «Календарь», а блок «Последние действия» 



Электронные средства поддержки обучения 47

позволяет зафиксировать изменения, произошедшие в электронном ресур-
се после посещения его пользователем. Указанный блок достаточно удобен 
для студентов в образовательном процессе, так как учащиеся могут фиксиро-
вать все произошедшие изменения в электронном курсе.

Ссылка «Пользователи» на панели «Настройки» позволяет ознакомить-
ся со списком участников предложенного электронного курса, что удобно 
для преподавателя, так как позволяет просмотреть подробную информацию 
о зарегистрированных слушателях. 

Отметим, что количество и содержание тематических модулей электрон-
ных образовательных ресурсов может значительно варьироваться в зависи-
мости от рассматриваемой дисциплины. Каждый модуль состоит из следую-
щих частей: теоретической (лекции, представленные в тезисной форме, пре-
зентации, ссылки на материалы); практической (таблицы, различные задания 
для самостоятельного выполнения); контрольной (тесты по изучаемой теме, 
входной и итоговый тесты, задачи для самостоятельного решения и контроль-
ные задания).

Электронный курс «Математика» апробирован в учебно-педагогическом 
процессе в 2014–2016 годах при проведении экспериментальной работы со сту-
дентами Аграрно-технологического института Марийского государст венного 
университета. Обучение математике в контрольной группе студентов проводи-
лось в традиционной форме: чтение лекций, проведение практических занятий 
и организация контроля успеваемости обучаемых без применения компьютер-
ных средств обучения. В экспериментальной группе студентов активно ис-
пользовался электронный курс «Математика» на базе платформы LMS Moodle. 
При этом материал изучаемой дисциплины был разбит на отдельные темы, со-
ответствующие разделам в тематическом плане рабочей программы. Пример 
оформления одного из математических разделов представлен на рисунке 1.

Электронный курс «Математика» представляет собой дополнительную об-
разовательную среду, позволяющую студентам сформировать и развивать на-
выки самообразования. Осуществление обратной связи «студент → преподава-
тель», общение обучаемых и обсуждение учебных материалов курса происходит 
с помо щью таких средств LMS Moodle, как форумы, чаты [6].

На рисунке 2 представлены результаты промежуточной аттестации знаний 
студентов первого курса Марийского государственного университета направ-
лений подготовки «Агроинженерия» (АИ-17) и «Продукты питания животно-
го происхождения» (ПП-1к), отражающие статистические данные об учащих-
ся, качественно выполнивших зачетные задания по математике с первого раза 
(соответственно 80 % и 95 %), что подтверждает эффективность использова-
ния на практике электронного курса. Итоги аттестации знаний студентов вто-
рого курса направления подготовки «Агроинженерия» (АИ-27) свидетельст-
вуют о необходимости проведения тщательного анализа учебного процесса 
для последующей корректировки методической системы обучения. 
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Рис. 1. Фрагмент оформления одного из модулей электронного курса «Математика»

Рис. 2. Иллюстрация результатов промежуточной аттестации знаний студентов 

Опыт внедрения информационных технологий на базе LMS Moodle в об-
разовательный процесс университета выявил достаточно широкие возмож-
ности данной программной среды, в которой доступны большинство форм 
диалогового общения, что позволяет при минимальных временных затратах 
повысить эффективность учебного процесса в вузе.
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On the Efficiency of the Use of the Electronic Course “Mathematics” 
at the Teaching Students of Agricultural Training Directions 

of the Training in a University

The article deals with the problems of teaching the course of higher mathematics 
for students of agroengineering directions of university preparation. In the process of stu-
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В статье рассматриваются вопросы формирования образовательных парадигм 
сквозь призму информатизации. Анализируется связь между компетенциями инфор-
мационных технологий и педагогической деятельностью.
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Современное образование ― сложное и развивающееся явление, 
протекающее в двух взаимосвязанных сферах ― официальной 
и реальной. С одной стороны ― множество новаций, инструкций 

и предписаний ― атрибутов битвы за качество, глубину и системность знаний. 
С другой ― дигитализация, виртуализация, интеграция ― реальные факторы, 
влияющие как на содержание, так и на вид любой образовательной парадиг-
мы. Напомним, термин «парадигма» был введен в науку в XX веке американ-
ским философом и методологом науки Томасом Куном. Согласно его взглядам, 
это понятийная система, которую принимает научное сообщество, и которая 
обеспе чивает область знания схемами постановки проблем и их решений [1].

Как меняются научные парадигмы в условиях информатизации образова-
ния? Прежде чем ответить на этот вопрос, акцентируем внимание на самом 
понятии информатизации образования, представляющей процесс обеспече-
ния сферы образования методологией и практикой разработки и оптимально-
го использования информационных технологий, ориентированных на реали-
зацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания [2].

Выделим из этого понятия ключевую фразу ― «практика разработки 
и оптимального использования информационных технологий». Любой пре-
подаватель рано или поздно сталкивается с проблемой применения средств 
информатизации или, как их еще называют, ― средств новых информацион-
ных технологий. Они, как известно, помогают в обеспечении оптимального 
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и педагогически целесообразного подхода в обучении. Немаловажную роль 
в деятельности преподавателя играет умение самостоятельно разрабатывать 
средства информатизации. В связи с этим необходимо обратить внимание 
на одну из ведущих компетенций современного педагога ― умение создавать 
новые средства обучения и оптимально использовать их в учебном процессе.

Вернемся к парадигмам, связанным с информатизацией образования. Про-
никновение информационных технологий во все сферы образовательного про-
цесса требует изменения практики обучения, более того, самой сути педаго-
гической стратегии, которая должна соответствовать новым структурам и ха-
рактеристикам современного информационного пространства. Следовательно, 
при разработке и реализации задач, возникающих в образовательной деятель-
ности, необходимо сделать акцент на кардинально изменившиеся (и непрерыв-
но развивающиеся) условия взаимодействия преподавателя и обучаю щихся. 
Другое немаловажное обстоятельство, которое надо учитывать при формиро-
вании любой парадигмы, ― прогнозирование повышения уровня образования 
и, как следствие, ― рост качества знаний, умений и навы ков обучающихся.

Среди известных и активно внедряемых в школу парадигм стоит остано-
виться на компетентностной. Ее суть заключается в том, что бесконечное рас-
ширение передаваемой учебной информации невозможно. Увеличение числа 
предметов, углубление содержания школьных дисциплин, усиление требо-
ваний к конечному результату ― характерные черты современной школьной 
практики. Поток информации нарастает лавинообразно, а сведения, которые 
были актуальны вчера, устаревают. И так происходит каждые 3–4 года. В свя-
зи с этим в компетентностной парадигме в качестве ожидаемого результата 
рассматривается не столько система знаний (весьма значимая сама по себе), 
сколько набор ключевых компетенций, без которых невозможна успешная 
профессиональная деятельность человека.

Несмотря на повсеместное использование термина компетенция, стоит 
напомнить его смысл. Он связан с результатами образовательной деятель-
ности. Компетенция ― это способность квалифицированно применять зна-
ния, умения, навыки, нацеленные на самостоятельное и успешное участие 
в деятель ности. Может ли малокомпетентный в своей области человек до-
стичь в ней высоких результатов? Ответ очевиден. Среди множества компе-
тенций рассмотрим наиболее значимую группу, относящуюся к деятельно-
сти. Значимая она потому, что деятельность не только формирует личность, 
но и способствует развитию общества, открывает новые горизонты в науке, 
технике, культуре. В упомянутую группу входят компетенции познаватель-
ной деятельности и компетенции информационных технологий (по мнению 
И.А. Зимней).

Что же представляют собой компетенции информационных технологий? 
И как они связаны с современными образовательными парадигмами? Информа-
ционные компетенции включают умения самостоятельно искать, анализировать, 
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отбирать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и передавать 
ее. Если рассматривать их в деятельностном контексте, то, обладая ими в долж-
ной мере, любой выпускник школы должен уметь свободно ориентироваться 
в информационном пространстве, используя соответствующие инструменталь-
ные средства и образовательные базы данных. 

Говоря о компетенции, необходимо выяснить, как это понятие соотносит-
ся с компетентностью. Вот что по этому поводу говорит А.В. Хуторский: 
«Мы будем пытаться разделять данные понятия, имея в виду под компетен
цией некоторое отчужденное, наперед заданное требование к образователь-
ной подготовке ученика, а под компетентностью ― уже состоявшееся его 
личностное качество (характеристику)» [6: с. 21]. 

Похожие мысли высказывает и Г.А. Сергеев: «Компетенция понимается 
как совокупность взаимосвязанных качеств личности, заданных по отноше-
нию к определенному кругу предметов или процессов и необходимых, чтобы 
качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. Компетент-
ность определяется как владение человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Та-
ким образом, компетенции выступают как цели образовательного процесса, 
а компетентность — как результат, совокупность личностных качеств специа-
листа» [4: с. 9].

Рассмотрим информационные компетенции с профессиональной точки 
зрения, например, с позиции педагога. Информационные компетенции, в ка-
ких бы аспектах их ни рассматривали, нацелены на усиление практической 
и инструментальной направленности образования. Что от педагога требуется 
в современных условиях? Прежде всего ― умелое руководство учащимися 
в их работе в информационной образовательной среде, а кроме того ― рас-
крытие творческого потенциала обучаемых, побуждение их к анализу и реф-
лексии личного опыта. Как учитель, так и ученик должны стремиться к фор-
мированию собственной информационной мобильности, умений свободного 
владения информационными технологиями.

Рассмотрим информационные компетенции как ключевые показатели 
специалиста-профессионала. В большей мере будем рассматривать их приме-
нительно к педагогу, реализующему образовательные, практические и иссле-
довательские цели в ходе разнообразной учебной деятельности. 

Информационно-коммуникационная компетентность педагога включает 
в себя три основных аспекта. Обратим внимание, что будем рассматривать 
именно информационнокоммуникационную компетентность, так как она со-
держит более широкий круг навыков, необходимых для работы в современной 
образовательной среде. Перечислим среди них наиболее важные. Во-первых, 
это наличие достаточного уровня функциональной грамотности в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Во-вторых, эффек-
тивное и обоснованное применение ИКТ в своей деятельности для решения 
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профессиональных, социальных и личностных задач. И, наконец, в-третьих, 
понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной 
на развитие учащихся как субъектов информационного общества, способных 
к созданию знаний, умеющих оперировать массивами информации для полу-
чения нового интеллектуального и деятельностного результата. 

Помимо этого важно отметить, что информационно-коммуникационная 
компетентность отражает методическую грамотность педагога, свободное 
владение предметом, умение получать, обрабатывать и представлять педа-
гогическую информацию. Информационно-коммуникационная компетент-
ность ― обязательный компонент педагогической деятельности, формируе-
мый в пространстве и во времени.  Информационное пространство стреми-
тельно меняется, открывая перед учителем всё новые и новые горизонты. 
А время призывает его не упустить уникальный шанс для профессионального 
роста и самосовершенствования.
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Educational Paradigms in the Era of Informatization

The article considers the issues of formation of educational paradigms through 
the prism of informatization. The connection between the competences of information 
technologies and pedagogical activity is analyzed.

Keywords: educational paradigms; informatization of education; competence and expertise; 
information and communication competence of the teacher.
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Перспективы применения ERP-систем 
в автоматизации процессов 
образовательных учреждений

В статье представлены результаты проведенного исследования, касающегося 
проблем внедрения ERP-систем в образовательных учреждениях. Обсуждаются при-
чины провалов внедрения информационных систем и подходы к устранению подоб-
ных рисков. Важным акцентом статьи является определение таких процессов и функ-
циональных областей деятельности, для которых образовательные учреждения желают 
авто матизировать управление: планирование, оперативное управление, учет и контроль 
с целью повышения эффективности работы и конкурентоспособности в целом.

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии в образовательных 
учреждениях; внедрение ERP-систем; проблемы проектов автоматизации процессов 
образовательных учреждений; процессы образовательных учреждений.

Преимущества и перспективы, исходящие от информационно-
компью терных технологий (ИКТ), по праву оцениваются крайне 
поло жительно не только в бизнес-среде, но и в некоммерческих 

предприя тиях, к которым относятся образовательные учреждения.
В настоящее время академическая среда осознает потребность в широ-

ком использовании ИКТ не только в образовательном процессе и научных ис-
следованиях, но также и в деловой сфере, где ИКТ могут оказать поддержку 
в процессах оперативного управления, организации деятельности и учета. Все 
возрастающее количество образовательных учреждений проявляют интерес 
к ERP-системам (термин ERP происходит от английского «Enterprise Resource 
Planning», что переводится как «планирование ресурсов предприятия») с це-
лью повышения эффективности своих внутренних процессов управления. 
Производители подобных систем как в России, так и за рубежом начали адап-
тировать и реализовывать на рынке образовательных услуг свои решения, 
осознавая данную тенденцию и потребность образовательных учреждений.

Основное предназначение ERP-систем ― связать все функциональные об-
ласти деятельности организации в рамках единого бизнес-процесса. Реализуя 
данную идею, пользователи системы ожидают повышения производительно-
сти и качества, эффективности и результативности выполняемых операций, 
сокращение затрат и времени, необходимого на решение повседневных за-
дач и получение нужного результата. Несмотря на обещанные преимущества 
от внедрения ERP-систем, практика показывает, что не все проекты столь 
удачны, как ожидалось, и есть значительный риск потратить большую сумму 
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денег, не получив должного результата. Как избежать этого и что необходимо 
принимать во внимание образовательным учреждениям, бюджеты на проекты 
автоматизации у которых не столь значительные, как в бизнесе, чтобы мини-
мизировать свои риски и затраты?

Потребуется учитывать наработанную практику внедрения ERP-систем 
в работу коммерческих предприятий, где основными причинами провала 
проек тов автоматизации были:

• стратегические цели предприятия точно не определены;
•  менеджмент компании не был вовлечен в процесс внедрения и не была 

персонифицирована ответственность каждого участника в проекте;
• занижены объемы, размеры и сложность проектных решений;
•  организация не была готова к изменениям в части интеграции инфор-

мации и процессов;
•  команда проекта не была должным образом отобрана из числа наибо-

лее профессиональных и заслуживающих доверия сотрудников;
•  недостаточная квалификация персонала, привлеченного к управлению 

и исполнению проекта;
• использование непроверенных данных;
•  эффективность системы измерений не позволила оценить происхо-

дящие изменения, когда ожидания и реальность сильно разошлись 
на практике;

•  вопросы, возникающие в ходе реализации проекта не были должным 
образом разрешены;

• технические проблемы проекта.
Успешность внедрения ERP-системы зависит от множества факторов, 

включающих все сферы деятельности организации. Участие в проекте всех 
представителей системы управления организацией, модернизация существую-
щих бизнес-процессов, возможность интеграции всех информационных пото-
ков в организации, совместная работа консультантов и всех сотрудников пред-
приятия, а также повышение квалификации специалистов — все эти факторы 
являются ключевыми условиями успешности таких проектов.

В последнее время многие образовательные учреждения намерены полу-
чить преимущества от внедрения и использования ERP-систем. Они готовы 
на значительные финансовые и временные вложения в ИКТ с ожиданием полу-
чить от них новые возможности и преимущества. Классически ERP-системы 
предлагают пользователям широкие возможности по автоматизации всех 
функциональных областей работы организации, начиная от закупок и про-
даж, производственной деятельности, управления материальными и инфор-
мационными потоками, управления персоналом, поддержки стратегического 
управления и маркетинга, вплоть до электронной коммерции и управления 
цепями поставок. Однако, что касается специфики деятельности образователь-
ных учреждений, реальные предложения по автоматизации выглядят не столь 
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убедительно. Вместе с тем сегодня идет постепенное развитие и адаптация 
ERP-систем в направлении поддержки ключевых административных и образо-
вательных процессов учебных учреждений. 

В основе данных систем обычно включена поддержка образовательного 
процесса (процедуры зачисления и ведения данных о студентах, финансовые 
расчеты по стипендиям и грантам), управление персоналом (включая оценку 
работы и балльную систему оплаты труда) и финансовое управление (опера-
тивный учет, взаиморасчеты, финансовое планирование и бюджетирование). 
Также возможно включить ряд других дополнительных программ, к при-
меру, для управления активами (контрактами, субсидиями, грантами и т. д.) 
или для отслеживания успеваемости студентов и развития других видов услуг 
учебного заведения.

Важными преимуществами использования ERP-систем в образователь-
ных учреждениях видятся следующие:

•  улучшение доступа к информации для планирования и управления 
учрежде нием;

•  улучшение сервисов для подразделений учреждения, студентов и персо-
нала;

• снижение деловых рисков;
•  повышение доходов и сокращение затрат в контексте повышения 

эффектив ности.
В большинстве случаев необходима интеграция уже используемых раз-

розненных баз данных и функционально ориентированных, часто несовме-
стимых программных продуктов. Данные должны передаваться между от-
дельными процессами и быть доступны различным пользователям в реальном 
режиме времени. Использование инструментов работы с актуальными данны-
ми (веб-технологии, удаленный доступ через смартфоны, сервисы реального 
режима времени и т. д.) является дополнительным преимуществом не только 
в системе управления образовательным учреждением, но также и для людей, 
постоянно взаимодействующих с этой системой (студентов, преподавателей, 
ученых и т. д.).

Тем не менее многие учебные учреждения не реализуют преимущества 
интеграции процессов посредством внедрения ERP-систем. Основной причи-
ной этого является использование уже существующей системы или группы 
разрозненных систем, уровень работы которых удовлетворяет текущим по-
требностям заведения, а также отсутствие желания или понимания необходи-
мости изменений.

Можно определить ситуацию с внедрением ИКТ в учебных заведениях 
как крайне сложную. Расходы и риски крайне высоки, в то время как отдача 
от инвестиций ожидаема только в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве. Тем не менее многие руководители учебных заведений осознают необхо-
димость и преимущества интегрированных решений. Однако риски и затраты 
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внедрения ERP-систем в образовательных учреждениях очень высоки, тем 
более что многие учреждения не знают не только о возможностях подобных 
систем, но и не обладают полной информацией об угрозах и препятствиях 
на пути их внедрения. В этой связи возникает реальная потребность в струк-
туризации, обобщении опыта и разработке методических указаний по управ-
лению проектами внедрения в образовательных учреждениях информацион-
ных систем управления (ИСУ), специфицированных под требования данной 
отрасли. Также важной задачей здесь является подготовка высококвалифици-
рованных специалистов в области разработки и внедрения ИСУ, хорошо зна-
ющих специфику предметной области автоматизации — процессы в образо-
вательных учреждениях и условия их работы.

На основе анализа ряда учебных заведений и стратегий их развития был 
составлен перечень автоматизируемых с помощью ERP систем процессов 
и сфер деятельности, включая выполнение основных процессов (образова-
тельного и исследовательского/научного), административную поддержку 
основ ных и обеспечивающих процессов.

Процессы и виды деятельности образовательного учреждения:
1. Реализация образовательных процессов (образовательный портал 

и форумы, системы электронного обучения, виртуальные библиотеки, библио-
течная система, виртуальные лаборатории, учебное оборудование и модели-
рование и т. д.).

2. Поддержка исследовательских проектов (оборудование и технологии, 
библиотечная система, поддержка проектных исследовательских работ, лабо-
ратории, специализированное программное обеспечение и т. д.).

3. Прочие виды деятельности (информационные системы (ИС) управле-
ния персоналом и знаниями; ИС финансового планирования и отчетности; ад-
министрирование ИС; управление документооборотом, маркетингом и изда-
тельской деятельностью, продажами и рекламой).

4. Административная поддержка образовательных систем и тьюторства 
(студенческие информационные системы).

5. Административная поддержка исследовательских проектов (исследо-
вательские информационные системы).

Таким образом, можно констатировать, что ERP-системы могут играть 
значительную роль в управлении образовательными учреждениями. Обра-
зовательные учреждения обладают уникальным организационным устрой-
ством, целями, задачами и системой процессов, включая процессы формиро-
вания и планирования программ обучения и их реализации, оценки как самой 
образовательной деятельности, так и результатов их проведения.

Проведенное исследование показало наличие общих характеристик 
в проек тах внедрения ERP систем в коммерческих предприятиях и образова-
тельных организациях, но также выявило много отличий и своей специфики. 
В этой связи была поставлена задача подробно изучить имеющуюся, пускай 
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и в ограниченных масштабах, практику внедрения ERP-систем в образователь-
ных учреждениях, выявить тенденции, проблемы, роль, пользу и последст вия 
таких внедрений.

Эмпирические исследования ряда учебных заведений, имеющих опыт ра-
боты с ERP-системами, дали возможность определить наиболее часто автома-
тизируемые функциональные области:

1. Управление человеческими ресурсами (кадровый учет, оценка работы 
сотрудников, расчет зарплаты).

2. Финансовое планирование и бюджетирование, учет и отчетность.
3. Управление закупками и тендерами.
4. Управление запасами и товарно-материальными ценностями.
5. Управление образовательными процессами (расписание занятий, веде-

ние информации по студенческому контингенту).
6. Автоматизированная библиотечная система.
Также были выявлены недостатки существующих ERP-систем и подходов 

к их выбору и выбору проектов автоматизации деятельности образовательных 
учреждений:

1. Необоснованный выбор ERP-системы: некорректный процесс оцен-
ки возможности использования информационной системы с точки зрения 
предъявляе мых к ней требований.

2. Высокая текучесть кадров проектной команды в силу высокой нагруз-
ки и объема решаемых задач наряду с более низким уровнем оплаты труда. 
Как следствие, страдает качество проекта автоматизации, и будущие пользо-
ватели не получают должных знаний и методической поддержки, требования 
к системе не реализуются в полном объеме.

3. Чрезмерная зависимость от «кастомизации». Современные ERP-системы 
не в полной мере учитывают потребности образовательных учреждений, их не-
обходимо дорабатывать и настраивать. Такая «кастомизация» увеличивает вре-
мя работы над проектом, расходы и повышает риски получения ненадежной 
системы из-за ошибок и недостаточного ее тестирования.

4. Низкий уровень квалификации консультантов ERP-систем. На многие 
проекты автоматизации привлекают консультантов, не знакомых со специфи-
кой деятельности образовательных учреждений, поэтому получить от них ка-
чественные рекомендации по адаптации и реинжинирингу процессов учебно-
го заведения не представляется возможным, что приводит к низкому качеству 
результата проекта автоматизации.

5. Слабая IT-инфраструктура. Если образовательное учреждение не об-
ладает достаточными финансовыми ресурсами, консультантами будут пред-
ложены аппаратные средства IT-инфраструктуры с низкой производитель-
ностью, чтобы сократить расходы на проект. Слабая IT-инфраструктура при-
ведет к снижению производительности и слабым возможностям обработки 
данных ERP системой.
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6. Недостаточная методическая поддержка проекта. Консультанты, не об-
ладающие знаниями и опытом автоматизации процессов образовательных 
учреждений, будут не в состоянии предоставить качественные методические 
и обучающие материалы и провести на должном уровне обучение пользовате-
лей системы.

7. Недостаточно эффективное управление проектом. Руководители 
проек тов как со стороны образовательного учреждения, так и со стороны 
поставщика ERP-системы должны обладать уникальными компетенциями 
и знаниями в предметных областях и ИКТ, а также понимать особенности 
проект ных технологий. Если этого нет, то не будет и должной эффективности 
управления проектом.

8. Низкое качество реинжиниринга бизнес-процессов. Отсутствие по-
нимания у членов команды технологии перепроектирования и оптимизации 
процессов перед реализацией проекта автоматизации приводит к тому, что 
процессы остаются неэффективными и ERP-система не реализует тех требо-
ваний, которые к ней предъявляют.

9. Низкое качество проведенного тестирования внедряемой ERP-системы. 
Недостаточная проработка и ограниченное исполнение плана тестирования 
приводят к проблемам в ходе опытной и промышленной эксплуатации системы.

10. Недостаточная поддержка проекта со стороны высшего руководства 
учебного заведения. Эффективная поддержка должна включать: выделение 
необходимых финансовых и людских ресурсов; должная мотивация всего 
персонала организации; разъяснение причин, необходимости и планируемых 
результатов внедрения информационной системы с целью исключить саботаж 
и высокую текучесть кадров и максимально использовать знания и навыки 
персонала в ходе перепроектирования и автоматизации процессов.

11. Слишком плотный график проекта или, наоборот, неоправданно рас-
тянутые сроки реализации проекта автоматизации. Необходимо выделять 
достаточные сроки на обследование процессов, их анализ и перепроекти-
рование, планирование работ по автоматизации, проектированию системы, 
тестированию и обучению пользователей, поддержку в ходе промышленной 
эксплуатации системы.

12. Нечеткое понимание проектных возможностей внедряемой системы со 
стороны пользователей и руководства образовательного учреждения. Крити-
чески важным этапом проекта является обучение пользователей всем теку-
щим и перспективным возможностям системы. Обучение сотрудников ― это 
важный элемент обоснования внедрения ERP-системы, и этот фактор позво-
лит избежать сопротивления изменениям со стороны пользователей.

13. Нереальные ожидания высшего руководства образовательного учреж-
дения относительно возможностей ERP-системы.

Руководство образовательного учреждения может считать, что внедрение 
ERP-системы само по себе решит имеющиеся проблемы в управлении, что 
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процесс внедрения системы не такой уж и сложный. Подобное отношение мо-
жет увеличить риски успешной реализации проекта и может привести к по-
верхностному планированию проекта, недооценке бюджета и некорректному 
распределению ограниченных ресурсов, что и поставит проект на грань краха.

Однако, несмотря на все риски и сложность проекта внедрения ERP-систе-
мы в образовательном учреждении, грамотный подход и четкое управление 
проектом информатизации процессов позволит, как показывает практика, 
добиться желаемых целей и результатов.
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Prospects of Application of ERP Systems 
in Automation of Processes of Educational Institutions

The article presents the results of the conducted research, concerning the problems of im-
plementation of ERP ERP systems in educational institutions. The reasons for the failu res 
of the implemen tation of information systems and approaches to the elimination of such risks 
are discussed. An important accent of the article is the definition of such processes and func-
tional areas of activity for which educational institutions want to automate management: plan-
ning, opera tional management, accounting and control in order to increase the efficiency of work 
and competitiveness in general.

Keywords: information and computer technologies in educational institutions; imple-
mentation of ERP systems; problems of projects of automation of processes of educational 
institutions; processes of educational institutions.
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Современная молодежь 
и информационные технологии: 
факторы, значимые для образования

В статье рассматриваются факторы, выявленные в различных отечественных 
и зарубежных исследованиях, характеризующие специфику использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий современными дошкольниками, 
школьниками и студентами. Эти и другие факторы необходимо принимать в расчет, 
чтобы верно сориентировать развитие системы образования и подходы к ее информа-
тизации. 

Ключевые слова: молодежь; информационные технологии; образование; инфор-
матизация. 

Влияние развития и повсеместного использования информационных 
технологий на современную молодежь неоспоримо. Совершенст-
вование системы образования на всех ее уровнях — от детско-

го сада до вуза — должно учитывать многочисленные факторы развития 
дошколь ников, школьников и студентов в условиях глобальной информати-
зации общества. Неслучайно с каждым днем появляется все больше исследо-
ваний, в рамках которых предпринимаются попытки выявить подобные фак-
торы. Их сбор и анализ является актуальной задачей, значимой для формули-
рования последующих выводов о необходимости и конкретных направлениях 
совершенствования систем образования.

В июне 2014 года Фондом Развития Интернет было проведено пилотное 
исследование особенностей использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий детьми дошкольного возраста. Исследование проводи-
лось в форме полустандартизированных интервью с обучающимися москов-
ских дошкольных образовательных учреждений в условиях естественного 
эксперимента. Беседа проходила в свободной форме, с глазу на глаз, в при-
вычной для ребенка обстановке (игровая комната в детском саду). Для того 
чтобы настроить ребенка на разговор, интервьюер предлагал ему на выбор 

Инновационные 
педагогические технологии 

в образовании
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планшет или смартфон и наблюдал за тем, как дошкольник использует предло-
женное ему устройство. 

Детям были заданы вопросы, касающиеся следующих аспектов использо-
вания планшетов и смартфонов:  

• умение использовать устройства и степень уверенности владения ими; 
•  основные способы использования, предпочитаемые ресурсы (игры, 

приложения и т. д.); 
• обучение использованию устройств и помощь родителей; 
•  представления детей о сети Интернет и умение пользоваться ресурса-

ми этой сети; 
•  столкновение с негативным опытом при использовании планшетов 

и смартфонов. 
В среднем одно интервью, в зависимости от особенностей ребенка 

и его знаний, занимало около 15–20 минут. Всего было опрошено 46 детей 
дошколь ного возраста, посещающих подготовительные группы в двух дет-
ских садах Юго-Западного и Южного административных округов города 
Моск вы. В исследовании приняли участие 25 девочек и 21 мальчик в возрасте 
6 (31 человек) и 7 (15 человек) лет. 

В результате исследования были получены следующие данные1: 
1. 95 % дошкольников умеют пользоваться планшетами, 80 % — смарт-

фонами и мобильными телефонами, 48 % — имеют свой собственный план-
шет. Примерно половина опрошенных детей используют планшет каждый день 
или через день. Около 80 % детей уверенно используют планшеты и техноло-
гию тактильного взаимодействия с такими устройствами. 

2. 80 % опрошенных детей предпочитают планшет телефону: 88 % детей 
ответили, что используют планшет для игр, 34 % — для просмотра мульт-
фильмов и фотографий, 10 % — используют образовательные компьютерные 
программы. Очень немногие дети зарегистрированы в социальных сетях, 
посколь ку в этом возрасте игра представляется им интереснее, чем общение 
с использованием телекоммуникационных технологий.

3. 26 % опрошенных детей считают, что научились пользоваться план-
шетом самостоятельно, 20 % детей в освоении устройства помогли папы, 
16 % — мамы, 12 % — братья и сестры, 4 % — дедушка или бабушка, 22 % де-
тей затруднились ответить на этот вопрос. Судя по их высказываниям, основ-
ную  роль в освоении информационных технологий в этом возрасте играет 
наблюдение и подражание взрослым.

4. Несмотря на активное использование планшетов, дети плохо разби-
раются в ресурсах сети Интернет и имеют смутные представления о теле-
коммуникационной сети: 22 % детей вообще не знают о сети Интернет, 
84 % — смотрят с использованием сети мультфильмы и играют в игры, 
 

1 Малыш и айпад // Информационно-аналитический журнал «Дети в информационном 
обществе». [Электронный ресурс]. – URL: http://detionline.com/journal/numbers/17
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24 % — скачивают игры из сети Интернет, 20 % — могут находить и исполь-
зовать ресурсы сети при помощи браузера.

5. 15 % опрошенных детей уже обладают негативным опытом использо вания 
сети Интернет: они сталкивались с вредоносным программным обеспече нием, 
негативным содержанием электронных ресурсов или мошенни чеством. При этом 
лишь у 20 % опрошенных детей родители пытаются контролировать и ограничи-
вать использование компьютерной техники. 

Ряд исследований, посвященных особенностям использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий дошкольниками, был прове-
ден Фондом Развития Интернет. Так, в сентябре – ноябре 2014 года фондом 
совместно с факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках 
международного проекта, реализуемого Институтом защиты и безопасно-
сти граждан (Institute for the Protectionand Security of the Citizen, IPSC), в семи 
европей ских странах было проведено пилотное исследование «Дети 0–8 и циф-
ровые технологии». В исследовании приняло участие десять семей из Москвы, 
в которых был хотя бы один ребенок в возрасте до восьми лет. 

Исследование проходило в форме беседы согласно специальному прото-
колу и включало в себя элементы наблюдения и естественного эксперимен-
та. Интервьюер проводил беседу сначала с родителями, а потом с детьми. 
Рассматривались четыре основные проблемы: использование информацион-
ных технологий детьми и родителями, восприятие таких технологий детьми 
и родителями, роль информационных технологий в жизни семьи, особенно-
сти родительского внимания к использованию информационных технологий 
детьми. В результате этого исследования были сделаны выводы о том, что 
дошкольники активно осваивают телекоммуникационные технологии, дети 
не замечают негативных аспектов таких технологий, информационные тех-
нологии разъединяют родителей и детей, при этом родители устанавливают 
правила использования технологий и сами же их нарушают. Очевидно, что 
эти факторы обязательно должны быть учтены в рамках профессиональной 
деятельности, подготовки и переподготовки педагогов в области информати-
зации образования [1; 2]. 

Говоря о детях школьного возраста, можно отметить целый ряд исследова-
ний, благодаря которым определены характерные черты современного школь-
ника, который активно использует большинство сервисов телекоммуника-
ционных сетей. Для таких ребят компьютерные сети являются своего рода про-
странством обитания. Современные школьники родились, когда сеть Интернет 
уже существовала и активно использовалась. Они воспринимают телекомму-
никации как естественное качество жизни. Исследователи отмечают высокую 
потребность в доступе к сети Интернет у подростков 12–17 лет (была отмечена 
у 69 % респондентов [3]), пользующихся глобальной компьютерной сетью.

По данным исследований 2015 года, результаты которых описаны Г.В. Сол-
датовой, «почти 80 % школьников используют Интернет 3 часа в сутки. Каж-
дый шестой проводит там около 8 часов в сутки. Сегодня дети воспринимают 
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Интернет не как набор технологий, а как среду обитания. Это уже не отдель-
ная виртуальная реальность, а часть их жизни… Все это говорит о том, что 
возникает новая социальная ситуация развития. Происходит возникновение 
новых психологических контекстов и феноменов, новых форм взаимоотноше-
ний, изменение принятых в культуре социальных практик»2.

Говоря об особенностях использования информационных технологий 
детьми, в том числе школьниками, необходимо отметить ряд исследований 
в области изучения систем электронного обучения. Так, например, Открытый 
университет Великобритании и Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт, изучаю-
щие, насколько меняет мировое образование сфера электронного обучения, 
массовые открытые онлайн-курсы и открытые учебные материалы разрабо-
тали проект OER (Open Educational Resources) Research Hub. Исследования 
проек та продолжаются уже два года, ведется изучение электронных ресурсов 
четырех образовательных секторов: средняя школа, среднее профессиональ-
ное образование, высшее образование и неофициальное образование. За это 
время усилиями 15 различных образовательных проектов было проведено 
20 массовых опросов, собравших более 6000 ответов от участников из США, 
Великобритании, Индии, Южной Африки, Австралии и Китая. В результате 
двухлетней исследовательской деятельности гипотеза о том, что использова-
ние открытых образовательных ресурсов ведет к повышению эффективности 
обучения и вовлеченности учащихся, была полностью подтверждена3.

В статье «Интернет как фактор социализации старших школьников» авто-
ры А.В. Плешаков и Н.В. Угольков на основе анализа нескольких источников, 
посвящен ных изучению проблем социализации школьников и вопросам влия-
ния сети Интернет на молодежь, делают вывод о том, что «…интернет пред-
ставляет собой оригинальную среду социокультурного развития…, имеет уни-
кальный социально-педагогический потенциал, характеризующийся такими 
особенностями социализирующей интернет-среды, как: доступность, мобиль-
ность и оперативность, относительная безопасность и анонимность, свобода 
самовыражения» [4]. 

Американский просветитель и педагог Марк Пренски в 2001 году впер-
вые сформулировал понятие «цифровые аборигены» и определил это понятие 
как поколение детей, выросшее в эпоху бурного развития информационных 
и телекоммуникационных технологий. Более того, в литературе наряду с по-
нятием «цифровые аборигены» можно встретить и понятие «цифровые им-
мигранты». С помощью этих оригинальных терминов выделяется достаточно 
существенное различие между теми людьми, которые родились и выросли 
 

2 Цифровые аборигены: интернет изменил жизнь детей? // Онлайн-журнал «Psychologies». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.psychologies.ru/roditeli/children/tsifrovyie-aborigenyi-kak-
internet-izmenil-jizn-detey/

3 Образование: онлайн-вызовы традиционной системе // Просветительский медиа-
проект об образовании «Newtonew». [Электронный ресурс]. URL: https://newtonew.com/ 
analytics/issledovanie-kak-onlajn-obrazovanie-menjaet-obrazovatelnuju-sistemu
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одновременно с появлением и развитием современных компьютерных техноло-
гий, и поколениями людей, для которых такие технологии стали и всегда будут 
оставаться новыми, особыми. Скорее всего, к «цифровым аборигенам» следует 
относить все поколения, начиная с людей, родившихся в середине 80-х годов 
XX века, а к «цифровым иммигрантам» — людей, родившихся до этого времени. 
Чаще всего переломным, с этой точки зрения, принято считать 1983 год. 

Анализируя различные источники, можно отметить целый ряд авторов 
и исследователей, уделявших в своих работах внимание такому социаль-
ному феномену, как «цифровые аборигены», и проводивших исследова-
ния, посвященные использованию молодежью информационных и теле-
коммуникационных технологий. Среди них Апостолос Кутропулас (США, 
Массачусетский университет), авторские коллективы Браун и Черниевич 
(Brown&Czerniewich), Смит и Карузо (Smith&Caruso), Коррин, Беннет и Локер 
(Ñorrin, Bennett&Lockyer), Джонс и Хилинг (Jones&Healing), Квавик (Kvavik), 
Кеннеди (Kennedy), Дрезанг (Dreasang), Лонес и Кинзер (Lohnes&Kinzer), 
Бейн и Росс (Bayne&Ross), Маргарян и Литлджон (Margaryan&Littlejohn), 
Джонс и Роману (Jones&Romanau), Эйнон (Eynon), а также ряд организаций, 
в числе которых американский центр по изучению Интернета и обществен-
ной жизни (Pew Internet and American Life Project).

Джон Пэлфрей, Урс Гассер, Колин Маклэй (Центр «Интернет и общество» 
при Гарвардском университете) и Геррит Бегер (ЮНИСЕФ) в одной из своих ста-
тей «Цифровые аборигены и наличие трех обязательных условий» определяют 
феномен цифровых аборигенов как «носителей единой глобальной культуры, при-
надлежность к которой определяется не столько возрастом, сколько опытом взрос-
ления в условиях повсеместного распространения цифровых технологий. Такой 
опыт влияет на используемые этими людьми способы обращения с информа-
ционными технологиями и с самой информацией, а также их взаимодействия друг 
с другом, со своим окружением и социальными институтами»4.

«Международный союз электросвязи», анализируя процессы и тенден-
ции, связанные с развитием информационного общества, определяет «цифро-
вых аборигенов» как группу молодежи в возрасте 15–24 года с пятью или более 
годами опыта телекоммуникационного взаимодействия5. 

По данным исследований, проведенных этой организацией: 
•  «цифровые аборигены» среди молодежи составляют треть, при этом 

доля «цифровых аборигенов» в общей численности населения колеб-
лется в зависимости от страны от 0,1 % до 14 %; 

4 Джон Пэлфрей (John Palfrey), Урс Гассер (Urs Gasser), Колин Маклэй (Colin Maclay), 
Геррит Бегер (Gerrit Beger). Цифровые аборигены и наличие трех обязательных условий 
(статья из «Доклада о положении детей в мире – 2011», ЮНИСЕФ) // Интернет-портал «Madan: 
Science, Education, Research». [Электронный ресурс]. URL: http://madan.org.il/node/1357

5 Орозобек Кайыков. Измерение информационного общества // Интернет-портал 
«Международный союз электросвязи = International Telecommunication Union (ITU)». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/
Events/2013/11Moscow /Session_2_Kaiykov.pdf
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•  в России «цифровых аборигенов» около 9 млн человек, что составляет 
6,3 % от всех жителей страны; 

•  в Европе доля «цифровых аборигенов» среди молодых людей не менее 
79 %, в Африке — около 9 %; 

•  во всем мире молодежь почти в два раза чаще использует сеть Интер-
нет, чем население в целом; 

•  развивающиеся страны испытывают самое большое воздействие 
со стороны проживающих в них «цифровых аборигенов»;

•  в мировом масштабе «цифровыми аборигенами» можно считать более по-
ловины (56 %) молодых людей, активно использующих сеть Интернет [5]. 

Описывая характерные черты нового, с этой точки зрения, поколения лю-
дей, Марк Пренски пишет, что «цифровые аборигены» иначе коммуници руют, 
делятся с другими, продают и покупают, обмениваются, занимаются твор-
чеством, проводят встречи, коллекционируют, координируются, оцени вают 
других людей, играют, учатся, ищут информацию, анализируют, сообща-
ют, программируют, социализируются, вовлекаются в деятельность, растут. 
В иссле довании Даны Мортенсон, основанном на опросе двух тысяч препо-
давателей средних школ и вузов, выделено пять основных стратегий развития 
у молоде жи навыков, необходимых для полноценной жизни в XXI веке6. 

Следует подчеркнуть, что большинство из этих навыков имеет непосредст-
венное отношение к использованию молодежью информационных и теле-
коммуникационных технологий: изучение реальных ситуаций, связанных 
с глобальными проблемами, регулярная практика сочувствия и переживания, 
применение технологий для поиска новых идей и углубленного изучения. 
С.С. Носова, анализируя работы М. Мид, М. Пренски, Д. Тэпскотта, К. Ман-
гейма, в своей статье делает вывод относительно изменения отношения к тех-
нологиям и инновациям о том, что все происходящее является лишь нача-
лом некой «электронной эволюции» социума. По ее мнению, «дальнейшее 
развитие технологий будет неизбежно изменять личность, и для того, чтобы 
избежать непреодолимого качественного и количественного разрыва меж-
ду поколе ниями, необходимо уже сегодня применять результаты подобных 
исследова ний, например, изменять систему и стандарты образования» [6].

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что существенные 
изменения в социальной ситуации, возникновение новых форм взаимоотно-
шений в обществе, и в том числе среди детей дошкольного и  школьного воз-
раста, требуют новых подходов к процессу обучения, формированию его со-
держания и организации, применения, наряду с классическими, новых форм 
обучения, изменения и обновления средств и методов обучения. Очевидно, 
что образование должно не только реагировать на внешние по отношению 
к нему изменения, происходящие в обществе и его технологическом развитии, 
 

6 Dana Mortenson. A Look Inside the Classroom of the Future // Edutopia. URL: http://www.
edutopia.org/blog/look-inside-classroom-of-future-dana-mortenson
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но и, работая на опережение, готовить будущих членов этого общества, обла-
дающих современным мышлением, адекватным отношением к жизни и новы-
ми образовательными возможностями.
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The article considers the factors revealed in various domestic and foreign studies 
that characterize the specifics of use of information and telecommunication technologies 
by modern preschoolers, schoolchildren and students. These and other factors must be 
taken into account in order to correctly orient the development of the education system 
and approaches to its informatization.
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А.О. Полушкина

Влияние информационных систем 
на общество и образование

В статье дается обзор тенденций к изменению информационных технологий 
в свете развития концепции smart в ходе четвертой промышленной революции. Ожи-
дается, что в связи с этими технологиями smart изменятся взаимосвязи между че-
ловеком и обществом, появится потребность в изменении законодательства и обра-
зовательных моделей. Важной частью этого процесса является развитие интернета 
вещей, который должен стать технологической основой для smart-модели, в рамках 
которой произойдет изменение привычной структуры экономики, общества и обра-
зования под влиянием развития информационных технологий.

Ключевые слова: образование; Smart; smart-образование; smart-общество; информа-
ционные технологии в образовании.

Информационные технологии сегодня являются двигателем разви-
тия современного общества. Развитие технологий в целом влияет 
на установившиеся общественные взаимосвязи, заставляя совер-

шенствовать имеющиеся общественные институты и создавая иные формы 
взаимодействия человека, общества и государства. Третья промышленная 
или цифровая революция, по классификации Д. Белла (1973 г.), характеризует-
ся активным развитием информационных технологий и их постепенным рас-
пространением в производственных отраслях. Под ее влиянием изменяются 
социально-экономические отношения, меняется характер производства, ко-
торое смещается от производства товаров в сторону производства услуг [1]. 
В сформированном в результате постиндустриальном обществе главное ме-
сто должно отдаваться знаниям, производство которых и является основой 
дальнейшего развития. 

Позже К. Шваб (2016) разделил этапы создания технической инфраструктуры 
и объединения различных ее объектов в единую информационную сеть [6]. Он от-
метил, что следующий этап, названный им четвертой промышленной револю цией, 
также известной, как Индустрия 4.0, будет направлен на интеграцию разрознен-
ных информационных систем в единое информационное пространство. 

Интернет вещей. Важной составляющей цифровой революции являет-
ся концепция интернета вещей1. Первоначальная идея К. Эштона (1999 г.) 

1 Интернет вещей (англ. internet of things, iot) — концепция вычислительной сети 
физических объектов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодей-
ствия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей, как 
явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее 
из части действий и операций необходимость участия человека. Концепция сформулирована 
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заключалась в присвоении уникальной радиочастотной метки любому 
объек ту с целью дальнейшего его отслеживания в логистической цепоч-
ке. Позже сформировалась концепция, определяющая интернет вещей как: 
«сеть физических объектов, в которые встроена технология, позволяю-
щая им коммуницировать, фиксировать показатели и обмениваться дан-
ными по внутренним и внешним каналам» [8]. В основе данного понятия 
лежит технология межмашинного взаимодействия (machine-to-machine, 
M2M), в рамках которой все электронные устройства, способные переда-
вать и принимать информацию, объединяются в единую информационную 
сеть. Взаимо действие участников сети происходит без участия человека, 
при этом устройства способны собирать и анализировать большие объемы 
поступаю щих данных от внешних датчиков и устройств ввода, принимать 
решения, основываясь на заложенных в них шаблонах, и отдавать команды 
другим устройствам в собственной сети. 

При определении понятия интернета вещей выделяют два направле-
ния — промышленное и пользовательское. Использование промышленно-
го или индустриаль ного интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things) 
подразумевает наличие различных информационных систем, создаваемых 
в разные промежутки времени, и их интеграцию с целью взаимной передачи 
данных и совместной работы. 

Двумя основными направлениями в развитии интернета вещей тради-
ционно называют промышленное и пользовательское. Промышленный, 
или индустриальный интернет вещей (IIoT, Industrial Internet of Things), тре-
бует глубокого понимания особенностей построения всей системы и способ-
ности заставить работать вместе фрагменты систем, созданных с разницей 
в десятилетия. Как отмечают эксперты аналитического агентства Moor Insights 
and Strategy, «интернет вещей для людей» (HIoT, Human Internet of Things) 
предпочитает опираться на быстро создаваемые прототипы, чей будущий 
успех принимается на веру и основывается на позитивном пользовательском 
опыте и привлекательном дизайне продукта по образцу продуктов лидеров 
индустрии Apple и Microsoft [2].

Развитие интернета вещей предполагает сбор и обработку огромного мас-
сива самых разных данных, поступающих с электронных устройств. Большая 
их часть непосредственно связана с повседневной деятельностью человека. 
 
в 1999 г. как осмысление перспектив широкого применения средств радиочастотной иденти-
фикации для взаимодействия физических объектов между собой и с внешним окружением. 
Наполнение концепции «интернета вещей» многообразным техно логическим содержанием 
и внедрение практических решений для ее реализации начиная с 2010-х гг. считается вос-
ходящим трендом в информационных технологиях, прежде всего благодаря повсеместному 
распространению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений, развитию техно-
логий межмашинного взаимодействия, началу активного перехода на IPv6 и освоению про-
граммно-конфигурируемых сетей (Интернет вещей // Словари и энциклопедии на Академике. 
[Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1799698).
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Анализ этих данных и применение полученной информации способны ради-
кально изменить привычные методы создания и продажи продуктов и услуг. 
Согласно теории четвертой промышленной революции, производство будет 
более персонализированным, способным изменять продукт под индивидуаль-
ные потребности покупателя, которые могут быть определены с помощью ин-
тернета вещей. Поменяются способы рекламы и продвижения продукта, сбор 
информации позволит более точно определять целевые группы покупателей 
и фокусироваться на определенных востребованных видах продуктов, повы-
шая эффективность производства. 

Интернет вещей изменяет привычные методы коммуникации между 
людьми, а также различными общественными институтами. Прежде всего 
для этого формируются электронные платформы, которые служат источ-
ником распространения услуг, ликвидируя ранее существовавших посред-
ников. Это может работать как для коммерческих услуг, так и для муни-
ципальных. Одновременно к этим платформам будут подключены и элек-
тронные устройст ва, позволяющие моментально передавать информацию 
непосредст венно пользователю. Уже отмечено, что такие платформы могут 
применяться в медицине, транспорте, ЖКХ, и это позволит сделать исполь-
зование услуг государст венных организаций через Интернет более прозрач-
ным и эффективным.

В России интернет вещей обрел свое концептуальное звучание в мае 
2016 года. Он был создан специалистами по интеллектуальному праву компа-
нии Dentos2 для конференции IoT SUMMIT RUSSIA: «…документ представ-
лен в форме открытой концепции (далее — «Открытая концепция»). Версия 
документа 1.0, разработанная в мае 2016 года, представляет собой тезисное 
изложение ряда правовых аспектов «Интернета вещей» (далее — «ИВ») в ус-
ловиях современной российской правовой системы и возможных направлений 
их регулирования».

В данной концепции определены основные признаки интернета 
вещей:

1. Сетевая инфраструктура.
2. Обмен информацией между элементами системы.
3. Элементы являются электронными устройствами.
4. Электронные устройства имеют доступ в единую сеть. 
Целью этого документа является создание единой и непротиворечивой 

терминологии для интернета вещей и связанных с ним понятий, определение 
актуальности существующего законодательства и выявление пробелов в нем. 
В результате его обсуждения могут возникнуть предложения по дальнейше-
му совершенствованию правовых норм, связанных с различными аспектами 
развития данных технологий.

2 Dentons — одна из крупнейших международных юридических фирм, активно 
работающая в отрасли интеллектуального права в России.
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Смарт (smart)3. Совершенствование технологий интернета вещей повлия-
ло на создание еще одной концепции, реализуемой в ходе цифровой революции. 
В 2007 году зародилась идея умного города (smart-города) — взаимодействия 
городских служб, муниципальных органов власти и граждан через информа-
ционные службы с помощью интернета вещей [7]. Так появилось понятие смарт 
(smart), позже переросшее в целое направление развития общества и экономи-
ки. Развитие умного города подразумевало разбиение его на кластеры-районы, 
которые являются отдельными территориальными единицами, составляющими 
единое целое. Для каждого кластера формируется собственная индивидуаль-
ная стратегия развития, учитывающая его географическое положение, эконо-
мические перспективы, особенности инфраструктуры и характеристики про-
живающего в нем населения. Жители кластера способны напрямую общаться 
с представителями властей, а также влиять на программу его развития через 
специально созданные электронные площадки.

Изначально понятие умного города относилось лишь к инфраструктуре, 
но позже появилось понимание, что это лишь первый шаг. Интеграция раз-
личных информационных систем предполагала развитие иной формы взаимо-
действия поставщиков и потребителей услуг. Граждане получили возмож-
ность напрямую обращаться в органы власти, а сам формат общения упро-
стился благодаря использованию Интернета и электронного документообо-
рота. Повышение уровня участия граждан в процессах управления городом 
в масштабах отдельного района привело к появлению и развитию понятия 
smart-общества. Пока не существует четко определенного понятия smart-
общества. Наиболее часто используется версия В. Тихомирова: «Smart — это 
новое качество общества, в котором совокупность использования подготов-
ленными людьми новых технологий (то есть Smart-технологий) позволяет 
повысить качество жизни» [4]. Сама же по себе концепция smart-общества 
подразумевает создание информационного пространства, в котором человек 
может реализовать свой творческий потенциал и развить профессиональные 
навыки с помощью различных цифровых технологий [9]. 

Именно навыки использования технологий являются критическими для граж-
дан smart-общества. Они определяют их способы взаимодействия между собой, 
с различными экономическими предприятиями, а также позволяют эффективно 
участвовать в управлении как отдельным кластером, так и городом в целом. Smart-
общество позволяет сформировать в рамках отдельного кластера собственную 
 

3 Смарт (от англ. smart — сообразительный, ловкий, клевый). Нечто сделанное с умом, 
неброское, удобное и при этом способное неплохо выглядеть. Самый знаменитый носитель 
идеологии «смарт» – одноименный микроавтомобиль. Раньше слово «смарт» использовалось, 
чтобы охарактеризовать технологические новинки, которые, так же как машина Smart, революции 
не сделали, но отличились функциональностью (смартфон, смарт-карта, смарт-паблишинг). 
Сейчас приставка «смарт» утратила связь с миром высоких технологий и прибавляется к чему 
угодно. Умные финансовые решения – это смарт-банкинг; нарядиться со вкусом, потратив немного 
денег, – стать адептом стиля смарт-кэжуал; новый способ откачки жира – липосмарт. 
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культурно-социальную среду, повлиять не только на внешний облик района, 
но и на различные мероприятия, план развития инфраструктуры и даже образо-
вательные программы. Все это должно производиться через соответствующие 
платформы, грамотное использование которых является основой деятельности 
гражданина smart-общества.

Концепция smart включает в себя понятие smart-образования, которое 
традиционно считают следующей стадией развития электронного обучения 
(e-learning). Эффективным методом использования smart-технологий в обра-
зовании считается создание информационного пространства, которое служит 
для получения знаний человеком на протяжении всей жизни. Эти технологии 
позволяют создавать индивидуальные программы обучения в соответствии 
с потребностями каждого человека, чтобы наилучшим образом раскрыть его 
потенциал. Важным аспектом smart-образования является доступ к учебным 
курсам и материалам независимо от географического местоположения учаще-
гося. Конечной целью такого подхода к образованию является создание сети 
образовательных учреждений, предоставляющих студентам возможность 
учиться как дистанционно, так и аудиторно.

За рубежом концепция смарта зачастую используется в более широком по-
нимании. Smart-образование понимается как часть технологий будущих умных 
городов и представляет собой конструирование образовательного прост ранства 
с использованием всех доступных информационных и медиатехнологий. Ор-
ганизация учебного процесса подразумевает его непрерывность и позволяет 
сочетать аудиторные занятия с дополнительными, внешкольными. При этом 
различные части переплетаются, создавая единый, но индиви дуальный обра-
зовательный курс. Одной из идей smart-инфраструктуры являет ся возможность 
влияния на этот учебный процесс со стороны его участников. Так, например, 
родители ученика могут изменить набор изучаемых им курсов и даже составить 
индивидуальный план обучения с учетом его склонностей и характера. Для про-
движения различных учебных программ появляются разнообразные формы 
электронных курсов и виртуальных классов. В Европе особенно популярны-
ми становятся открытые университеты, часть которых имеет право выдавать 
официальные сертификаты о прохождении обуче ния. Это делается для того, 
чтобы повысить возможности доступа к качественному образованию и снизить 
нагруз ку на преподава телей [10]. 

Несколько иначе ситуация выглядит в странах Азии, где концепция smart-
образования начала развиваться еще в 90-е годы прошлого века. В своей 
публикации [3] автором исследования было выделено, что реформы обра-
зования направлены в большей степени на обучение работе с компьютером, 
умению использовать различные информационные ресурсы для получения 
необходимых навыков и знаний. Стоит отметить, что для этого в Азии прово-
дят программы повсеместной компьютеризации школ, что позволяет исполь-
зовать различные мультимедийные функции при обучении студентов. Осно-
вой электронного образования является дистанционное обучение, которое 
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позволяет использовать сертифицированные программы в любой школе и позво-
ляет улучшить качество образования для регионов. Также при создании единого 
информационного пространства для школ активно используются облачные техно-
логии, что позволяет минимизировать задействованные ресурсы и упростить до-
ступ к различным образовательным продуктам. Привлечение облачных программ 
является новым элементом образовательной политики в азиатских странах, но это 
позволило снизить стоимость программы smart-образования и повысить качество 
обучения на местах, что оказывает положительное влияние как на программу 
в целом, так и на возможные перспективы ее дальнейшего развития.

Важной особенностью smart-образования можно назвать эффективное 
использование доступных ресурсов. Теоретическая подготовка по предме-
там может быть выделена в отдельный модуль и осуществляться в рамках 
самоподготовки. Таким образом, большая часть стадий обучения может быть 
проведена с использованием дистанционных методов обучения, когда при-
сутствие преподавателя требуется лишь в самых необходимых случаях. Это 
позволяет студентам обучаться в более крупных университетах, обладающих 
большим количеством учебных ресурсов, максимально эффективно исполь-
зуя лекционные часы преподавателя. 

Smart-образование подразумевает комплексное использование всех доступ-
ных информационных ресурсов. Прежде всего это касается самой формы обуче-
ния, которая трансформируется в более интерактивную. Теперь в учебном про-
цессе используются электронные книги, фильмы, презентации. Специально 
производят ся записи видеолекций и семинаров по специализированной тематике. 
Создание контента для обучения с использованием электронных ресурсов позво-
ляет значительно обогатить программы, включить в них использование нагляд-
ных материалов, упростить процесс обучения студентов. Под влиянием этих 
изменений происходит переоценка роли преподавателя в учебном процессе. Те-
перь одним из важных факторов является его способность создавать интересные, 
совре менные учебные курсы, которые легко обновлять и тиражировать в различ-
ных учебных организациях. При этом smart-образование открывает для педагогов 
новые возможности: становится проще делиться опытом и идеями, есть время 
больше заниматься наукой, персонифицировать курс в зависимости от его задач 
и компетенций слушателя, можно экономить время, дорабатывая уже имеющийся 
контент, а не создавать его с нуля. 

Активное использование в образовании самых разных форм подачи ин-
формации, породило понятие медиаобразования4. Оно подразумевает, что 

4 Медиаобразование (от англ. media education; от лат. media — средства) — направле-
ние в педагогике, выступающее за изучение учащимися массовой коммуникации. Основные за-
дачи М.: подготовить учащихся к жизни в современных информационных условиях, к восприя тию 
различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воздейст вия 
на психику, овладеть способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помо-
щью технических средств. В 90-е гг. сложились два основных направления в организации М.: ин-
тегрированный (изучение массовой коммуникации в курсе традиционных предметов) и специаль-
ный (введение предметов, знакомящих с современными технологиями обучения и основами 
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существенное влияние на учебный процесс оказывают средства массовой 
коммуникации [5]. Стоит отметить, что концепция smart-образования считает 
социокультурный контекст важной частью образовательного процесса5. 

Переход к smart-обществу включает также изменение экономических взаимо-
отношений. В приложении к экономике термин smart означает использование ин-
формационных технологий для повышения эффективности производст ва. Smart-
производство ставит своей целью использование преиму щественно высокотехно-
логичного, экологически чистого сырья. Здесь следует отметить развитие техно-
логий 3D-печати, которые формируют целое направление, отвечающее за дизайн 
и разработку продукта. При этом возможны изменения в традиционной системе 
массового производства, поскольку 3D-принтеры позволяют кастомизировать 
продукты под конкретного покупателя, тем самым производя продукт, наилучшим 
образом удовлетворяющий его потребности.

Не менее важным является изменение взаимоотношений работник – работо-
датель в smart-экономике. Развитие информационных сетей позволяет создавать 
специализированные платформы по поиску работы по аналогии с электронны-
ми биржами и аукционами. Работники могут сами формировать свою занятость 
и выбирать интересующие направления работы. Получаемый опыт позволяет им 
также определить потребность в дальнейшем обучении и подобрать программы 
повышения квалификации. Платформы по агрегации кадровых задач позволят 
увеличить мобильность населения, упростить поиск работы и снизить социальное 
напряжение в регионах, где наблюдается пониженное количество рабочих мест. 

Совершенствование существующих технологий по хранению и обработке 
информации может полностью изменить формат занятости населения. Авто-
матизация производства позволит высвободить больше рабочих рук, давая 
государству возможность развивать иные направления экономики. Офисные 
рабочие места становятся терминалами корпоративных серверов и легко мо-
гут быть перенесены работнику на дом. То есть при развитии технологий 
большинство работников постепенно перейдут к свободной форме занятости, 
при которой конкурентоспособность определяется полученными ими навыка-
ми и рейтингами. Внедрение на производство роботов снижает потребности 
в рабочей силе и способствует формированию класса работников, чьей основ-
ной специализацией является производство знаний, а не товаров или услуг.

аудиовизуальной культуры). Значительную роль в развитии М. сыграли международные организа-
ции: ЮНЕСКО, Международная ассоциация визуальной грамотности (США), Совет культурной 
кооперации при Европейском Совете (Франция), а в России — Педагогическое общество России. 
(Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам). М.: Икар, 2009).

5 Первое упоминание (использование) термина медиаобразование в официальных 
документах в России есть в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание 
законо дательства Российской Федерации. 24.11.2008. № 47. ст. 5489).
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В результате проведенного исследования тенденций развития информа-
ционных технологий можно сделать вывод, что их изменение в ближайшем 
будущем потребует изменения законодательства. В то же время изменив шиеся 
условия жизни многократно увеличат объем собираемой и используемой ин-
формации, связанной с личной жизнью граждан, что повлечет за собой также 
изменения в соответствующих законах. При этом грядущая четвертая техни-
ческая революция подразумевает коренной слом взаимоотношений между 
технологиями и современным обществом, в результате чего в обществе должен 
появиться новый тип граждан: smart-гражданин. 

Smart-гражданин должен уметь взаимодействовать с будущей инфра-
структурой городов, для чего ему потребуется в том числе хороший уровень 
правовой грамотности в сфере интеллектуальной собственности. При этом 
гражданин должен хорошо представлять себе последствия своих действий, 
а также уметь управлять правами на доступ к собственной личной инфор-
мации. Большая часть коммуникаций между гражданином и общественны-
ми институтами будет осуществляться именно через различные электронные 
устройства и приложения.

Очевидно, что переход к smart-обществу потребует активных измене-
ний в структуре самого образования, а также в содержании образовательных 
программ. Потребность в создании нового типа гражданина, способного ак-
тивно взаимодействовать с измененными информационными структурами 
государст ва и общества, накладывает определенные требования на обучение 
детей и их интеграцию в современный мир. Это значит, что существующая 
система образования будет продолжать изменяться с учетом изменившихся 
запросов. Уже сейчас понятно, что в smart-образовании не может существо-
вать отдельной учебной организации, такой как школа или университет. Вме-
сто нее формируется единая учебная среда, где учебная организация является 
координатором различных образовательных систем, связанных между собой 
и являющихся интегрированным источником знаний и навыков для вовлечен-
ных в нее студентов. В этом случае на передний план выходит управление 
этой средой, вовлечение в нее всех структур района, округа или города — 
для того, чтобы студент был максимально окружен ею на всех этапах своей 
жизни как в самой учебной организации, так и вне ее. Это достигается через 
развитие электронных сетей и устройств доступа к ним.

Совершенствование возможностей электронных устройств также изменит 
и инструменты обучения для всех возрастов. Начало этих изменений можно 
увидеть в информатизации школ и вузов, которые уже активно взаимодейст-
вуют со своими студентами через Интернет. При этом возможные каналы 
для коммуникации постоянно совершенствуются, создавая все больше воз-
можностей для формирования единой учебной среды, доступной буквально 
отовсюду. При этом каждый студент получит возможность корректировать 
собственное участие в процессе своего образования, а также формировать 
собственную, индивидуальную программу обучения.
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В целом же, оглядываясь на перспективы развития smart-образования, 
можно сказать, что оно является закономерным следствием развития инфор-
мационных технологий и продуктом изменения взаимосвязей между челове-
ком и электронными устройствами. В дальнейшем это приведет к развитию 
более индивидуальной системы образования, лучше учитывающей потребно-
сти каждого студента и максимально эффективно использующей все доступ-
ные электронные ресурсы.
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A.O. Polushkina

The Impact of Information Systems on Society and Education

The article gives an overview of trends in the change of information technologies 
in the light of the development of the concept of “smart” during the fourth industrial revo-
lution. It is expected that in connection with these technologies of “smart” the relation-
ship between man and society will change. There will be a need for changes in legislation 
and educational models. An important part of this process is the development of the In-
ternet of things, which should become the technological basis for a smart model, within 
the framework of which the customary structure of the economy, society and education will 
change under the influence of the development of information technologies.

Keywords: education; Smart; smart education; smart society; information technologies 
in education.
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М.А. Демина

Информационно-коммуникационные 
технологии в системе обучения 
китайскому иероглифическому письму: 
клавиатурный ввод и начертание от руки1

В статье исследуется вопрос о возможности совершенствования системы обу-
чения китайскому иероглифическому письму в средней школе в контексте взаимо-
интеграции традиционной модели обучения написания от руки и модели с опорой 
на клавиатурный ввод иероглифов. Проведен анализ оригинального зарубежного 
теорети ческого и практического опыта.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 
компьютер ное письмо; клавиатурный ввод; китайский язык; обучение иероглифиче-
скому письму.

Вследствие идущего быстрыми темпами процесса информатиза-
ции общества и системы образования непрерывно развиваются 
и на всех уровнях внедряются информационно-коммуникацион-

ные технологии (ИКТ), все более утверждается в повседневной жизни тип 
электронного компьютерного письма, безусловно облегчающий и ускоряю-
щий процесс создания, редактирования, пересылки текстов любого объема 
и содержания [5]. В КНР также происходит активная реформация традицион-
ных взглядов и подходов к начертанию иероглифов от руки, которое повсе-
местно заменяется «электронным написанием». Все больше применяется 
метод компьютерного клавиатурного ввода. Использование ручки и бумаги 
становится все менее востребованным и постепенно остается в прошлом. 

В свете реализации государственной программы Китая «Информацион-
ное общество (2011–2020 годы)», основными целями которой являются повы-
шение качества образования, а также подготовка квалифицированных кадров 

1 Исследование выполнено при поддержке стипендиального комитета Министерства 
образования КНР в рамках гранта китайского правительства на проведение диссертационно-
го исследования в КНР, г. Пекин, 2015–2016 гг.
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в сфере информационных технологий, внедрение современных средств ИКТ 
в процесс обучения китайскому языку в средней общеобразовательной школе 
приобретает особую актуальность и значимость [2]. 

Стандартизированный квалификационный экзамен на определение уровня 
владения китайским языком для иностранных учащихся (  HSK) 
проводится как в традиционной форме, с использованием карандаша и бумаги, 
так и в электронном компьютерном варианте, в зависимости от территориально-
го расположения экзаменационного пункта. Во втором случае письменная часть 
выполняется на основе клавиатурного набора иероглифов. В связи с этим весьма 
приоритетной задачей является изучение следующего вопроса: «Можно ли полно-
стью заменить написание иероглифов от руки на компьютерный вариант и кла-
виатурный ввод?» Целесообразно ли вводить компьютерное письмо в обучение 
китайскому языку и иероглифике, не тратя время на утомительное машинальное 
оттачивание навыков иероглифического письма в ходе прописывания иероглифов 
от руки по порядку черт и пошаговый контроль всего процесса, на подробный раз-
бор, изучение и непрерывное закрепление знания их структуры и составляющих 
ключей (графем), если можно облегчить изучение, опираясь на фонетический ме-
тод ввода иероглифов на основе набора пиньинь и зная лишь их произношение-
прочтение и внешний облик-форму?

Так, при клавиатурном наборе автоматически отпадет необходимость 
в тренировке начертания иероглифов в рамках традиционного метода про-
писывания их с многократным повторением. Написание же на компьютере 
иерогли фических диктантов становится возможным на основе применения 
инновационных методов и технологий, что, в свою очередь, способствует 
устранению чувства разочарования у учащихся, обладающих неидеальным 
почерком. Это особенно важно на начальном этапе изучения иероглифи-
ки. Такой подход отвечает текущим тенденциям в области информатизации 
образо вания: осуществляется применение в системе обучения отвечающих 
современным требованиям средств ИКТ. 

Использование современных компьютерных аппаратных и программных 
средств в изучении китайских иероглифов и письменности, а также для фор-
мирования навыков письма на китайском языке, благодаря ряду преимуществ 
привносит и открывает качественно новые образовательные возможности. 
Однако наряду с этим существует и обратная проблема — неточности набора 
иероглифического текста цифрового формата и некоторый уровень частотно-
сти опечаток. Понижение уровня иероглифической грамотности, наблюдае-
мое в последнее десятилетие непосредственно у носителей китайского языка, 
также является следствием процесса информатизации общества и использо-
вания различных средств ИКТ. В силу удобства и простоты компьютерный 
вариант письма и клавиатурный набор постепенно заменяют начертание 
от руки. Потому необходимо рассмотреть целесообразность ввода компью-
терного варианта письма в процесс обучения школьников РФ китайскому 
языку и иероглифике с разных сторон.
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Термин «электронное письмо», или «компьютерное письмо» (от англ. 
«electronic (digital) writing», «ewriting»), возник одновременно с появлением 
электронной почты (email). С появлением же компьютеров и соответствен-
но возможности компьютерного ввода-вывода иероглифов стиль китайской 
письменности, ее оформления в повседневной жизни и образовательной сре-
де также претерпел изменение от традиционного рукописного к цифровой 
форме печатания при помощи клавиатуры. Необходимо отметить, что под на-
писанием от руки мы понимаем начертание иероглифов при помощи тради-
ционных письменных принадлежностей, а также рисование их при помощи 
компьютерной мыши, стилуса, кисти руки (пальца) на компьютере, планше-
те, смартфоне соответственно; под компьютерным письмом подразумеваем 
набор иероглифов на клавиатуре в рамках того или иного метода ввода. 

Общепризнано, что среди четырех аспектов изучения китайского языка 
именно овладение письмом, подразумевающим начертание от руки, является 
наиболее сложной и трудоемкой для достижения задачей. Ху Вэньцин и Го Сяо-
дун [9] выступают за обучение на основе компьютерного варианта письма 
и клавиатурного набора иероглифов. В течение долгого времени рукописное на-
чертание китайских иероглифов было одним из основных факторов, значитель-
но затормаживающих прогресс в обучении, в результате чего многие учащиеся 
отступали, отказывались от дальнейшего обучения, не достигнув поставленной 
цели — овладеть письменностью китайского языка, полагая, что уровень слож-
ности непомерно высок. В этом плане использование компьютерного письма 
открывает широкие перспективы преподавания китайского языка и иероглифи-
ки. Авторы подчеркивают, что клавиатурный ввод имеет положительный эф-
фект и ряд преимуществ, во многих отношениях такой вариант письма весьма 
удобен и особенно эффективен.

Возможности применения компьютерных программных и аппаратных 
средств для ввода иероглифов в процессе обучения китайской иероглифиче-
ской письменности, безусловно, обширны. При рациональном их примене-
нии, с учетом опыта исследователей и преподавателей КНР, они могут значи-
тельно облегчить решение существующих проблем в обучении иероглифике 
китайского языка, послужить опорным инструментом в процессе формирова-
ния и развития знаний, умений, навыков письма на китайском языке, а также 
способствовать поддержанию учебного и познавательного интереса учащихся 
на начальном этапе изучения и на последующих этапах закрепления иерогли-
фического материала [1].

В настоящее время многие зарубежные ученые занимаются активным раз-
витием и продвижением модели обучения на основе внедрения компьютер-
ного письма и клавиатурного набора китайских иероглифов, уже создаются 
соответствующие курсы обучения, разрабатываются учебные материалы. Так, 
Ни Вэньцзинь и Чжэн Фэйи [10] считают, что требование на начальном эта-
пе в полной мере овладеть базовыми знаниями, умениями, навыками во всех 
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четырех аспектах изучения иностранного языка — чтения, говорения, ауди-
рования и письма слишком завышены. Учебная, и что более важно, психоло-
гическая нагрузка в таком случае слишком велика, особенно по отношению 
к иностранным учащимся, на начальном этапе еще не успевшим привыкнуть 
к идеографическому строю письменности китайского языка, не научившимся 
полностью перестраивать образ мышления. Потому, если уже на начальном 
этапе распределить нагрузку неверно, предъявлять завышенные требования, 
обучаемые могут испытывать еще бо́льшие трудности к адаптации в новой 
для них языковой системе. Помимо этого может возникнуть страх беспомощ-
ности, отбивающий познавательный интерес и желание продолжать изучать 
китайский язык, вследствие чего произойдет стремительное понижение учеб-
ной мотивации. Процесс обучения должно построить следующим образом: 
сначала освоить базовую иероглифику, научиться элементарному чтению 
и узнаванию иероглифов, и только затем приступать к начертанию от руки 
и письменной иероглифической речи. 

Еще в 1997 году профессор Сюй Пин и профессор Жэнь Чанхуэй [11], 
говоря о преимуществах компьютерного электронного написания, заостряли 
внимание на том, что клавиатурный ввод помогает не только в освоении и тре-
нировке письма, но и в таких аспектах, как говорение и чтение. Они подчер-
кивали, что именно на основе клавиатурного набора учащиеся должны осва-
ивать в первую очередь чтение и письмо, которые далее помогают в развитии 
навыков аудирования и говорения. Фонетический клавиатурный метод вво-
да иероглифов способствует закреплению знания прочтения-произношения, 
следовательно, метод фонетического ввода включает в себя одновременную 
трениров ку разных аспектов освоения китайского языка.

Тем не менее традиционная модель обучения на основе начертания 
иероглифов от руки по-прежнему остается одним из главенствующих направ-
лений обучения, являясь опорой в большинстве методик. До сих пор призна-
ется, что написание от руки позволяет учащимся лучше освоить и наиболее 
прочно закре пить в памяти иероглифический материал. Считается, что толь-
ко посредст вом начертания от руки учащиеся имеют возможность в полной 
мере овладеть подлинной иероглифической грамотностью, подразумевающей 
в том числе знание и каллиграфии, и верного порядка начертания иерогли-
фов, и усвоение закономерностей употребления ключей (графем), освоение 
структу ры, порядка построения иероглифов. 

Идеографический способ построения системы китайской иероглифиче-
ской письменности отличен от фонетического буквенного алфавитного пись-
ма. Если в обучении опираться только на клавиатурный набор, то учащиеся 
не сумеют в конечном итоге преодолеть фонетический стереотип мышле-
ния, не овладеют в достаточной мере навыками письма на китайском языке, 
не научат ся с удовольствием и легкостью использовать иероглифы в пись-
менной речи. Известный за рубежом лингвист, исследователь-преподаватель 



 

86 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИя «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИя ОБРАЗОВАНИя»

доктор Скотт Макгиннис [7] отмечает, что при изучении иероглифики 
для иност ранных учащихся наиболее действенным является метод много-
кратного механического повторения. В ходе исследований было выявлено, 
что и сами учащиеся подтверждают действенность такого метода.

Очевидно, письмо от руки не должно полностью заменяться компьютерным 
набором, а должно применяться с целью овладения навыками узнавания иеро-
глифов, которые необходимы, в свою очередь, для умения читать и писать. Фоне-
тический метод ввода при помощи клавиатуры поможет улучшить запоминание 
прочтения-произношения иероглифов. Компьютерные редакторы метода ввода, 
программные средства для набора иероглифов становятся все более распростра-
ненными, разнообразными, доступными и простыми в использовании. Здесь важ-
на мера их применения и поэтапный контроль, так как при использовании клави-
атурного метода ввода не исключено допущение учащимися ошибок, опечаток, 
которые в дальнейшем могут быть заучены. Прежде всего это касается омофонов. 
К примеру, вместо слова « » (lao3shi1 — учитель, педагог) может быть набра-
но имеющее совершенно иное значение « » (lao3shi4 — всегда, постоянно). 
Зачастую учащиеся, набирая текст с достаточно большой скоростью, не контроли-
руют и не уделяют должного внимания конкретным иероглифам, составляющим 
слово или фразу, в итоге выходит набор неверных знаков, омофонов, предлагае-
мых под первыми номерами строкой соответствий редактора метода ввода. 

По мнению Чжоу Цзянь [13], с практической точки зрения, в эпоху гло-
бальных коммуникаций, повсеместного использования компьютеров, смарт-
фонов и современного программного обеспечения для ввода-набора текстов 
умение узнавать иероглифы и читать более важно, чем написание от руки. 
В связи с этим многие исследователи полагают, что нужно выделить две груп-
пы иероглифов: 1) необходимый минимум — эту часть обязательно надо уметь 
писать от руки; 2) второстепенные — те, которые достаточно уметь набирать 
при помощи клавиатуры — для этого необходимо их узнавать, а именно знать 
форму-облик, прочтение.

Зарубежные исследователи в результате практических экспериментов выяс-
нили: если в процессе запоминания иероглифики задействована мышечная тре-
нировка (совершается начертание непосредственно от руки), то активизируется 
левое полушарие головного мозга. По мнению отечественных иссле дователей-
синологов, пространственно-зрительные образы предметов, как и начертание 
иероглифов, сначала воспринимаются правым полушарием, а набор письмен-
ных знаков фиксируется в левом. Правое полушарие рассмат ривает иероглифы 
как образы, левое — как элементы кода, в которых можно выделить отдельные 
единицы — черты и ключи [3]. Отсюда вывод: чтобы в лучшей степени освоить 
структуру иероглифов, целесообразно писать от руки. Для овладения иерогли-
фической грамотностью в целом — печатать иероглифы при помощи клавиату-
ры. В процессе письма задействуется особая зона мозга, выступающая в роли 
фильтра и блокирующая обработку посторонней информации. Выводя символы 
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от руки, учащиеся лучше концентрируются, заставляя мозг внимательно отне-
стись к тому, что они пишут. Вирджиния Бернингер, профессор Университета 
Вашингтона, объясняет различия между написанием от руки и клавиатурным на-
бором текста: «При начертании от руки мы совершаем большее количество дви-
жений, ведь для каждого символа и знака письменности существует определен-
ный уникальный набор элементов, работа же на компьютере более монотонна — 
при вводе нового символа каждый раз нужно только нажать на клавишу» [4]. 

В соответствии с позицией Ху Вэньхуа высказываемые мнения о том, что 
если не изучать структуру иероглифов, а сразу переходить к практике — их 
непосредственному начертанию, процесс обучения китайскому языку значи-
тельно облегчится, неверны. Наиболее легкий способ на пути освоения иеро-
глифики — последовательное терпеливое освоение ее шаг за шагом, от ма-
лого — порядка черт, ключей, к целому — лексике и письменной речи [8]. 
Написание от руки позволяет учащимся уяснить закономерности построения 
иероглифов, через призму освоения ключевых элементов лучше понять скры-
вающееся за ними значение, наиболее прочно эти значения закрепить и, что 
наиболее важно, — довести до автоматизма навыки начертания.

Одна из ведущих специалистов в области обучения китайскому языку 
как иностранному преподаватель Пекинского института иностранных языков 
Ван Цзулэй [12] считает: нецелесообразно использовать метод клавиатурно-
го ввода только лишь с целью научить печатать иероглифы, нужно смотреть 
шире, преимущества такого вида письма велики. Например, при применении 
фонетического метода набора иероглифов надо ставить целью закрепление 
знаний прочтения-произношения новой лексики для оттачивания узнавания 
иероглифов, умения различать омофоны и похожие по начертанию и состав-
ляющему ключу иероглифы, пополнения словарного запаса. Также она от-
мечает, что на начальной ступени можно организовать обучение на основе 
компьютерного письма, далее, на более продвинутом этапе, учащиеся могут 
по желанию начинать писать от руки. 

Доктор М. Лонгкэмп и группа французских исследователей лаборатории 
когнитивной нейронауки [6] в результате экспериментов обнаружили, что на-
писание и прописывание от руки помогает в тренировке последующего уз-
навания c листа и распознавания знакомых иероглифов и лексики в текстах, 
а также в развитии аспекта чтения. Тренировки в начертании способст вуют 
наиболее прочному запоминанию порядка черт и дают возможность четко по-
нимать закономерность расположения ключей в иероглифе. Написание от руки 
и компьютерный набор оказывают разный эффект на процесс и резуль таты 
обуче ния по следующим причинам:

1. Как только учащийся приступает к изучению нового иероглифа, его на-
чертанию, в ходе написания от руки он совершает серию последовательных за-
кономерных действий по построению цельного завершенного иероглифа (шаг 
за шагом, элемент за элементом, ключ за чертой и т. д.), и здесь осуществляется 
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формирование мышечной памяти. Чем больше раз повторяется написание, тем 
прочнее закладывается в памяти информация о начертании, со временем этот 
процесс доводится до полного автоматизма. Однако для действительной резуль-
тативности необходимо длительный период времени, зачастую несколько лет, 
прикладывать максимум усилий, а главное, прописывать иероглифы системати-
чески и последовательно, не совершая рывков и пропусков, не допуская небреж-
ности.

2. В рамках компьютерного письма на основе метода ввода фонетиче-
ской транскрипции учащийся, словно на нить, набирает послогово иерогли-
фические бусины разного формата, нанизывая их одну за одной: попарно, 
пофразово, целыми предложениями. В этом процессе происходит простейшая 
мышечная реакция, в ходе которой осуществляется моментальное узнавание 
внешнего вида-облика, как правило, уже выученного иероглифа. Затраты 
усилий и времени при таком виде письма намного меньше, чем при начер-
тании от руки, тем не менее этот метод гораздо более действенен в рамках 
закрепления пройденного фонетического и иероглифического материала, чем 
при изуче нии нового.

Итак, обе модели — на основе традиционного начертания от руки и 
компью терного письма — имеют преимущества и недостатки, потому, разуме-
ется, необхо димо в зависимости от вида деятельности — урочной или внеуроч-
ной — организовывать процесс обучения и изучения иероглифики по-разно му. 
В зависимости от выбора той или иной модели качество усвоения материала 
будет разниться. Для достижения наиболее высоких образовательных результа-
тов помимо обучения написанию от руки целесообразно учить и компьютерному 
письму. Потому обе рассмотренные модели должны быть использованы в комби-
нации, но в то же время не должны взаимоисключаться.
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Information and Communication Technologies 
in the System of Teaching Chinese Hieroglific Letter: 

Keyboard Input and Hand Lettering2

The article considers the question of the possibility of improving the system of teaching 
Chinese hieroglyphic writing in secondary school in the context of the mutual integration 
of the traditional model of teaching handwriting and a model based on keyboard input 
of hieroglyphs. The analysis of original foreign theoretical and practical experience is 
carried out.

Keywords: information and communication technologies (ICT); computer letter; 
keyboard input; Chinese; teaching hieroglyphic writing.
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УДК 371

К.М. Корнеев

Организация и проведение 
педагогической видеопрактики

В статье раскрыты процесс проведения педагогической практики в обычном 
формате и возможность перехода ее в формат педагогической видеопрактики. 

Ключевые слова: формирование профессионально-педагогических умений и навы-
ков учителя; процесс организации и проведения педагогической практики; педагогиче-
ская видеопрактика. 

Педагогическая практика является одним из важнейших звеньев 
профессиональной подготовки будущего учителя, помогает в фор-
мировании его индивидуальных творческих возможностей, по-

зволяющих ему в своей будущей деятельности успешно осуществлять учеб-
но-воспитательную работу со школьниками. Она, совместно с теоретической 
подготовкой, является важнейшим условием повышения качества обучения 
студентов и предпосылкой успешного формирования их профессионально-
педагогических умений и навыков. Однако в настоящее время в процессе фор-
мирований компетенций будущего учителя появилось противоречие: с одной 
стороны, повышаются требования к качеству подготовки учителя, обоснован-
ные развитием технического прогресса, с другой стороны, время на формиро-
вание этих компетенций в системе вузовского педагогического образования 
сокращено. Выходом из сложившегося противоречия может быть повышение 
качества организации и проведения педагогической практики за счет измене-
ния формы данного процесса. 

Переход от общепринятой формы проведения педагогической практики, 
когда будущий учитель проводит «Пробный урок или занятие» в классе в при-
сутствии других наблюдателей, к форме педагогической видеопрактики, когда 
наблюдатели на «Пробном уроке или занятии» присутствуют удаленно, может 
повысить эффективность профессиональной подготовки за счет налаживания 
обратной связи из класса в режиме онлайн и организации обеспечения досту-
па к этому этапу большего числа наблюдателей. 

Вышеизложенная гипотеза требует научного обоснования, основанного 
на глубоком анализе всего процесса организации и проведения педагогиче-
ской видеопрактики. 

При исследовании указанного процесса была проведена его формали-
зация и выделены аспекты, влияющие на его состояние. К ним относятся: 
структура цикла организации и проведения педагогической видеопрактики; 
работы, выполняемые лицами при организации и проведении педагогической 
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видеопрактики; алгоритмы функционирования лиц, задействованных в ор-
ганизации и проведении педагогической видеопрактики; организационно-
штатная структура подразделений вуза; состав информации и информацион-
ная взаимосвязь работ, выполняемых лицами при организации и проведении 
педагогической видеопрактики. При изучении вопроса перехода от прежне-
го формата организации и проведения педагогической практики к формату 
видеопрактики были учтены положения и требования, раскрытые в [1; 2]. 

Структура процесса организации и проведения педагогической практи-
ки (как есть) приведена на схеме 1. Блок 4 учитывает выполнение таких ра-
бот, как знакомство с педагогическим коллективом базовой школы, изучение 
школьной учебно-материальной базы, обеспечивающей процесс обучения 
информатике, изучение классного коллектива, его психолого-педагогической 
характеристики и интеллектуального уровня, наблюдение за использованием 
учителем методов обучения. 

Схема 1
Структура процесса организации и проведения 

педагогической практики (как есть)
 

7. Мероприятия педагогической практики, проводимые в базовой школе 

1. Требования 
руководящих документов 
по формированию 
компетенций будущего 
учителя 

2. Учебный план вуза, 
планирование 
проведения 
педагогической 
практики 

3. Организационные 
мероприятия по 
реализации плана 
проведения 
педагогической 
практики 4. Организационная работа вуза с базовой школой 

7.1. Посещение и анализ 
не менее 10 уроков 
учителя базовой школы 

7.2. Посещение и анализ 
не менее 10 уроков 
информатики 
однокурсников 

7.3. Подготовка, проведение и анализ 
не менее 10 уроков, два из которых 
являются зачетными уроками 

5. Организационная работа вуза и базовой школы со студентами 

6. Организационные мероприятия, проводимые в базовой школе 

7.4. Заполнение и утверждение  
Плана педагогической практики 

8. Защита результатов педагогической практики в вузе 
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Блок 5 учитывает выполнение работ: составление индивидуального 
календарного плана выполнения заданий педагогической практики; изуче-
ние структуры и содержания школьной документации; изучение структуры 
педагогической деятельности учителя; определение стиля общения учи-
теля с учащимися; изучение и анализ учебного плана, учебных программ 
и школьных учебников по информатике; разработка поурочного планирова-
ния на время прохождения педагогической практики в соответствии с учеб-
ной программой, тематическим и поурочным планированием школьного 
учителя информатики; изучение способов реализации учителем образова-
тельной, воспитательной и развивающей функций обучения; определение 
видов домашних учебных заданий и степени самостоятельности школьни-
ков в их выполнении. 

Структура процесса организации и проведения педагогической видео-
практики (как должно быть) приведена на схеме 2. Для повышения качества 
формирования профессиональных компетенций в условиях уменьшения ре-
сурса времени предлагается организовать профессиональную подготовку 
учителя с помощью программно-аппаратного обеспечения «Сетевой образо-
вательный ресурс организации (вуза)». При условии его создания в структу-
ре процесса организации и проведения педагогической практики появляется 
новая составляющая — устойчивая взаимосвязь базы данных сетевого обра-
зовательного ресурса со всеми участниками организации и проведения педа-
гогической видеопрактики. 

Именно эта составляющая позволяет вывести из класса всех не задейство-
ванных в школьном процессе участников педагогической практики, но при этом 
оставить им возможность наблюдать за уроком в режиме онлайн через информа-
ционные средства коммуникации. 

Таким образом, внедрение сетевого образовательного ресурса и обеспе-
чение на его базе организации и проведения педагогической видеопрактики 
позволит повысить качество компетенций, формируемых у будущих учителей 
за счет создания более широких условий для творческой реализации студен-
та при его работе в школьном классе, исключения обстановки повышенного 
напряжения учеников в школьном классе от присутствия проверяющих, 
а также создания возможности участвовать в качестве наблюдателя педагоги-
ческой видеопрактики в режиме онлайн. 
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Схема 2
Структура процесса организации и проведения 

педагогической видеопрактики (как должно быть)
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3. Программный комплекс 
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организации теоретической 
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5.1. Программное обеспечение удаленного подключения пользователей 

5.2. Программное обеспечение для организации педагогической видео-
практики 

Литература

1. Левченко И.В., Заславская О.Ю., Дергачева Л.М. Программа и спра-
вочно-методический материал для педагогической практики по информатике: 
учебно-методическое пособие для студентов педвузов и университетов. М.: МГПУ, 
2006. 123 с. 

2. Гриншкун В.В. Развитие интегративных подходов к созданию средств инфор-
матизации образования: дис. … д-ра пед. наук. М.: МГПУ, 2004. 514 с.

Literatura

1. Levchenko i.V., Zaslavskaya O.yu., Dergacheva L.M. Programma i spravochno-
metodicheskij material dlya pedagogicheskoj praktiki po informatike: uchebno-meto-
dicheskoe posobie dlya studentov pedvuzov i universitetov. M.: MGPU, 2006. 123 s. 

2. Grinshkun V.V.  Razvitie integrativny’x podxodov k sozdaniyu sredstv informatiza-
cii obrazovaniya: dis. … d-ra ped. nauk. M.: MGPU, 2004. 514 s.

 

1. Требования 
руководящих документов 
по формированию 
компетенций будущего 
учителя 

Сетевой образовательный ресурс 
организации (вуза) 

2. База данных 
3. Программный комплекс 
организации учебного процесса 

3.1. Программное обеспечение 
организации теоретической 
подготовки 

3.2. Программное обеспечение 
организации педагогической 
видео-практики 

4. Сетевой ресурс базовой школы 
4.1. Программное обеспечение 
организации учебного процесса 

4.2. Программное обеспечение 
проведения педагогической 
видео-практики 

5. Сетевой ресурс удаленного подключения участников педагогической 
видео-практики 
5.1. Программное обеспечение удаленного подключения пользователей 

5.2. Программное обеспечение для организации педагогической видео-
практики 

 

1. Требования 
руководящих документов 
по формированию 
компетенций будущего 
учителя 

Сетевой образовательный ресурс 
организации (вуза) 

2. База данных 
3. Программный комплекс 
организации учебного процесса 

3.1. Программное обеспечение 
организации теоретической 
подготовки 

3.2. Программное обеспечение 
организации педагогической 
видео-практики 

4. Сетевой ресурс базовой школы 
4.1. Программное обеспечение 
организации учебного процесса 

4.2. Программное обеспечение 
проведения педагогической 
видео-практики 

5. Сетевой ресурс удаленного подключения участников педагогической 
видео-практики 
5.1. Программное обеспечение удаленного подключения пользователей 

5.2. Программное обеспечение для организации педагогической видео-
практики 

 

1. Требования 
руководящих документов 
по формированию 
компетенций будущего 
учителя 

Сетевой образовательный ресурс 
организации (вуза) 

2. База данных 
3. Программный комплекс 
организации учебного процесса 

3.1. Программное обеспечение 
организации теоретической 
подготовки 

3.2. Программное обеспечение 
организации педагогической 
видео-практики 

4. Сетевой ресурс базовой школы 
4.1. Программное обеспечение 
организации учебного процесса 

4.2. Программное обеспечение 
проведения педагогической 
видео-практики 

5. Сетевой ресурс удаленного подключения участников педагогической 
видео-практики 
5.1. Программное обеспечение удаленного подключения пользователей 

5.2. Программное обеспечение для организации педагогической видео-
практики 



Трибуна молодых ученых 95

K.M. Korneyev

Organization and Conduct 
of Pedagogical Video Practice

The article reveals the process of conducting pedagogical practice in the usual format 
and the possibility of its transition to the format of pedagogical video practice.

Keywords: formation of professional and pedagogical abilities and skills of the teacher; 
the process of organizing and conducting pedagogical practice; pedagogical video-practice.
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УДК 373

И.Н. Любвин

Использование элементов 
математической подготовки 
на уроках информатики 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

В статье рассматривается применение элементов математической составляющей 
на уроках информатики для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья; информатика; математи-
ческая подготовка; инклюзивное образование; метапредметность.

Каждый учебный год в школы России приходит учиться большое 
количество учащихся, среди которых присутствуют дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Несмотря на значитель-

ное количество таких учащихся, лишь каждая пятая школа в нашей стране 
оборудована для учебы детей с ОВЗ. С начала 2016/2017 учебного года всту-
пил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт для де-
тей с ОВЗ [1]. Этот стандарт ориентирован на учащихся начальной школы. 
При этом на данный момент уже существует и применяется адаптивная обра-
зовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями, кото-
рая используется на всем периоде обучения. Отметим, что уже около четверти 
российских школ реализуют инклюзивное образование. 

Понятие «доступная школа для всех» возникло еще в 2011 году, а в 2012 году 
был принят Федеральный закон «Об образовании» со статьей 79, касающей-
ся этого вопроса [2]. Закон принят, но в школах, где обучаются единицы детей 
с ОВЗ, пока нет тьюторов — специалистов для обучения таких детей и сопровож-
дения их по индивидуальной программе. Таким образом, на настоящий момент 
остается проблема качественного обучения детей с различными особенностями. 
Для понимания, как именно можно улучшить ситуацию, необходимо выделить 
группы детей с ОВЗ:

• с расстройством поведения и общения;
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями речевого аппарата;
• с нарушением слуха;
• с задержкой умственного развития;
• с отклонениями в психическом развитии;
• с дисфункцией опорно-двигательного аппарата;
• комплексные нарушения.
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Для каждой из представленных выше категорий необходима индиви-
дуальная программа обучения. Помимо программы появляются еще и пробле-
мы с мотивацией ребенка к обучению и помощи ему в адаптации к окружаю-
щим условиям.

Детям с расстройством поведения и общения можно предложить созда-
вать интерактивные игры с математическими примерами [3]. Дети могут при-
думать несложные математические примеры, где ответы нужно будет вписать, 
поймать или найти в игровой форме. Таким образом, учащиеся будут приду-
мывать свои задачи с творческим подходом и будут делиться своими «играми» 
друг с другом. При таких уроках у детей появляется желание создать что-то 
свое, и это созданное побуждает их к общению со сверстниками.

Детям с нарушением зрения можно объяснять некоторые темы 
на материаль ных предметах. К примеру, пояснить формулу включений – 
исклю чений (круги Эйлера) с помощью наложения двух кругов. Формула 
включений – исключений выглядит следующим образом: a ˅  B = a + B – a ˄  B.

В роли объединения двух множеств выступает общий контур получив-
шейся фигуры. Однако место, где круги накладываются друг на друга, высту-
пает. Дети с данным ОВЗ могут ощутить выступы тактильно и понять, какая 
часть встречается дважды. Последнее слагаемое в формуле показывает, что 
необходимо вычесть из общей суммы один раз пересечение. Это необходимо 
для получения искомого объединения множеств. Данная формула встречает-
ся у детей на уроках статистики, и повторное изучение может окончательно 
закре пить данный материал.

Детям с нарушением слуха необходимо бо́льшую часть материала пре-
подносить визуально. Используя метапредметные связи, воспользуемся про-
граммой GeoGebra [4] на уроках введения понятия переменной. В представ-
ленной программе существует возможность строить графики на плоскости 
и в объеме. На данных уроках предложим детям построить графики с па-
раметрами, которые они смогут изменять для решения задачи. К примеру: 
Найти, при каких значениях параметра a графики (x – 3)2 + (y + 4)2 = a 
и y = x имеют одно или два решения.

Из условия видно, что графиком первого уравнения является окруж-
ность с центром в точке (3; –4), у которой изменяется радиус со значением 
парамет ра a. График второго уравнения — прямая, являющаяся биссектрисой 
первой и третьей четверти координатной плоскости. Учащиеся после построения 
графиков в программе изменяют значение параметра a до тех пор, пока окруж-
ность не коснется прямой (случай с одним решением). При увеличении параметра 
окружность будет пересекать прямую в двух местах (случай с двумя решениями). 
Таким образом, дети эмпирически приходят к нужному ответу.

Детям с задержкой умственного развития необходимо преподносить мате-
риал максимально понятно для них и неоднократно повторять его для после-
дующего закрепления. Многие темы в информатике пересекаются с темами 
в математике. Таким образом, мы можем на уроках информатики ссылаться 
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на то, что данная тема уже была на уроках математики и вместо нового матери-
ала нам требуется лишь повторить этот материал. К примеру: логические опе-
рации и законы в информатике / операции над множествами событий в курсе 
теории вероятностей и элементов статистики. Спиральная линия подачи мате-
риала эффективна при обучении, так как после повторения изученного дается 
лишь немного материала из новой темы. Конечно, времени для данного подхода 
необходимо больше, но при обучении детей с ОВЗ главное — результат.

Для детей с комплексными нарушениями требуется индивидуальный 
подход и создание индивидуальной траектории обучения.

Как говорилось ранее, для учащихся с ОВЗ необходимо создавать особые 
условия для обучения на основе подходов специальной педагогики. Среди них:

•  установление взаимосвязи между предметом, его описанием и приме-
нением;

• смена видов деятельности;
•  разделение действий (алгоритма) на элементарные фрагменты, части-

цы, позволяющее провести тщательный разбор алгоритма в целом;
•  обучение детей выделению признаков предметов, а также созданию 

взаимосвязей между характеристиками предметов или моделей.
Математика, в свою очередь, может применяться в роли инструмента в дру-

гих научных областях. В настоящее время на базе образовательных учреждений 
реализуется программа по развитию технических дисциплин в рамках принятой 
концепции развития математического образования в РФ [3]. В то же время стре-
мительно развиваются информационные технологии. В школах уже появились 
и такие факультативы, как «Робототехника» и «Компьютерное моделирование».

На уроках робототехники учащиеся имеют возможность создать с нуля 
своего робота, который будет выполнять конкретную, описанную ему задачу. 
Учащимся требуется не только собрать робота из деталей (одна из вариаций 
сборки — с помощью деталей Lego), но и задать алгоритм для его корректной 
работы. При сборке робота используются мелкие детали, которые развивают 
мелкую моторику, а также развивают в детях способность концентрировать 
внимание и способность к коммуникации в группе (при коллективной сборке 
модели). Нередки случаи, когда учащиеся с наличием того или иного ОВЗ 
создают робота, который может им или другим людям помочь в повседнев-
ной жизни. Ученикам будет не только интересно поделиться своими разра-
ботками друг с другом, но они будут мотивированы создавать именно этого 
робота, так как он связан лично с автором проекта. Данный факультатив мо-
жет эффективно применяться для детей с нарушениями слуха, зрения, а также 
с расстройст вом общения.

Одна из тем компьютерного моделирования предполагает создание компью-
терной модели реального объекта или события. Это может быть как аналитическая 
модель события, так и графическая модель. Последний тип делится на двумерные 
и трехмерные модели. В создании данных моделей требуются знания из раздела 
о координатах точки на плоскости и в пространстве.
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Однако лучшая мотивация — это позволить ученику создать именно то, 
что он хочет. В роли инструмента выступает 3D принтер. Данное устройство 
позволяет создавать объемные предметы из фотополимерных смол, пласти-
ка, керамического порошка и металлоглины. Таким образом созданная физи-
ческая модель может быть довольно прочной и использоваться по прямому 
назначе нию.

Для создания данной модели учащимся сначала потребуется создать 
компью терную модель, которая будет загружена в 3D принтер для печати. Раз-
личные технологии 3D печати позволяют создавать всевозможные предметы. 
Предмет создания может быть ограничен лишь фантазией автора.

Подводя итоги, сформируем выводы по рассмотренным особенностям 
исполь зования математических элементов для обучения детей с  ОВЗ:

Тип ОВЗ Особенности использования 
математических элементов Примеры заданий (тип)

Расстройство 
поведения 
и общения

Преимущественно использует-
ся игровая форма обучения 
(контроля)

Динамические и интерактивные 
задания. Создание и обработка 
информации (анкетирование 
и анализ данных) 

Нарушение 
зрения

Использование материальных 
моделей. Тактильное и аудиаль-
ное восприятие информации 

Задачи на использование графов, 
задачи с применением кругов 
Эйлера. Также эффективно при-
менение мультимедийных посо-
бий для переключения способов 
восприятия информации. Созда-
ние робота-исполнителя

Нарушение 
слуха

Использование визуальных 
и интерактивных моделей. 
Применение эмпирического 
познания

Задачи с построением моделей 
графиков с параметрами 
(на примере программы GeoGeb-
ra), создание блок-схем для зада-
чи или готового алгоритма, 
создание объектов на уроках 
компьютерного моделирования

Задержка 
умственного 
развития

Использование спирального 
способа изложения материала

Задачи на актуализацию знаний, 
метапредметные задачи 
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М.Э. Широченко

Информатизация обучения 
проектной деятельности 
в средних и высших профессиональных 
образовательных организациях

В статье рассматриваются проблемы и методы обучения проектной дея-
тельности в условиях образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего и высшего профессионального образования. Описываются тех-
нологии и средства информатизации, использование которых целесообразно 
для повышения эффективности такого обучения.

Ключевые слова: информатизация обучения; проектная деятельность; разви-
вающее обучение; проблемное обучение; исследовательская деятельность.

Согласно определению «Новейшего философского словаря» дея-
тельность — это один из важнейших атрибутов жизни человека, 
связанный с направленным изменением окружающего мира, са-

мого индивида, так как через непосредственную деятельность формируется 
сущность человека [2]. 

В зависимости от потребностей индивида и общества деятельность мож-
но подразделить на материальную (направлена на обеспечение базовых по-
требностей индивида, например потребностей в еде, одежде или орудиях), 
реализуемую через изменение объективной реальности, социальную (взаимо-
действие в системе общественных взаимоотношений) и духовно-личностную 
(этот аспект касается наук, искусств, духовного развития). 

Практически все базовые формы деятельности человека подчиняются прин-
ципу историзма. Они подвержены влиянию разделения труда, обусловленного 
высоким развитием системы потребностей людей и их расширяю щимся разно-
образием. Как итог, деятельность в системе общественного функционирования 
занимает роль устойчивой системы, включающей в себя людей (как носителей 
потребностей и интересов), непосредственно предмет деятельности, а также 
цели, формы, средства и мотивы осуществления (реали зации) деятельности. 

Одну из важных ролей играет подсистема общественных и социальных 
институтов как субъектов деятельности в социуме. Этико-психологическая 
деятельность предоставляет возможность людям не только проявлять отно-
шение к социальным (общественным и коллективным) компонентам жизне-
деятельности, но и находить возможности реализации индивидуальных 
запросов в решении экзистенциальных проблем. 
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Как и в процесс, в деятельность можно включить следующие компоненты: 
– совокупность направлений преобразования окружающего мира и практи-

ческой деятельности; 
– являющиеся результатом действия; 
– непосредственные операции как компоненты действий. 
Все формы осознанной деятельности человека предполагают специализи-

рованную подготовку (образование) соответствующего уровня, а также опыт 
и необходимую компетентность. 

Высокая динамика современных процессов, в том числе и в сфере про-
фессионального образования, очень тесно связана с проблемой соотнесения 
традиционного и инновационного в программах деятельности. В связи с этим 
проектная деятельность в структуре среднего и высшего профессионального 
образования приобретает особую актуальность.

Достаточно очевидным является стремление различных наук не только 
использовать общефилософскую традицию интерпретации категории «дея-
тельность», но и привнести собственные аспекты ее проявления. Обширными 
результатами в этом смысле отличаются исследовательские достижения в со-
циологии, политологии, экологии, экономической теории, этике, и конечно же 
в области психологической науки, где раскрыт и применяется деятельност-
ный подход в отношении как проявлений общественного, так и индивидуаль-
но-личностного сознания индивида [5; 6].

Деятельность невозможно полноценно рассмотреть без психологической 
науки, для которой она имеет существенное, фундаментальное значение. 

Являясь общенаучной категорией, интересующей практически все науки 
о человеке, деятельность в психологии представляется во многом синонимич-
ной творчеству и в связи с этим в психологической науке весьма трудно опре-
деляется. Но ее можно рассмотреть как специфическую, присущую только 
человеку, форму отношения к мироокружению, в содержании которого не-
посредственную роль играет преобразование окружающего мира на основе 
освоения и развития отдельных форм культуры (Э.Г. Юдин) [8]. 

Деятельность изменяет, преобразует действующего индивида. В контек-
сте научного мышления понятие деятельности имеет различные функции:

•  деятельность как универсальное основание человеческого мира (объясни-
тельный принцип); 

• деятельность как предмет научного исследования; 
• деятельность как предмет управления; 
•  деятельность как предмет проектирования (определение и выявление 

различных способов, условий, вариаций наиболее подходящей реали-
зации инновационных видов деятельности); 

• деятельность как ценность в различных системах культуры. 
Развитие деятельности оказывает очень мощное влияние на формиро-

вание личности на протяжении всей ее жизни, особенно на ранних этапах. 
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В процессе деятельности происходит совершенствование процессов психи-
ки, обогащение форм познания окружающего мира, усвоение общественного 
опыта. Изменение форм деятельности нередко приводит и к умственному раз-
витию, что, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего формиро-
вания новых форм деятельности. 

На протяжении жизни деятельность меняется в связи с ростом психофи-
зиологических возможностей человека, расширением его жизненного опыта, 
необходимостью выполнять новые функции и все более сложные требования 
окружающих людей. На каждой ступени возрастного развития определенная 
деятельность приобретает ведущее значение в формировании новых психиче-
ских процессов и свойств личности индивида. Это вполне закономерно и под-
тверждает, что проектная деятельность в условиях освоения профессиональ-
ных образовательных программ является важнейшим элементом профессио-
нального становления будущего специалиста.

Идея проектной деятельности в педагогической практике имеет глубокие 
корни и значительную историю. Такая деятельность является неотъемлемым 
элементом развивающего обучения и педагогических технологий проблемно-
го обучения. В то же время соответствующие методы обучения требуют со-
вершенствования в связи с наличием целого ряда факторов, в числе которых 
и появление новых средств информатизации образования [3].  

Проблемное обучение берет свои истоки во второй половине XIX века [7]. 
Оно зародилось под влиянием философских, психологических и педагогиче-
ских идей Джона Дьюи. В 1894 году он открыл Чикагскую опытную школу, 
где впервые учебные дисциплины были заменены игрой и трудовой деятель-
ностью. Литература, арифметика, языкознание и другие дисциплины изуча-
лись только во взаимосвязи с возникшими потребностями учащихся, причем 
возникнуть они должны были не произвольно, а в соответствии с возрастны-
ми этапами созревания.

В своих работах Джон Дьюи выделял ряд инстинктов: социальный 
(общест венный), инстинкт конструирования (продуктивной деятельности), 
инстинкт художественного выражения (эмоционально-образный) и иссле-
довательский (аналитико-синтетический) инстинкт. Обучение детей выстра-
ивалось в направлении удовлетворения (реализации) этих «инстинктов». 
Для этого им предоставлялись источники: произведения искусства, техниче-
ские устройства и приборы, литературные и музыкальные источники и т. п. 
Ученики активно вовлекались в игру и практическую деятельность, в том 
числе в трудовую деятельность.

На сегодняшний день под «проблемным обучением» [7] понимается та-
кая организация занятий, в которой предполагается создание под руководст-
вом преподавателя ряда проблемных ситуаций или пропедевтических задач, 
для решения которых необходимо организовать активную самостоятельную 
деятельность студентов. В итоге происходит творческое овладение новыми 
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профессиональными знаниями, навыками, умениями, компетенциями, разви-
ваются мыслительные, творческие и продуктивные способности.

Говоря о деятельности и проблемном обучении, с полной уверенностью 
можно сделать вывод о том, что наиболее продуктивными в организации 
подоб ных форм обучения являются проектные методы обучения [7].

В основу метода проектов легли: развитие познавательных способностей 
и творческих навыков обучающихся, умение самостоятельно формировать 
собственные знания, умения, компетенции, а также умение самостоятельно 
ориентироваться в потоках информационного пространства, развитие продук-
тивного, творческого и критического мышления.

Как и предлагал Джон Дьюи, в проектной деятельности необходимо вы-
страивать обучающую деятельность на активной основе, осуществляя ее че-
рез призму целесообразности деятельности студента, учитывая его личные 
интересы в конкретном знании.

Рассмотрев методические особенности обучения проектной деятельности, 
можно сделать вывод, что метод проектов жестко ориентирован на независимую 
деятельность студентов, которая может быть индивидуальной, парной или группо-
вой, но выполняется такая деятельность в конкретные отведен ные сроки. 

Метод проектов имеет свойство бинарности и содержит в себе решение 
поставленной проблемы (задачи), которое предусматривает, во-первых, ис-
пользование различных методик, во-вторых, взаимопроникновение различ-
ных знаний, умений, компетенций из науки, техники, технологий, междисцип-
линарных областей знания и других областей.

Фундаментальным основанием для применения проектного метода 
в среднем и высшем профессиональном образовании служит генезис навыков 
познавательной сферы студентов, их умений самостоятельного формирова-
ния собственных знаний, умений работать с информационными и телекомму-
никационными потоками, а также развитие критичности мышления. 

Основным принципом данного метода можно определить то, что резуль-
таты реализованных проектов обязаны быть реальными и практико-ориенти-
рованными. Иными словами, если это теоретико-методологическая проблема, 
то необходимо представить ее конкретное решение, если практическая — 
осязае мый результат, готовый к использованию.

Работа в русле проектного метода подразумевает не столько наличие 
и осознание какой-либо проблемы, сколько деятельностный акт ее раскрытия, 
разрешения, что, собственно, и активирует четко структурированное дейст-
вие, наличие изначальной идеи или гипотетического решения поставленной 
проблемы, понятное распределение (при групповой деятельности) функцио-
нальных ролей, то есть задач для каждого члена рабочей группы при условии 
интегрированного взаимодействия. 

Метод проектов можно эффективно использовать в профессиональном 
образовании тогда, когда в образовательном процессе становится актуальной 
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исследовательская или творческая задача, решение которой может быть обеспе-
чено мультидисциплинарностью знаний и применением методов исследования. 
Для метода проектов значимым является также и вопрос практической и позна-
вательной актуальности планируемых результатов исследования 

Работа над проектом самым тщательным образом планируется научным 
руководителем проекта и обсуждается со студентами. Также проводится 
подробный анализ структуры содержания проекта с определением этапов, 
результатов и сроков публичного представления работы учащимся группы 
или сторонним людям, не имеющим прямого отношения к образовательному 
процессу. Отбору и обсуждению подлежат и различные средства информати-
зации, необходимые для его проведения.

Сравнивая методики обучения проектной деятельности в средних и высших 
профессиональных образовательных организациях, можно проследить некото рые 
отличия, которые, в первую очередь, заключаются в проработанности проектов 
конкретными студентами. Такие отличия могут быть связаны с большим коли-
чеством студентов, приходящихся на одного научного руководителя. К примеру, 
студенты высшей школы обучаются в группах по 10–15 человек. Следовательно, 
научный руководитель одновременно контролирует выполнение всего 10–15 учеб-
ных проектов, в то время как количество студентов в группе в организациях систе-
мы среднего профессионального образования состав ляет уже 25 человек.

Единовременно обрабатывая большое количество учебных проектов, 
науч ные руководители постоянно сталкиваются с однотипными проблемами 
у студентов, которые связаны с основными этапами реализации проекта: 

•  фиксация проблематики исследования и обуславливающих ее задач 
исследования; 

•  формулирование гипотетических предположений (гипотез) и путей их 
решения;

•  всестороннее обсуждение методики исследования, определение переч-
ня исследовательских методов; 

• сбор и анализ необходимых данных;
• оформление полученных результатов;
• анализ итогов, корректировка, формулирование выводов исследования. 
В ситуации, когда нет владения в достаточной мере исследовательскими, 

проблемными, поисковыми методами, умения вести математико-статисти-
ческий анализ, обрабатывать полученные данные, нет владения методиками 
различных видов творческой деятельности, сложно говорить о перспективах 
успешной организации проектной деятельности студентов. Но при исполь-
зовании в процессе совместного исследования методов мозгового штурма, 
«круг лого стола», творческих отчетов, просмотров и пр. такая учебная деятель-
ность может дать значимый положительный эффект.

Информатизация процесса обучения проектной деятельности во всех 
описываемых образовательных организациях может позволить предотвратить 
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появление большинства из рассмотренных проблем за счет постоянного об-
мена информацией между всеми обучающимися и научными руководителя-
ми. Единая площадка для хранения, обсуждения и совместной подготовки 
учебных проектов обладает потенциалом для поддержания образовательного 
процес са в любой момент времени [1; 4].

Одним из примеров подобных площадок является интернет-проект «Гло-
бальная школьная лаборатория» (globallab.org), который позиционируется как 
сообщество исследователей всех возрастов, где каждый может создать собст-
венный учебный, исследовательский или даже научный проект, привлечь 
единомышленников к сбору данных по всему миру, опубликовать результаты 
в виде инфографики.

По своему формату такой интернет-проект является компьютерным 
конструк тором, предоставляющим возможность обучающимся осуществлять 
заранее запланированную и проработанную преподавателем, четко структу-
рированную проектную деятельность.

Другой важной особенностью обучения проектной деятельности в про-
фессиональных образовательных организациях является тот факт, что выбор 
тем для проектирования в различных ситуациях и для каждого конкретного 
студента обычно не однороден. В одном случае тематика может предлагаться 
администрацией образовательной организации в рамках утвержденных рабо-
чих программ. Во втором случае рассматривается тематика, выдвинутая пре-
подавателями на основе конкретной учебной ситуации по своему предмету 
или исходя из собственных профессиональных интересов, интересов и спо-
собностей студентов. В третьем случае темы для проектирования предла-
гаются самими студентами, которые ориентируются при этом на свои инте-
ресы не только ради знаний, но и с целью творчества, или это будут темы, 
носящие сугубо прикладной характер, что является наиболее продуктивным.

Тематика для проектирования с использованием средств информатизации 
очень разнообразна и может касаться теоретико-методологических вопросов 
с целью углубления знаний студентов. Однако очень часто тематика проек-
тирования относится к какому-либо практико-ориентированному вопросу, 
актуаль ному для повседневной жизни и вместе с тем требующему привлече-
ния знаний студентов в совокупности наук различных областей, их творче-
ского мышления, навыков исследователя. Таким образом достигается вполне 
естественная междисциплинарность и даже мультидисциплинарность усвоен-
ных знаний и умений, а также сформированных компетенций студентов.

Основываясь на существующих компьютерных системах для поддержки 
исследовательского проектирования и учитывая особенности обучения проект-
ной деятельности в средних и высших профессиональных образовательных ор-
ганизациях, можно сделать вывод, что наиболее эффективным инструментом 
информатизации такого вида образования может служить автоматизированная 
информационная система поддержки, проведения и оценки разносторонних 
проектов. Такая система должна содержать максимально унифицированные 
шаблоны, структуры проектных и исследовательских работ, а также критерии 
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их оценивания, которые могли бы быть применены к любой предметной обла-
сти сферы профессионального образования.
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M.E. Shirochenko

Informatization of Teaching Project Activity 
in Secondary and Higher Professional Educational Organizations

The article considers the problems and methods of teaching project activities in the con-
ditions of educational organizations that implement programs of secondary and higher 
professional education. Technologies and means of informatization, the use of which is 
advisable to improve the efficiency of such training.
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