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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.
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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. 



Дидактические аспекты информатизации образования 19

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 15летнего возраста. На рисунке 1 представлена модель естественно
научной грамотности, построенной в исследовании PISA2015.

«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;



 

20 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

 

М
од

ел
ь 

ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

ой
 гр

ам
от

но
ст

и 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 

PI
SA

-2
01

5

Ко
нт

ек
ст

ы
Ли

чн
ы

е,
 м

ес
тн

ы
е/

на
ци

о-
на

ль
ны

е 
и 

гл
об

ал
ьн

ы
е 

пр
об

ле
м

ы
, к

ак
 с

ов
ре

м
ен

-
ны

е,
 т

ак
 и

 и
ст

ор
ич

ес
ки

е,
 

ко
то

ры
е 

тр
еб

ую
т 

по
ни

м
ан

ия
 в

оп
ро

со
в 

на
ук

и 
и 

те
хн

ол
ог

ий
.

Ко
м

пе
те

нц
ии

Сп
ос

об
но

ст
ь 

на
уч

но
 о

бъ
яс

ня
ть

 
яв

ле
ни

я,
 п

ри
м

ен
ят

ь 
м

ет
од

ы
 

ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

ог
о 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

, 
ин

те
рп

ре
ти

ро
ва

ть
 д

ан
ны

е
и 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 н
ау

чн
ы

е 
до

ка
за

те
ль

ст
ва

 д
ля

 п
ол

уч
ен

ия
 

вы
во

до
в.

О
тн

ош
ен

ие
О

тн
ош

ен
ие

 к
 н

ау
ке

, к
от

ор
ое

 
ха

ра
кт

ер
из

уе
тс

я 
ин

те
ре

со
м

к 
на

ук
е 

и 
те

хн
ол

ог
ия

м
, 

по
ни

м
ан

ие
м

 ц
ен

но
ст

и 
на

уч
но

го
 

из
уч

ен
ия

 в
оп

ро
со

в,
 та

м
, г

де
 э

то
не

об
хо

ди
м

о,
 и

 о
св

ед
ом

ле
н-

но
ст

ью
 о

 п
ро

бл
ем

ах
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 

ср
ед

ы
, а

 т
ак

ж
е 

ос
оз

на
ни

ем
 

ва
ж

но
ст

и 
их

 р
еш

ен
ия

.

Зн
ан

ия
П

он
им

ан
ие

 о
сн

ов
ны

х 
ф

ак
то

в,
 и

де
й

и 
те

ор
ий

, о
бр

аз
ую

щ
их

 ф
ун

да
м

ен
т 

на
уч

но
го

 з
на

ни
я.

 Т
ак

ое
 з

на
ни

е 
вк

лю
ча

ет
 в

 с
еб

я 
зн

ан
ие

 о
 п

ри
ро

де
и 

те
хн

ол
ог

ия
х 

(з
на

ни
е 

со
де

рж
ан

ия
), 

зн
ан

ие
 о

 м
ет

од
ах

 п
ол

уч
ен

ия
 н

ау
чн

ы
х 

зн
ан

ий
 (з

на
ни

е 
пр

оц
ед

ур
), 

по
ни

м
ан

ие
 

об
ос

но
ва

нн
ос

ти
 э

ти
х 

пр
оц

ед
ур

и 
их

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 

(м
ет

од
ол

ог
ич

ес
ко

е 
зн

ан
ие

).

О
т у

ча
щ

их
ся

 тр
еб

уе
тс

я 
пр

од
ем

он
ст

ри
ро

ва
ть

 к
ом

пе
те

нц
ии

в 
оп

ре
де

ле
нн

ом
 к

он
те

кс
те

Зн
ан

ия
 и

 о
тн

ош
ен

ие
 

оп
ре

де
ля

ю
т р

ез
ул

ьт
ат

ы
 

уч
ащ

их
ся

Ри
с.

 1
. М

од
ел

ь 
ес

те
ст

ве
нн

он
ау

чн
ой

 гр
ам

от
но

ст
и,

 п
ри

ме
не

нн
ая

 в
 и

сс
ле

до
ва

ни
и 

PI
SA

2
01

5

 

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 
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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 
ученымипоследователями. 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.


