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индустриальной революцией. Концепция преподавания учебного предмета «Техно-
логия» в общеобразовательных организациях призвана способствовать этим измене-
ниям. Меры (интервенции), которые заявлены в Концепции, сопоставляются с ме-
рами, которые предпринимались три десятилетия назад на этапе компьютеризации 
отечественной школы. Анализ этих мер позволяет выделить комплекс интервенций, 
которые могут составить ядро работ по обновлению технологического образования 
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Вызовы времени и обновление школы. Мир переступил порог 
четвертой индустриальной революции (индустрия 4.0) [9; 10]. В ее 
основе — синтез сложившегося ранее материального производст

ва (новые материалы, автоматизированное проектирование/производство 
или CAD/CAM) и цифровых (прежде всего, сетевых) технологий, которые 
ведут к массовому распространению интернета вещей. «Умные» изделия 
становятся нормой в мире, где интеллектуальные компьютеризированные 
устройст ва (роботы), состоящие из них комплексы и сети приобретают спо-
собность к самостоятельному взаимодействию при подготовке и развертыва-
нии автоматизированных производственных процессов.

Четвертая индустриальная революция — это не только опережающие 
науч нотехнические разработки, но и качественное изменение культуры 
труда. От работников всех уровней квалификации требуются: 

• новые способности и культура мышления [8] (компетенции XXI века); 
•  глубокая естественнонаучная и гуманитарная подготовка (естествен-

нонаучная грамотность); 
•  прочные знания и навыки в области технологии (проектное мышле-

ние, цифровая грамотность, алгоритмическое мышление, направлен-
ное (или критическое) мышление и др.).

Россия отстает в решении этих задач от развитых и многих развивающихся 
стран. Об этом говорит, например, исследование PISA2015, где изучалась естест
веннонаучная грамотность учащихся и тенденций развития естественнонаучного 
образования в мире [11; 12]. Хотя базовая математическая и читательская гра-
мотность российских школьников, по данным PISA2015, за последние три года 
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немного повысилась (соответственно на 12 и 20 баллов), их подготовка в области 
естественных наук такова, что существует риск провала новой индустриализации 
страны1. У российских учащихся в 2015 году этот показатель составил 487 бал-
лов, что на 15 пунктов ниже среднего (493) балла по странам ОЭСР. Впереди них 
оказались учащиеся из 27 стран. Школьники Сингапура, которые вышли на пер-
вое место, набрали 556 баллов. Результаты российских учащихся (которые во вто-
рой половине XX века лидировали в международных рейтингах) сопоставимы 
с результатами школьников из Аргентины, Испании, Италии или Латвии.

Отечественная школа не впервые сталкивается с вызовами, которые ста-
вит перед ней трансформирующаяся экономика. Нашей стране приходилось 
догонять индустриально развитые страны в первой половине XX века и пы-
таться удерживать научнотехнический паритет во второй его половине. Так, 
в период создания в стране электротехнической промышленности в школе 
появил ся предмет «Электротехника». Во времена химизации народного 
хозяйст ва трансформировалось обучение химии. 

Решение задачи цифровой революции вызвало появление в школе пред-
мета «Информатика». Сегодня стартовала Национальная технологическая 
инициатива (НТИ), составной частью которой является заказ на изменение 
содержания и роли учебного предмета «Технология» в общеобразовательных 
организациях в Российской Федерации [2].

НТИ и обновление технологического образования. Одним из главных 
прио ритетов государственной политики на данный момент провозглашена НТИ. 
Эта инициатива нацелена на обновление всего школьного образования и в первую 
очередь там, где оно непосредственно связано с технологией. Она также направ-
лена на обновление естественнонаучного и математического образования, на их 
тесную связь с технологией как сферой практического приложения наук. Новая 
технологическая грамотность, готовность к работе в сфере высоких технологий, 
способность к техническому творчеству и инновациям должны формироваться 
не только при изучении технологии, но и при освоении математики и информа-
тики, физики и химии, биологии и географии. Сравнительно недавно к анало-
гичному выводу пришли педагоги и других стран [7]. Сегодня STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) обсуждается как единый комплекс учебных 
дисциплин, как интегрированная образовательная область. 

НТИ предлагает превратить технологию в один из базовых учебных пред-
метов российской школы, поставить ее в один ряд с традиционными дис
циплинами и сделать столь же межпредметной и надпредметной, как матема-
тика или русский язык. Разработанная в рамках НТИ Концепция преподава-
ния учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях 
в Российской Федерации требует, чтобы «…на каждом из уровней образова-
ния соответствующим образом и преемственно должны быть представлены 
следующие технологии: 

1 Смотри результаты сравнительного международного исследования PISA2015 [13].
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•  цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботи-
зированные системы, интеллектуальные транспортные и телекоммуни-
кационные системы, системы программирования, обработки больших 
массивов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;

•  экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые источ-
ники энергии, способы транспортировки и хранения энергии; 

•  персонализированная медицина, технологии здоровьесбережения, 
высокопродуктивное и экологически чистое агро и аквахозяйство, 
средства защиты сельскохозяйственных растений и животных, хране-
ние и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции; 

•  противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угро-
зам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общест
ва, экономики и государства, вызванным бурным развитием техноло-
гий во всех сферах человеческой деятельности» [1].

Вместе с модернизацией содержания и методов преподавания предметной 
области «Технология» на уровне начального, основного и среднего образова-
ния, а также материальнотехнического и кадрового обеспечения образова-
тельных учреждений Концепция [1] нацеливает школу на: 

•  формирование у обучающихся культуры проектной и исследователь-
ской деятельности, использование проектного метода во всех видах 
образовательной деятельности;

•  формирование ключевых навыков в области ИКТ при изучении пред-
метов «Технология» и «Информатика», а также их использование 
при изучении других учебных предметов;

•  создание системы выявления, оценивания и продвижения школьни-
ков, обладающих высокой мотивацией и способностями в инженерно 
технологической сфере;

•  поддержку лидеров технологического образования; популяризацию 
передовых практик и поддержку разнообразия форм технологического 
образования.

Поставленные задачи по своей сложности и масштабу сравнимы (и пре-
восходят их) с теми, которые общество и школа решали на этапе индустриа
лизации нашей страны. Обращение к этому опыту полезно и сегодня. 
Оно, напри мер, позволяет выделить те интервенции (организационнопеда-
гогические мероприятия), которые оказались наиболее успешными три деся-
тилетия назад в ходе решения задач информатизации образования2 и могут 
помочь в решении задач, стоящих перед школой сегодня. 

Уроки информатизации школы. Нынешнее соотношение внешних ус-
ловий и задач трансформации технологического образования во многом по-
добно тому, с которым имели дело работники образования три десятилетия 

2 В 80х годах XX века этот процесс называли компьютеризацией образования. 
Подробнее об этапах информатизации школы см.: [6].
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назад, когда началась информатизация школы. Как и тогда, задача обновления 
технологического образования имеет свои отличительные черты:

•  была поставлена перед школой сверху, главой государства;
•  является составной частью более широкого комплекса мер по преодоле-

нию технического отставания и модернизации страны;
• ее успешное решение имеет стратегическое значение.
Как и три десятилетия назад, поставленная задача не укладывается в рам-

ки одной образовательной области. «Формирование у обучающихся культуры 
проект ной и исследовательской деятельности, использование проектного мето-
да во всех видах образовательной деятельности» [1] требует качественного пре-
образования работы школы в целом. Обновление технологического образования 
естественно сопоставить с задачей информатизации образования (изменение 
содержания, методов и организационных форм учебной работы для подготов-
ки жителей нового информационного общества). В Постановлении правитель-
ства, которое запустило информатизацию школы, цель также формулировалась 
в общем виде: «…совместная работа средних учебных заведений и базовых 
предприятий по внедрению вычислительной техники в учебновоспитатель-
ный процесс» [4].

Методических наработок и практического опыта изучения наиболее пер-
спективных технологических направлений сегодня крайне недостаточно, как 
это было и три десятилетия назад при формировании компьютерной грамотно-
сти (алгоритмического мышления и навыков работы с ИКТ) у учащихся и учи-
телей. Сегодня педагоги и работники управления образованием в подавляю-
щем большинстве недостаточно хорошо представляют себе, чего конкрет но 
требует от них решение задач трансформации технологического образования. 
Как и три десятилетия назад, они пассивно противятся необхо димым нововве-
дениям, не готовы к необходимым изменениям методов и организа ционных 
форм учебной работы.

Как и ранее в случае с микропроцессорной техникой, сегодня даже в круп-
ных промышленных и научных центрах современные технологии и сопутст
вующая им культура представлены фрагментарно и распределены крайне 
неравно мерно. 

Далеко не везде окружающее школу местное сообщество (родители, шефы, 
местные политики, управленцы) осознает суть изменений, связанных с четвертой 
индустриальной революцией и характер порождаемых ею проблем. Предприятия 
и организации мало где готовы поддержать школы различными видами ресурсов 
(помощь специалистов в области инжиниринга и современных технологий, до-
ступ к современному оборудованию и т. п.). Далеко не везде эти предприятия 
достаточно состоятельны, чтобы поддержать процессы трансформации техноло-
гического образования в общеобразовательной (а не в высшей) школе.

До начала информатизации школы разработка методов формирования алго-
ритмического мышления и компьютерной грамотности школьников происходила 
за рамками традиционного факультативного курса по вычислительной математике 

 

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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и программированию (пример — детские компьютерные лагеря в Сибирском от-
делении Академии наук). Точно так же сегодня методы нового технологического 
образования развиваются за рамками традиционного обучения технологии и свя-
заны прежде всего с подготовкой школьников к участию в различных (в том числе 
международных) конкурсах и олимпиадах.

Как показал опыт, система мер для решения задач информатизации шко-
лы [4], которая была предложена три десятилетия назад, оказалась достаточно 
жизнеспособной3. Основной мерой тогда стало введение общеобразователь-
ного курса «Информатика». Эта инициатива объединила несколько состав
ляющих [5]: 

•  общекультурная составляющая — познакомить школьников с компью-
терами, новой распространенной частью культурного ландшафта, сре-
ды обитания современного человека, дать представление о процессах 
информатизации в современном обществе;

•  технологическая составляющая — обучить базовым практическим 
умениям по работе с компьютерной техникой, использованию новых 
массовых информационных технологий (клавиатура, текстовый редак-
тор, электронные таблицы и т. п.);

•  предпрофессиональная составляющая — ориентация на выбор спе
циальности в сфере ИКТ (обучение программированию, устройству 
компьютеров, электронике);

•  общеобразовательная составляющая — обучение алгоритмическому 
(процедурному) мышлению;

•  общепедагогическая составляющая — появление в школе кабинетов 
информатики и учителей информатики, формирование новой педаго-
гической культуры (машинное обучение, проектная работа и т. п.), об-
новление содержания, а главное — распространение методов и органи-
зационных форм учебной работы (появившихся в курсе информатики) 
на все учебные предметы.

Значительный синергетический запас, заложенный в основу начинающе-
гося процесса, должен был обеспечить выживание курса информатики, по-
мочь устоять против пассивного (и активного) сопротивления, которое оказы-
вала ему повседневная практика работы массовой школы. Прошедшие деся-
тилетия показали: несмотря на пророчества критиков, которых было так мно-
го в 80х годах прошлого века, курс информатики устоял. Сегодня он — факт 
жизни школы.

Важным, не до конца осознанным уроком тех лет стало широкое исполь-
зование внешкольных форм учебной работы, опора на естественный интерес 
школьников к технологическим новинкам, которыми являлись средства вычис-
лительной техники. Этот процесс был поддержан и направлялся централизо-
ванно органами управления на всех уровнях. В постановлении правительства 

3 К сожалению, этот опыт пока не стал предметом педагогических исследований.
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говорится: «Шире применять вычислительную технику при организации техни-
ческого творчества учащихся в межшкольных учебнопроизводственных комби-
натах, всемерно внедрять ее в систему работы клубов, домов пионеров и школь-
ников, дворцов культуры и других внешкольных учреждений, проводить конкур-
сы юных техников и натуралистов, олимпиады с применением вычислительной 
техники… Министерствам и ведомствам обязать подведомственные предприя
тия и учреждения, имеющие электронновычислительную технику, создавать 
учебные кабинеты с дисплеями для проведения занятий с учащимися средних 
учебных заведений» [4].

Компьютерные клубы, кружки во дворцах пионеров познакомили с основа-
ми вычислительной техники и программирования значительное число наиболее 
заинтересованных школьников. Хотя исследования результативности их работы 
не проводились, опрос экспертов свидетельствует, что многие внешкольные уч-
реждения явились реальной базой профессиональной ориентации и подготовки 
будущих специалистов в области вычислительной техники.

В середине 80х годов руководство нашей страны рассматривало уско-
ренную подготовку подрастающего поколения к жизни в информационном 
общест ве как стратегическую задачу. В то же время большинство руководи-
телей никогда не видели компьютер. Мало кто из них понимал, какое влия ние 
ИКТ может оказать на экономическое и социальное развитие страны. Требо-
валось, чтобы руководители на местах осознали масштаб и существо стоящей 
перед страной задачи. Решение «организовать обучение основам информати-
ки и вычислительной техники руководящих работников народного образо-
вания» [4] оказало существенное влияние на атмосферу, в которой началась 
информатизация школы. В семинарах и тренингах, организованных по всей 
стране, приняли участие руководители всех уровней (в том числе первые 
лица). Их проводили ведущие специалисты Академии наук (среди них — ака-
демики Е.П. Велихов, А.П. Ершов и др.), наиболее компетентные работники 
высшей школы и отраслевых исследовательских центров. Обучение руково-
дителей позволило заметно снизить неприятие новых идей, улучшить атмо
сферу, в которой проводилась работа по введению информатики в школу.

Отсутствие подготовленных кадров стало одной из главных проблем на-
чального этапа информатизации школы. Учителя, которые вели факультатив-
ные курсы по вычислительной математике и программированию в отдельных 
физикоматематических школах, составляли сотые доли процента от требуемо-
го количества педагогов. Да и они нуждались в переподготовке, чтобы работать 
по новой программе. Решение: «…обеспечить, начиная с 1985 года, курсовую 
подготовку учителей математики, физики и других преподавателей средних 
учебных заведений по информатике и вычислительной технике» [4] позволи-
ло привлечь к преподаванию нового предмета тысячи учителей, которые уже 
работали в школе. Дополнительным стимулом для них явилась доплата, кото-
рую они начали получать за руководство кабинетом вычислительной техники. 
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Эта мера позволила незамедлительно (в год выхода соответствующего поста-
новления) начать преподавание нового учебного предмета в школах страны. 
Одновременно во всех педагогических вузах и университетах будущие учителя 
математики, физики и других предметов стали получать подготовку по второй 
специальности «Информатика и вычислительная техника».

Кроме того, было принято решение «осуществлять ускоренную под-
готовку учителей математики, физики и преподавателей других дисциплин 
по дополнительной специальности “Информатика и вычислительная техни-
ка” на старших курсах физикоматематических факультетов педагогических 
институтов, университетов и инженернопедагогических факультетов выс-
ших учебных заведений» [4]. Это позволило начать подготовку всех будущих 
учителей к использованию средств ИКТ в своей предстоящей работе. 

Весьма результативным оказалось решение о привлечении «…квали-
фицированных специалистов и преподавателей по вычислительной технике 
и программированию высших учебных заведений, научноисследовательских 
институтов и предприятий для преподавания курса “Основы информатики 
и вычислительной техники” в общеобразовательных школах, средних про-
фессиональнотехнических училищах, средних специальных учебных заве-
дениях и институтах усовершенствования учителей, педагогических инсти-
тутах, а также для разработки пакетов прикладных программ для обучения 
учащихся». Специалисты, которые пришли на работу в школу из производст
ва, и сегодня составляют заметную часть лидеров внедрения ИКТ в работу 
образовательных учреждений.

Базовая интервенция для обновления технологического образования 
в школе. Обновление технологического образования — долгосрочная стра-
тегически важная задача, которую (рано или поздно) неизбежно придется ре-
шать нашей школе. Развертывание НТИ, разработка Концепции преподавания 
учебного предмета «Технология» свидетельствуют о решимости нашего госу-
дарства и общества решать эту задачу опережающими темпами. В условиях 
современной школы для этого нужны понятные всем интервенции, которые 
имели бы явно выраженный эффект и позволяли достаточно просто и надеж-
но оценить их результативность.

Тридцать лет назад в качестве такой интервенции было выбрано введение 
нового общеобразовательного курса по информатике, формирование у школь-
ников алгоритмического (процедурного или компьютерного) мышления и уме-
ния работать с компьютером. Сегодня такой интервенцией может стать реше-
ние о систематической проектной работе школьников, выполнении ими учеб-
ных проектов (краткосрочных и долгосрочных, индивидуальных и коллектив-
ных) на всех ступенях обучения как в рамках отдельных предметов (включая 
«Технологию»), так и на пересечении отдельных предметов. Для этого надо 
подготовить и предложить всем учителям и школьникам отк рытый для попол-
нения набор проблемных областей, требующих проверки гипотез, проектных 
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заготовок и инструментов, которые позволят включить в планы работы школ 
выполнение каждым учащимся не менее трех – пяти различных учебных 
проектов в год. 

Зримым и хорошо проверяемым результатом проектной работы учащихся 
может стать видеофиксация защиты (публичного представления) результатов вы-
полненного проекта, которая публикуется в цифровой информационной среде 
школы (например, на ее интернетсайте) вместе с материалами самого проекта. 
Как показывает практика, общественное признание результатов своего труда хо-
рошо мотивирует учащихся на активное включение в учебную работу. Действен
ным инструментом общественного признания результатов проектной работы 
школьников может стать система олимпиад (внутришкольных, межшкольных, 
районных, региональных, отраслевых, всероссийских), где представляются учеб-
ные проекты школьников. Участие в них должно быть обязательным для уча-
щихся всех классов. Олимпиада должна проводиться по многим номинациям 
и на всех уровнях образования, чтобы все ее участники, которые представили до-
стойные (удовлетворяющие требованиям соответствующей номинации) работы, 
получили поддержку. Результаты учащихся на различных уровнях могут пред-
ставляться в средствах массовой информации (в том числе сетевых) на уровне 
школы, района, региона или страны, а также на международном уровне.

Также требуется разработать систему наград (знаков отличия, электрон-
ных бейджей, баннеров и т. п.), которыми учащиеся смогут гордиться, хра-
нить в своем цифровом портфолио, предъявлять как одно из своих достиже-
ний при поступлении на работу и/или в другие учебные заведения. В рамках 
этой инициативы могут быть разработаны и утверждены соответствующие 
общест венно признанные свидетельства развития технологической компе-
тенции (знаки отличия), получаемые учащимися по мере своего продвиже-
ния, — начиная с самостоятельных работ и проектов, которые выполняются 
ими в начальной школе, затем в основной, старшей, и заканчивая разработка-
ми и изобрете ниями, которые они могут представлять на различных профес-
сиональных конкурсах. 

Участниками жюри при проведении олимпиад различных уровней могут 
быть известные изобретатели, ученые, бизнесмены, признанные в своих от-
раслях специалисты всех областей производственной, научной и культурной 
сферы. 

Систематическая проектная работа школьников и сопровождающие ее ме-
роприятия могут стать одним из естественных механизмов объективной оцен-
ки успешности работы образовательных учреждений, инструментом для выяв-
ления талантливых школьников в различных областях. Заметим, что ее нельзя 
практически реализовать без предоставления учащимся возможности исполь-
зовать цифровые устройства и Интернет на всех этапах своей работы, включая 
процедуры итогового оценивания. Она также может стать базой для обновле-
ния процедур и контрольноизмерительных материалов, которые используются 
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при проведении ЕГЭ, мостиком для перехода к аутентичным методам высоко
чувствительного (high stake) оценивания успешности школьников.

Эта интервенция хорошо согласуется с Концепцией преподавания учеб-
ного предмета «Технология» [1], которая относит опыт выполнения проектов 
к приоритетным результатам освоения учащимися предметной области «Тех-
нология» и указывает ее наряду с такими результатами, как выработка навы-
ков использования основных видов ручного инструмента, получение опыта 
конст руирования и проектирования, формирование навыков применения ИКТ 
во всех учебных предметах и др. Достижение этих результатов и выработка 
соответствующих компетентностей требует выделения соответствующего 
места в пространстве учебной работы. Решение о введении систематической 
проектной работы школьников на всех ступенях обучения, выполнении ими 
учебных проектов (краткосрочных и долгосрочных, индивидуальных и кол-
лективных) как в рамках отдельных предметных (включая «Технологию»), так 
и на пересечении отдельных предметов, позволяет создать такое пространст
во, нацеливает учителей всех учебных предметов на достижение результатов, 
которые сформулированы в Концепции [1].

При проведении этой работы можно опереться на уже имеющийся опыт 
организации учебных проектов (конкурсы по робототехнике, легоконструи-
рованию, биотехнологиям, естественнонаучным исследованиям и т. п.).

Робототехника становится сегодня одной из наиболее привлекательных 
областей для учебных проектов школьников. Здесь можно провести аналогию 
с увлечением школьников радиотехникой в 50х и компьютерной техникой 
в 80х годах прошлого века. Робототехника задает сегодня самую широкую 
рамку для учебных проектов. Здесь требуется объединять знания из области 
основ математики, программирования и современных технологий с творчест
вом, изобретательством, навыками ручного труда и гуманитарными спо-
собностями (коммуникация, понимание себя и других, терпимость, работа 
в команде и т. п.). 

Для успешного выполнения этих работ, выявления и подготовки талантли-
вой молодежи ВСЕ образовательные учреждения должны оснащаться необхо
димым оборудованием и материалами, включая:

•  средства вычислительной техники и оборудование (в том числе 
для проектирования, моделирования, изготовления необходимых дета-
лей и т. п.); 

•  наборы для конструирования, датчики, программируемые контролле-
ры и т. п.;

• широкополосный доступ в Интернет и т. п.
Самостоятельной проблемой является подготовка педагогических кадров, 

способных вести такую работу с детьми. Здесь также может помочь опыт ком-
пьютеризации школы. Требуется поддерживать, оформлять и тиражировать 
опыт подготовки руководителей детского технического творчества, который 
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 начинает накапливаться в педагогических и технических вузах. К руководству 
проектной работой учащихся в учреждениях дополнительного образования 
и школах можно привлекать студентов соответствующих специальностей, 
создав им для этого необходимые условия (здесь есть опыт компьютерных 
десантов/отрядов студентов). Специализированные курсы и тренинги на базе 
учреждений, где успешно ведется проектная работа с детьми, организация 
и поддержка сетевых профессиональных сообществ, популяризация опыта 
лучших педагогов в средствах массовой информации, создание доброжела-
тельной атмосферы и поддержка профессионального развития вовлеченных 
в эту работу учителей в школах, где они работают, — проверенные опытом 
меры преодоления острого дефицита кадров. 

Организация систематической проектной работы школьников позволяет 
не только комплексно решать задачи, которые ставит перед общим образова-
нием руководство страны. Это одновременно и шаг на пути качественного 
обновления содержания, методов и организационных форм учебной работы. 
Она помогает педагогам получить и пространство для формирования вост
ребованных в XXI веке навыков, и средства для оценивания результативно-
сти такой работы, позволяет естественным образом включить полноценную 
проект ную работу учащихся в формальную работу школы. Главными фактора-
ми здесь становятся: появление у школьников мотивов продуктивной деятель
ности4; опора на их заинтересованность и энтузиазм; активное вовлечение 
в процесс родителей и всего окружающего школу сообщества. У педагогиче-
ских коллективов появляется реальная потребность искать, обсуждать и вво-
дить в практику новые организационные формы учебной работы (блочное 
расписание, смешанное обучение, формирование у учащихся навыков работы 
в малых группах, индивидуализированная отработка навыков на компьютер-
ных тренажерах, широкое использование взаимного оценивания). В конеч-
ном итоге это решение открывает прямой путь к введению в практику работы 
отечественной школы персонализированного обучения. 

Подобно тому, как материальной базой компьютеризации школы стало 
создание компьютерных классов (лабораторий), материальной базой интер-
венции, нацеленной на обновление технологического образования в школе, 
должна стать ИКТнасыщенная (цифровая) образовательная среда. Она долж-
на предоставить всем участникам образовательного процесса цифровые 
инст рументы для выполнения проектной работы, коммуникационное прост
ранство для совместной распределенной деятельности, средства для созда-
ния цифровых портфелей индивидуальных достижений и динамического 
управления образовательным процессом (включая личные планы учебной 
работы, всеобъемлющие цифровые учебные материалы, процедуры оценки 
продвижения школьников, инструменты и контрольноизмерительные мате-
риалы для формирующего и итогового оценивания). Доступ всех участников 

4 Подробнее см.: [3].
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образовательного процесса к такой среде (через широкополосный Интернет 
с помощью личных и школьных цифровых устройств) — одна из обязатель-
ных составляющих успешного претворения в жизнь Концепции преподава-
ния учебного предмета «Технология».

Заключение. Национальная технологическая инициатива и сформиро-
ванная в ее рамках Концепция преподавания учебного предмета «Техноло-
гия» направлены на создание условий для формирования технологической 
грамотности и компетентности обучающихся. Концепция отвечает новым 
приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации [1]. 
Ее важнейшая особенность — системный характер. Концепция ориентирует 
на достижение новых образовательных результатов, которые представлены 
в виде компетенций. Достижение этих целей невозможно без пронизываю-
щей все уровни образования практики выполнения школьниками индиви
дуальных и коллективных проектов (как междисциплинарных, так и в рамках 
отдельных учебных дисциплин). Необходимую базу для этой работы создает 
обновление технологического образования и интегрирующий эту работу 
новый курс «Технология».

Обращение к опыту введения курса «Информатика», который отечествен-
ная школа получила три десятилетия назад, позволяет предложить интервен-
ции, способные помочь при решении задач обновления технологического 
образо вания в школе сегодня. 

Центральной интервенцией может быть решение об обязательном и систе
матическом выполнении всеми школьниками учебных проектов (кратко-
срочных и долгосрочных, индивидуальных и коллективных; межпредметных 
и внутрипредметных, включая «Технологию») на всех ступенях обучения. 

Эта интервенция должна сопровождаться созданием и постоянным 
совершенствованием целостной системы методической поддержки проектной 
работы учащихся и публичного признания ее результатов. 

В такую систему должны входить:
•  представление и защита учащимися выполненных ими проектов 

на ученических конференциях различных уровней (в классе, школе, 
районе, регионе и т. п.);

•  представление результатов выполненных проектов на местных, регио
нальных, общероссийских и международных конкурсах, соревнова
ниях и олимпиадах;

•  размещение в различных интернетизданиях и в социальных сетях 
описания результатов проектной работы учащихся и материалов 
проекта;

•  единая общепризнанная система социальной оценки результатов 
проектов и награждения их авторов соответствующими знаками отли-
чия по всем видам, категориям и номинациям проектов;

•  действенная система обмена опытом по данной тематике между педа-
гогами.
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Опыт внедрения учебных проектов в школе показывает, что их выполнение 
часто становится для учащихся и педагогов лишь новой формальной обязанно-
стью. Они личностно не включены в определение цели и результата проекта, 
а их успешная работа не получает общественного признания. Создание целост-
ной национальной системы публичного представления результатов проектной 
работы поможет заинтересовать ее участников, превратить проектную работу 
из обязанности в полноценную проектную деятельность.

Главной целью трансформации содержания технологического образова-
ния становится формирование ключевых способностей, таких как: овладение 
новыми знаниями и саморазвитие, умение вести успешное сотрудничество 
и уметь работать в группе, критическое (направленное) мышление, умение 
выдвигать и выполнять собственные проекты, умение конструировать и из-
готовлять изделия, планирование собственного развития и выполнение этих 
планов (в том числе профессиональное самоопределение и выбор карьеры)5. 

Путь к достижению этой цели для каждого ученика включает в себя овла-
дение основами наук, выработку собственной устойчивой естественнонауч-
ной картины мира, раскрытие личностного потенциала.

Работы по обновлению технологического образования подразумевают 
широкий комплекс мер, которые необходимы для успешного введения в прак-
тику работы школ системы учебных проектов, их публичного представления 
и оценивания и, в конце концов, формирование у школьников способностей, 
востребованных в XXI веке. 

К этим мерам относятся:
•  формирование у руководителей школ, педагогов, родителей, предста-

вителей местного сообщества ясного понимания осмысленности вве-
дения проектной работы школьников, ее целей, процедур и ожидаемых 
результатов, а также возможных рисков и путей их преодоления; 

•  подготовка целостного пакета проверенных на практике методических 
разработок, которые опираются на открытый для пополнения набор 
проблемных областей, требующих проверки гипотез, проектных заго-
товок и инструментов; 

•  обеспечение образовательных учреждений требуемым количеством 
подготовленных кадров;

•  профессиональное развитие работающих педагогов, которые должны 
овладеть всеми методическими, технологическими и организационно
педагогическими решениями, необходимыми для успешного руководст
ва проектной деятельностью школьников;

•  внедрение портфелей личных достижений учащихся (портфолио) как 
средства фиксации хода и оценивания результатов учебной работы, 
в которых собраны и демонстрируются результаты выполнен ных ими 
проектов;

5 Подробнее о классификации и описании компетенций жителя XXI века см.: [8].
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•  предоставление всем участникам образовательного процесса (уча-
щимся и учителям) возможности свободно использовать цифровые 
устройства и Интернет на всех этапах своей работы, включая процеду-
ры итогового оценивания;

•  привлечение к работе по обновлению технологического образования чле-
нов местных сообществ, родителей, специалистов в области современных 
технологий — всех, кто может и готов помочь в работе по обновлению 
технологического образования в школе. 

Описанная инициатива и поддерживающие ее мероприятия должны вы-
полняться в комплексе. Это позволит создать широкую социальную среду, 
пространство деятельности, которое необходимо для развертывания конст
рукционистских моделей учебной работы. Упомянутые меры обеспечивают 
появление необходимого социального контекста и формирование мотива
ционной основы для освоения компетенций XXI века широкими массами 
учащихся, что является одной из главных задач новой школы.

Без соответствующей технологической базы, специально подготовлен-
ных учителейпредметников, привлекаемых в школы специалистов из науки 
и промышленности (родители, шефы и т. п.), без мощной пропагандистской 
кампании для разъяснения сути работ по обновлению технологического обра-
зования Россия в ближайшие 10–15 лет останется без специалистов, которые 
должны помочь ей сохранить и упрочить свое место в числе передовых стран. 
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Renewal of Technological Education and Informatization of a School

The article discusses the changes in the education system caused by the fourth industrial 
revolution. The concept of teaching the subject “Technology” in general education organiza-
tions is designed to contribute to these changes. The measures (interventions) that are stated 
in the Concept are compared with the measures that were taken three decades ago at the stage 
of computerization of the national school. An analysis of these measures makes it possible 
to single out a set of interventions that can constitute the core of work on updating technologi-
cal education in the school.
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