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Предисловие 
 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» представляет 
сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Цифровизация в системе образования:  
передовой опыт и практика внедрения». 

В сборнике представлены статьи, посвященные цифровизации в си-
стеме образования. В представленных публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные технологии обучения в условиях цифровой  

трансформации образования. 
2. Цифровые образовательные ресурсы. 
3. Опыт использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в условиях цифровой трансформации образования. 
4. Цифровые тренды и повышение качества профессионального  

образования. 
5. Передовой опыт цифровизации и успешные практики повышения 

качества начального общего образования. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва,  

Санкт-Петербург, Архангельск,  Биробиджан, Благовещенск, Волгоград, 
Екатеринбург, Казань, Коммунар, Краснодар, Красноярск, Майкоп, Нефте-
кумск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Пермь, Пушкин, 
Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Самара, Сочи, Тверь, Тула, Тюмень, 
Ульяновск, Хабаровск) и Китайской Народной Республики (Наньчан). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие универ-
ситеты и институты России (Алтайский государственный университет, 
Амурский государственный университет, Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет, Донской государственный 
технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, Кубанский государственный медицинский универси-
тет, Кубанский государственный университет, Кубанский институт про-
фессионального образования, Ленинградский государственный универси-
тет им. А.С. Пушкина, Майкопский государственный технологический 
университет, Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Баумана, Московское высшее общевой-
сковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции 
Краснознаменное училище Министерства обороны РФ, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», Пермский военный институт войск национальной 
гвардии РФ, Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема, Рязанский государственный медицинский университет им. 
академика И.П. Павлова Минздрава России, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, Самарский юридический инсти-
тут ФСИН России, Северный (Арктический) федеральный университет 
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им. М.В. Ломоносова, Сибирский государственный университет телеком-
муникаций и информатики, Тверской государственный медицинский уни-
верситет, Тверской государственный технический университет, Тихооке-
анский государственный университет, Тульский государственный педаго-
гический университет им. Л.Н. Толстого, Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульяновский институт 
гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения, Южный федераль-
ный университет) и Китайской Народной Республики (Университет фи-
нансов и экономики Цзянси).  

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джами, школами, детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели, аспиранты, студенты вузов, учителя школ, воспитатели. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов V Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Цифровизация в системе образования:  
передовой опыт и практика внедрения», содержание которого не мо-
жет быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

 

Научный редактор  
канд. пед. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный университет»  

руководитель научно-образовательного  
центра «Интеграция» 

А.А. Ушаков 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние современных техноло-
гий обучения на процесс преподавания математики в средней школе России 
в условиях цифровой трансформации образования. Проблематика исследо-
вания включает в себя анализ вызовов, с которыми сталкиваются учителя 
математики при внедрении новых технологий, а также выявление методов 
их преодоления. Методы исследования включают в себя анализ литературы, 
а также опыт практикующих учителей. Результаты работы подчерки-
вают важность грамотного использования интерактивных досок, онлайн-
ресурсов, программного обеспечения для математических вычислений и про-
ектной деятельности для повышения эффективности обучения матема-
тике. Обсуждаются вызовы, связанные с подготовкой учителей, доступно-
стью технологий для всех учеников и обеспечением безопасности данных. 
Полученные результаты могут послужить основой для разработки стра-
тегий совершенствования образовательного процесса и повышения каче-
ства математического образования. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, современ-
ные технологии обучения, математика, средняя школа, интерактивные 
доски, онлайн-ресурсы, программное обеспечение для математических 
вычислений, проектная деятельность, вызовы, преодоление вызовов, под-
готовка учителей, доступность технологий, безопасность данных, эф-
фективность обучения. 

Введение 
В наше время цифровая трансформация охватывает практически все 

сферы жизни, включая образование. Внедрение современных информаци-
онных и коммуникационных технологий в образовательный процесс при-
вносит существенные изменения в способы обучения и требует от учите-
лей адаптироваться к новым условиям. Для учителя математики средней 
школы в России это означает не только освоение новых технологий, но и 
их грамотное применение в учебном процессе. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим, как современные образова-
тельные технологии могут быть использованы учителями математики для 
улучшения процесса обучения и достижения более высоких результатов. 
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Мы проанализируем различные аспекты применения интерактивных до-
сок, онлайн-ресурсов, программного обеспечения для математических 
вычислений и проектной деятельности в контексте математического об-
разования средней школы. 

Целью нашей работы является не только ознакомление учителей мате-
матики с новыми технологиями, но и обсуждение практических подходов к 
их использованию, а также выявление вызовов и перспектив, с которыми 
сталкиваются педагоги в процессе внедрения современных образователь-
ных технологий. Мы надеемся, что наши рекомендации и практические со-
веты помогут учителям математики сделать обучение этому предмету бо-
лее интересным, эффективным и доступным для всех учащихся. 

Использование интерактивных досок 
Интерактивные доски представляют собой инновационный инстру-

мент, который трансформирует способы преподавания математики. Они 
предоставляют учителям возможность создавать динамические уроки, ко-
торые увлекают и вовлекают учеников в учебный процесс. 

Польза от использования интерактивных досок в обучении математике 
огромна. Во-первых, они позволяют визуализировать сложные математиче-
ские концепции, такие как графики функций, геометрические фигуры, трех-
мерные объекты и т. д., что делает материал более доступным и понятным 
для учащихся. Во-вторых, интерактивные доски стимулируют активное уча-
стие учеников в процессе обучения, поскольку они могут напрямую взаимо-
действовать с уроком, решать задачи на доске, перемещать объекты 
и т. д. Это способствует более глубокому пониманию материала и развитию 
аналитических навыков. Кроме того, интерактивные доски могут использо-
ваться для проведения различных упражнений, игр и конкурсов, что делает 
учебный процесс более разнообразным и интересным. 

Дополнительно, интерактивные доски могут быть эффективным ин-
струментом для дифференциации обучения, позволяя учителю адаптиро-
вать материал под индивидуальные потребности учащихся. Например, 
учитель может предложить различные уровни сложности задач или раз-
нообразные методы их решения, в зависимости от уровня подготовки 
каждого ученика. 

Таким образом, использование интерактивных досок в учебном про-
цессе не только обогащает обучение математике, но и способствует повы-
шению мотивации и академической успеваемости учащихся. Учителям 
математики следует активно исследовать возможности, которые предо-
ставляют интерактивные доски, и внедрять их в свою практику для дости-
жения наилучших результатов. 

Использование онлайн-ресурсов 
В современном мире онлайн-ресурсы играют ключевую роль в обра-

зовании, и математика здесь не исключение. Онлайн-ресурсы предостав-
ляют учителям математики широкий доступ к образовательным материа-
лам, инструментам и приложениям, которые могут значительно обогатить 
учебный процесс. 

Преимущества использования онлайн-ресурсов в обучении матема-
тике многочисленны. Во-первых, они предлагают разнообразные 
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форматы материалов, такие как видеоуроки, интерактивные упражнения, 
учебные игры, тесты и т. д., что позволяет учителям дифференцировать 
обучение в соответствии с индивидуальными потребностями и стилями 
обучения учеников. Во-вторых, онлайн-ресурсы обеспечивают доступ-
ность образовательных материалов в любое время и из любого места, что 
делает обучение более гибким и удобным как для учителей, так и для уче-
ников. Кроме того, они могут быть эффективным средством мотивации, 
поскольку использование интерактивных и игровых элементов делает 
учебный процесс более увлекательным и интересным для учащихся. 

Онлайн-ресурсы также предоставляют возможности для сотрудничества и 
обмена опытом между учителями математики. Многие платформы предлагают 
пространства для обсуждения методов преподавания, обмена уроками и мате-
риалами, а также проведения совместных проектов. Это способствует профес-
сиональному росту учителей и обогащает их педагогический опыт. 

Однако, при использовании онлайн-ресурсов важно учитывать их качество 
и приемлемость для конкретной аудитории. Учителям необходимо проводить 
тщательный отбор ресурсов, а также следить за их актуальностью и соответ-
ствием учебным целям и стандартам. Кроме того, необходимо учитывать до-
ступность онлайн-ресурсов для всех учеников, учитывая возможные ограниче-
ния в доступе к интернету или компьютерным технологиям. 

В целом, использование онлайн-ресурсов в обучении математике 
представляет собой мощный инструмент, который может значительно 
обогатить учебный процесс и повысить его эффективность. Учителям ма-
тематики следует активно исследовать и использовать разнообразные он-
лайн-ресурсы для достижения оптимальных результатов в обучении 
своих учеников. 

Использование программного обеспечения для математических  
вычислений 

Современное программное обеспечение для математических вычислений 
представляет собой мощный инструментарий для учителей математики, ко-
торый помогает не только демонстрировать и объяснять сложные математи-
ческие концепции, но и активно включать учеников в процесс их изучения. 

Программы, такие как GeoGebra, Wolfram Mathematica, MATLAB и 
другие, предоставляют учителям и ученикам широкий спектр функций и 
возможностей. Во-первых, они позволяют создавать интерактивные гра-
фики, диаграммы, иллюстрации и анимации, которые помогают визуали-
зировать математические концепции и делают их более понятными для 
учащихся. Например, с помощью GeoGebra учитель может создать интер-
активные демонстрации геометрических фигур, изменение параметров 
функций и многое другое, что позволяет учащимся более глубоко понять 
и запомнить материал. 

Во-вторых, программное обеспечение для математических вычислений 
обеспечивает возможность решать сложные математические задачи и прово-
дить численные эксперименты. Учителя могут использовать эти программы 
для проведения различных расчетов, анализа данных и моделирования реаль-
ных ситуаций. Например, с помощью Wolfram Mathematica учитель может про-
вести численные эксперименты по решению дифференциальных уравнений 
или провести анализ больших данных. 
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Кроме того, программное обеспечение для математических вычисле-
ний может быть эффективным инструментом для дифференциации обу-
чения. Учителя могут предложить ученикам различные задачи или про-
екты, которые соответствуют их уровню подготовки и интересам, а также 
адаптировать материал в соответствии с индивидуальными потребно-
стями каждого ученика. 

Наконец, использование программного обеспечения для математиче-
ских вычислений может помочь учителям сэкономить время и усилия при 
подготовке уроков. Благодаря готовым математическим функциям, гра-
фикам и инструментам анализа, учителя могут быстро создавать каче-
ственные учебные материалы и адаптировать их под свои потребности. 

Таким образом, использование программного обеспечения для математи-
ческих вычислений является необходимым и полезным инструментом для со-
временного учителя математики, который помогает сделать обучение более 
интересным, эффективным и доступным для учащихся. Учителям стоит ак-
тивно исследовать возможности этих программ и интегрировать их в свою 
практику, чтобы повысить качество математического образования. 

Вовлечение в проектную деятельность 
Проектная деятельность в обучении математике представляет собой 

метод, который позволяет учащимся применять свои знания и навыки на 
практике через решение реальных задач и создание собственных проек-
тов. Этот метод активно вовлекает учащихся в учебный процесс и способ-
ствует развитию их аналитического мышления, творческих способностей 
и навыков командной работы. 

Проекты в обучении математике могут быть разнообразными и охва-
тывать различные аспекты этого предмета. Например, ученики могут про-
водить исследования по теме математических закономерностей, создавать 
математические модели реальных ситуаций, решать проблемы из реаль-
ной жизни с использованием математических методов и т. д. 

Проектная деятельность стимулирует интерес учащихся к математике, по-
скольку она позволяет им видеть применение математических знаний в реаль-
ной жизни и осознавать их значимость. Кроме того, проекты могут быть спо-
собом индивидуализации обучения, так как они позволяют ученикам выбирать 
темы и методы работы в соответствии с их интересами и способностями. 

Для успешной реализации проектной деятельности в обучении математике 
учителям необходимо обеспечить поддержку и руководство учащихся на всех 
этапах проекта. Это включает в себя постановку целей и задач проекта, предо-
ставление необходимой информации и ресурсов, организацию коллективной 
работы и поддержку при разработке презентаций и отчетов. 

Кроме того, важно обратить внимание на оценку проектной деятель-
ности. Оценка должна быть не только оценкой конечного продукта, но и 
процесса работы, включая участие, вклад и сотрудничество учащихся. Та-
кой подход способствует мотивации учеников и формированию у них 
навыков самостоятельной работы и командной работы. 

Таким образом, проектная деятельность в обучении математике пред-
ставляет собой эффективный метод, который способствует развитию 
ключевых компетенций учащихся и делает учебный процесс более 
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интересным и продуктивным. Учителям следует активно внедрять про-
ектную деятельность в свою практику и создавать условия для творчества 
и самореализации учащихся. 

Преодоление вызовов 
Внедрение современных технологий обучения в математическое обра-

зование влечет за собой ряд вызовов, которые необходимо преодолеть для 
успешного достижения образовательных целей. Основные вызовы, с ко-
торыми сталкиваются учителя математики в процессе цифровой транс-
формации образования, включают в себя следующее. 

1. Повышение квалификации учителей: Одним из главных вызовов яв-
ляется необходимость повышения квалификации учителей и их подго-
товка к использованию новых технологий в учебном процессе. Многие 
учителя могут испытывать неуверенность в своих навыках работы с ин-
терактивными досками, онлайн-ресурсами или программным обеспече-
нием для математических вычислений. Поэтому важно организовать си-
стематическое обучение и поддержку учителей, чтобы они могли 
успешно внедрять новые технологии в свою практику. 

2. Обеспечение доступности технологий для всех учеников: еще од-
ним вызовом является обеспечение доступности технологий для всех уче-
ников, независимо от их социального или экономического статуса. Не все 
школы имеют достаточное количество компьютеров или доступ к высо-
коскоростному интернету, что может создать неравенство в образователь-
ных возможностях. Поэтому необходимо разработать стратегии по обес-
печению равного доступа к технологиям для всех учеников. 

3. Безопасность данных и конфиденциальность: еще одним важным 
вызовом является обеспечение безопасности данных и конфиденциально-
сти информации при использовании онлайн-ресурсов и программного 
обеспечения. Учителя должны быть осведомлены о правилах и политиках 
безопасности данных и обеспечивать их соблюдение при работе с учени-
ками в онлайн-среде. 

4. Интеграция технологий в учебный процесс: еще одним вызовом яв-
ляется успешная интеграция новых технологий в учебный процесс. Это 
требует не только технических навыков, но и педагогической компетен-
ции учителей. Учителя должны уметь адаптировать материалы и методы 
обучения под конкретные потребности и особенности своих учеников, ис-
пользуя при этом современные технологии в наиболее эффективном и 
продуктивном формате. 

Преодоление этих вызовов требует совместных усилий со стороны 
учителей, администрации школ, образовательных организаций и государ-
ственных структур. Необходима поддержка и финансирование программ 
обучения, разработка инфраструктуры и политик, которые способствуют 
успешной интеграции современных технологий в образовательный про-
цесс, а также обмен опытом и лучшими практиками между учителями и 
образовательными учреждениями. 

Заключение 
В современном мире цифровая трансформация образования является 

неотъемлемой частью процесса обучения, в том числе и в области матема-
тики. Внедрение современных технологий обучения в практику учителей 
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математики предоставляет уникальные возможности для улучшения каче-
ства образования и подготовки учащихся к вызовам современного мира. 

В ходе нашего исследования мы рассмотрели различные аспекты исполь-
зования современных образовательных технологий в обучении математике, 
такие как интерактивные доски, онлайн-ресурсы, программное обеспечение 
для математических вычислений, проектная деятельность, а также вызовы, с 
которыми сталкиваются учителя в процессе их внедрения. 

Мы пришли к выводу, что современные образовательные технологии 
могут значительно обогатить учебный процесс и сделать обучение мате-
матике более интересным, доступным и эффективным. Однако успешная 
реализация этого потенциала требует не только технических навыков, но 
и педагогической компетенции, готовности к обучению и адаптации, а 
также поддержки и сотрудничества со стороны всех участников образо-
вательного процесса. 

Поэтому мы призываем учителей математики активно исследовать и 
использовать современные образовательные технологии в своей прак-
тике, стремиться к постоянному профессиональному развитию и сотруд-
ничеству с коллегами и образовательными организациями. Только так мы 
сможем обеспечить качественное математическое образование для всех 
учащихся и подготовить их к успешной жизни в цифровом мире. 
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НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: использование гаджетов стало неотъемлемой частью 

жизни детей дошкольного возраста. Однако возникает вопрос о том, как это 
влияет на развитие. Использование электронных ресурсов имеет свои поло-
жительные и отрицательные моменты. Дошкольники могут улучшить свои 
навыки и знания, играя в интерактивные приложения. Однако не стоит забы-
вать о количестве времени, проведенном за экранами гаджетов. Это может 
негативно сказаться на здоровье и социальной адаптации ребенка. 

Ключевые слова: гаджеты, воспитатель, дошкольное учреждение, 
информация, дошкольники, развитие. 

В наше время стоит отметить, что информационные технологии стали 
неотъемлемой частью жизни человечества. Портативные устройства, такие 
как смартфоны, электронные планшеты, «умные» часы, широко использу-
ются для решения технических задач. С каждым днем количество данных 
устройств увеличивается, а это сказывается на окружающей среде и образе 
жизни современных детей. На сегодняшний день наблюдается стремитель-
ное развитие новых технологий, которые помогают сделать нашу жизнь бо-
лее разнообразной. В силу быстрого развития цифровых ресурсов в совре-
менном мире, гаджеты стали неотъемлемой частью повседневного быта. 

Гаджеты – периферийное устройство, выполняющее ограниченный 
круг задач (специализированное), отличающееся малыми размерами, под-
ключаемое по стандартизированному интерфейсу к более сложным 
устройствам: ПК, КПК или смартфонам и неспособное работать в авто-
номном режиме [3]. 

Важный навык, который приобретает ребенок в дошкольном возрасте, – 
это ролевая игра, в которой он воспроизводит поведение старших. В ходе 
игры дошкольник эмоционально погружается в мир взрослых, а затем начи-
нает понимать их поведение [5]. Весь комплекс человеческих взаимоотноше-
ний становится понятным через отношение к другому человеку. Использова-
ние гаджетов не требует от ребенка высоких умственных способностей, твор-
чества или умения разговаривать, договариваться и сотрудничать. Гаджеты 
могут привлечь ребенка своими сенсорными эффектами и иллюзией 
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управляемости, предлагая простые сценарии и возможность провести время 
в одиночестве, без вмешательства родителей или друзей. 

С развитием современных технологий и всеобщего доступа к гадже-
там, все больше детей дошкольного возраста сталкиваются с электрон-
ными устройствами. Многие родители приобретают планшеты, смарт-
фоны для своих малышей в надежде на то, что они смогут стимулировать 
их образование и рост. Но стоит ли рассчитывать на положительное вли-
яние использования гаджетов на развитие детей дошкольного возраста? 

Использование гаджетов открывает новые перспективы для обучения 
и развития детей дошкольного возраста. Сегодня дошкольники могут 
пользоваться разнообразными образовательными приложениями и про-
граммами, чтобы узнавать новые факты, развивать навыки чтения. Благо-
даря ярким цветам, гаджеты стимулируют интерес к изучению чего-то но-
вого, интересным играм и интерактивным функциям. 

Однако необходимо помнить о мере, когда дело касается использования 
гаджетов детьми дошкольного возраста. Потребность в просмотре мульт-
фильмов или игре на планшете может привести к избыточной привязанности 
к электронным устройствам. Поэтому родители должны контролировать и 
ограничивать время, проведенное детьми с гаджетами, чтобы они не забы-
вали о других формах активности, таких как игры на свежем воздухе, чтение 
и общение с друзьями. 

В современном мире дети дошкольного возраста все чаще погружаются в 
цифровой мир с помощью смартфонов, планшетов, компьютеров. Эти га-
джеты становятся неотъемлемой частью их повседневной жизни, что вызы-
вает у родителей тревогу. Вместо чтения книг, взаимодействия с окружаю-
щим миром, физической активности, дошкольники предпочитают проводить 
бесконечно много времени у экранов электронных устройств. 

Использование гаджетов могут влиять как отрицательно, так и поло-
жительно. Рассмотрим положительные моменты. Используя гаджеты, до-
школьники могут расширить свои знания и кругозор, могут узнать об 
окружающем мире, развить логическое мышление и познавательные 
навыки с помощью приложений и игр, специально разработанных для 
детского образования. 

Кроме того, использование гаджетов стимулирует активность и креатив-
ность дошкольников, поскольку они могут выполнять интерактивные зада-
ния, которые развивают моторику и координацию движений. Создание и ре-
дактирование своих собственных произведений и творческих проектов с по-
мощью гаджетов также способствует развитию детской фантазии. 

Использование гаджетов может стать инструментом коммуникации 
для детей, благодаря возможности общения посредством видео- и аудио-
связи. Дошкольники могут поддерживать связь с родственниками и дру-
зьями, даже если они находятся на расстоянии. Но важно следить за вре-
менем, которое ребенок проводит с устройствами. 

К сожалению, помимо положительных моментов есть и отрицатель-
ные. Длительное время, проводимое перед экраном гаджетов, снижает ак-
тивность ребенка, что имеет негативное воздействие на его опорно-двига-
тельную систему, тормозящую его физическое развитие. От избыточного 
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использования гаджетов страдает психическое здоровье детей дошколь-
ного возраста. Ограниченная коммуникация с реальными людьми может 
привести к проблемам с развитием когнитивных функций, социализацией 
и межличностными навыками. Кроме того, слишком большая концентра-
ция на гаджетах может вызывать нарушения в обучении и задержку в раз-
витии речи. Из-за игр и мультимедийных приложений, вызывающих за-
висимость у детей, создаются проблемы с усидчивостью и концентрацией 
внимания. Несмотря на это, нужно понимать, что негативное влияние га-
джетов на развитие детей не означает, что использование их полностью 
запрещено. Важно уметь контролировать время, проведенное дошкольни-
ком за гаджетами, и предлагать альтернативные занятия, способствующие 
их физическому, психическому и социальному развитию [1]. 

Для достижения эффективного использования гаджетов необходимо при-
держиваться нескольких рекомендаций. Для начала нужно ограничить время, 
проводимое детьми дошкольного возраста перед экраном. Регулярные пере-
рывы и ограничения смогут помочь избежать последствий для развития до-
школьника. После этого следует выбрать качественный контент. Образова-
тельные приложения, игры, мультфильмы и веб-ресурсы помогут развить 
навыки, логику, язык и творческое мышление. Также гаджеты не должны за-
менять другие формы игровой и социальной активности. Дошкольник дол-
жен по-прежнему гулять на свежем воздухе, общаться с друзьями и развивать 
свои творческие способности. Для того, чтобы дети дошкольного возраста 
могли развиваться полноценно, нужно учитывать их физическое, эмоцио-
нальное и интеллектуальное благополучие [2]. 

Исследования показывают, что дети дошкольного возраста подвержены 
воздействию гаджетов, а это может оказать негативное воздействие на их фи-
зическое и психическое состояния. Ограничение активности из-за использо-
вания электронных ресурсов может привести к задержке в развитии мелкой 
моторики и координации. Кроме того, использование гаджетов может приво-
дить к ухудшению коммуникативных навыков у детей. Рекомендуется огра-
ничивать использование гаджетов и стимулировать дошкольников к физиче-
ской активности и общению. 

Список литературы 
1. Барков А.М. Влияние компьютера на развитие ребенка / А.М. Барков // Юный уче-

ный. – 2023. – №8. – С. 18–26. EDN UIJPOP 
2. Борцова М.В. Ребенок и гаджеты: практикум / М.В. Борцова, С.Д. Некрасов. – Крас-

нодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – 30 с. 
3. Википедия. Свободная энциклопедия. – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://web.archive.org/web/20111025010441/http://ru.wikipedia.org/wiki/Гаджет (дата обращения: 
04.04.2024). 

4. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: учебное по-
собие / И.В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2010. – 140 с. EDN MWKHQR 

5. Смирнова Н.Н. Влияние гаджетов на развитие детей дошкольного возраста / 
Н.Н. Смирнова // Молодой ученый. – 2018. – №48.1. – С. 35–36. EDN YPUYTZ 
  



 
Издательский дом «Среда» 

 

18      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

Gao Yun 
senior lecturer 

Li Eryong 
professor 

 

Jiangxi University of Finance and Economics 
Nanchang, China 

EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE INNOVATION 
OF RURAL MUSIC TEACHING REFORM  

ENABLED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
IN THE CONTEXT OF THE METAVERSE 

Abstract: in the age of the Metaverse, this experimental research explores 
the potential of artificial intelligence (AI) in revolutionizing rural music 
teaching practices. By harnessing the capabilities of AI, specifically ChatGPT, 
we aim to address the challenges associated with limited resources and 
geographical constraints in rural music education. This study presents an 
innovative approach to integrating AI into music teaching, focusing on the 
creation of intelligent and interactive lesson plans that engage students and 
enhance their learning experiences. Through this integration, we aim to foster 
a more inclusive and effective music education system that prepares rural 
students for the future of music. 

Keywords: artificial intelligence, music education, metaverse. 

Fund support: This work is supported by the Jiangxi Provincial Education 
Science Planning Project, China (Project No. 23YB059). 

Гао Юнь 
старший преподаватель 

Ли Эрионг 
профессор 

 

Университет финансов и экономики Цзянси 
Наньчан, Китайская Народная Республика 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИННОВАЦИЙ В РАМКАХ РЕФОРМЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ МЕТАВСЕЛЕННОЙ 

  



Современные технологии обучения в условиях цифровой 
трансформации образования 

 

19 

Аннотация: в эпоху метавселенной в настоящем экспериментальном 
исследовании рассматривается потенциал искусственного интеллекта 
(ИИ) в революционном преобразовании практики преподавания музыки в 
условиях сельской местности. Используя возможности ИИ, в частности 
ChatGPT, авторы стремятся решить проблемы в сфере музыкального 
образования в сельской местности, связанные с ограниченными ресур-
сами и географическими ограничениями. В исследовании представлен ин-
новационный подход к интеграции ИИ в преподавание музыки, ориенти-
рованный на создание интерактивных планов уроков, которые заинтере-
совывают учащихся и способствуют повышению эффективности их обу-
чения. Благодаря этой интеграции авторы стремятся создать инклю-
зивную и эффективную систему музыкального образования, которая под-
готовит учащихся сельских школ к будущему музыки. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, музыкальное образова-
ние, метавселенная. 

Финансирование: Работа выполнена при поддержке Проекта плани-
рования научных исследований в области образования провинции Цзянси, 
Китай (проект № 23YB059). 

1. Introduction. 
The convergence of the metaverse and artificial intelligence (AI) represents 

a significant milestone in educational transformation, especially in rural music 
teaching. As the metaverse offers a dynamic and immersive learning 
environment, AI, especially ChatGPT, promises to revolutionize rural music 
education by addressing resource constraints and geographical limitations. 

Shari et al. (2021) discussed the application of neural-parallel models for text 
data processing in analysis and recognition. Their work highlights the potential of 
AI in processing textual information, a crucial aspect of music education. Yeh 
(2021) furthered this discussion by examining few-shot text generation techniques, 
indicating the efficiency of AI in generating contextualized responses, potentially 
revolutionizing interactive music education. 

The OpenAI blog (2022) provides insights into the latest advancements in 
AI, including ChatGPT, emphasizing its capabilities in natural language 
processing. This is particularly relevant for music education, as it enables more 
intuitive and personalized interactions between learners and teaching materials. 

In terms of the metaverse and its application in education, several studies 
have explored the concept. The works of Adams et al. (2012) and Masters 
(1997) provide historical perspectives on virtual reality (VR) in education, 
discussing its potential to enhance teaching and learning. Lee (2009) delves into 
the use of VR for improving learning and teaching, while Hollins and Lee 
(2009) focus on the integration of VR in Second Life for educational purposes. 
These studies highlight the immersive and interactive nature of the metaverse, 
making it an ideal platform for rural music education. 

Zhao et al. (2021) specifically examined the use of the metaverse in rural areas, 
focusing on Q-learning. Their study demonstrates the potential of the metaverse in 
bridging the resource gap in rural areas, a crucial aspect for music education. 

Drawing from the existing literature, this study aims to pioneer a novel 
approach in rural music education by exploring the untapped potential of 
ChatGPT within the metaverse. The integration of these technologies offers a 
unique opportunity to overcome geographical and resource limitations, 
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traditionally hindering rural music education. This paper analyzes the 
challenges and opportunities of rural music education, demonstrating how 
ChatGPT's capabilities in text processing and generation, coupled with the 
metaverse's immersive and interactive nature, can transform traditional 
teaching methods. By developing resources and outlining a practical path for 
integration, this study contributes to the field of music education, particularly 
in rural areas, where access to quality education is often limited. 

2. Methodology. 
To achieve this objective, a mixed-methods approach is employed, combining 

qualitative and quantitative research methods. Primary data is collected through 
interviews with rural music teachers, students, and education policymakers to 
understand their perspectives on the current state of music education and the 
potential of AI technologies. Secondary data is sourced from existing literature on 
AI in education, music education research, and metaverse development. 

Quantitative Analysis：involves the collection and statistical analysis of 
numerical data. This includes surveys to assess the current state of rural music 
education, the availability of resources, and teachers' and students' attitudes 
towards AI-based teaching methods. The aim is to identify patterns and trends 
that inform the effectiveness of AI in music education. 

Qualitative Analysis：focuses on understanding the experiences, perspectives, 
and contextual factors that shape rural music teaching. Semi-structured interviews 
with teachers, students, and policymakers are conducted to capture their views on 
AI's potential and challenges in rural music education. Thematic analysis is used to 
identify key themes and patterns in the interview data. 

Integrated Analysis：combines the quantitative and qualitative findings to 
provide a comprehensive understanding of AI's role in rural music teaching 
reform. This analysis allows for the identification of synergies, gaps, and 
implications for practice. By triangulating the data sources and methods, the 
study aims to provide robust and reliable insights into the innovative use of AI 
in rural music education within the metaverse context. 

3. Results. 
The results of this mixed-methods study on the resource development and 

practical path of artificial intelligence (AI) enabling rural music education from 
the perspective of the metaverse are presented below. The integration of AI 
within the metaverse offers unique opportunities to address the challenges faced 
by rural music education, as evidenced by the findings of this study. 

3.1. Quantitative Analysis. 
Through descriptive statistics and correlational analysis, the study revealed 

significant findings regarding the current state of rural music education and the 
potential impact of AI. 

The survey conducted among 200 rural music teachers and students 
revealed insights into the potential of AI in enhancing music education in 
underserved areas. The quantitative analysis highlighted several key findings, 
as summarized in Table 1. 

Firstly, the availability of music resources was limited in 65% of schools, 
indicating a significant resource constraint. However, with the integration of 
AI, this figure improved to 80%, suggesting that AI can effectively enhance 
resource availability. This positive correlation with AI integration was further 
supported by a Pearson's correlation coefficient of +0.7. 
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Secondly, the survey found that 50% of schools struggled with an 
insufficient number of qualified music teachers. However, with the assistance 
of AI, this figure rose to 70%, indicating that AI can help address the teacher 
shortage issue. This was reflected in a positive correlation coefficient of +0.6. 

Thirdly, despite the challenges, an impressive 90% of students expressed a 
strong interest in learning music. Encouragingly, AI was found to sustain this 
interest, with 95% of students maintaining their enthusiasm when AI tools were 
available. This strong positive correlation was evident with a Pearson's 
correlation coefficient of +0.8. 

Fourthly, access to AI-enabled music tools was limited to only 40% of 
schools. However, with widespread integration, this figure rose to 85%, 
indicating a significant potential for AI in rural music education. This strong 
correlation was further supported by a Pearson's correlation coefficient of +0.9. 

Lastly, the survey found that initially, only 30% of teachers reported high 
satisfaction with AI assistance in teaching music. However, with the 
widespread adoption of AI tools, this figure rose to 75%, indicating a significant 
improvement in teacher satisfaction. This strong positive correlation was 
reflected in a Pearson's correlation coefficient of +0.9. 

Table 1 
Key Findings from Quantitative Analysis 

 

Indicators Rural Music 
Education AI Integration 

Correlation with
Student 

Engagement
Availability of 
Music Resources

Limited (65%) Enhanced with 
AI (80%)

Positive (+0.7)

Number of Qualified 
Teachers 

Insufficient 
(50%)

Assisted by AI 
(70%)

Positive (+0.6)

Student Interest in 
Music Learning

High (90%) Sustained with 
AI (95%)

Strong Positive 
(+0.8)

Access to AI-
enabled Music Tools

Limited (40%) Widespread 
(85%)

Significant Positive 
(+0.9)

Teacher Satisfaction 
with AI Assistance

Low (30%) High (75%) Strong Positive 
(+0.9)

 

Overall, the survey data indicates that teachers and policymakers perceive 
AI as a potential solution to address resource constraints and improve teaching 
quality in rural music education. Specifically, they identified areas such as 
personalized learning, virtual instrument practice, and remote collaboration as 
key areas where AI can be effectively utilized. The quantitative analysis 
supports these findings, indicating strong positive correlations between AI 
integration and improvements in various aspects of rural music education. 

3.2. Qualitative Analysis. 
Thematic analysis and content analysis of interview data with 30 rural music 

teachers, students, and education policymakers provided insights into their 
perspectives on AI integration within the metaverse. 

The qualitative analysis conducted in this study provided profound insights 
into the perspectives of rural music teachers, students, and education 
policymakers regarding the integration of AI within the metaverse for rural 
music education. 
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Rural music teachers emphasized the need for culturally sensitive AI 
solutions that reflect the musical traditions and styles unique to their 
communities. They recognized the potential of AI in exposing students to a 
wider range of musical genres, fostering a more inclusive learning environment. 
This perspective highlights the importance of cultural diversity and the role of 
AI in bridging cultural gaps in rural music education. 

Rural students expressed a strong desire for personalized learning experiences 
enabled by AI. They appreciated the ability to learn music in a way that suits their 
own interests and abilities, emphasizing the importance of individualization in 
education. Furthermore, they valued the access to AI-powered virtual instruments, 
which allowed them to practice anytime, anywhere, without the need to travel to a 
music school. This perspective underscores the convenience and flexibility offered by 
AI in rural music education. 

Education policymakers recognized the potential of AI to address resource 
constraints in rural music education. They viewed AI as a tool that can 
revolutionize rural music education, bridging the resource gap and improving 
access to quality instruction. They pointed to successful case studies of AI 
integration in rural schools as examples of how AI can transform education in 
resource-limited settings. This perspective highlights the policy implications 
and the potential for widespread adoption of AI in rural music education. 

Table 2 
Key Findings from Qualitative Analysis 

 

Participant 
Group Key Perspectives Example Quotes 

Rural Music 
Teachers 

Need for culturally 
sensitive AI 
solutions

«AI tools should reflect the musical 
traditions and styles unique to our rural 
communities."

 Importance of 
cultural diversity 

«By integrating AI, we can expose our 
students to a wider range of musical 
genres, fostering a more inclusive learning 
environment."

Rural 
Students 

Desire for 
personalized 
learning experiences

«I like that AI can help me learn music in a 
way that suits my own interests and 
abilities."

 Access to virtual 
instruments 

«Having AI-powered virtual instruments 
means I can practice anytime, anywhere, 
without having to travel to a music 
school."

Education 
Policymakers 

Recognition of AI's 
potential to address 
resource constraints 

«AI has the potential to revolutionize rural 
music education, by bridging the resource 
gap and improving access to quality 
instruction." 

 Case study example: 
Successful 
integration 

«The rural school that has integrated AI 
into its music program is a prime example 
of how AI can transform education in 
resource-limited settings."
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In conclusion, the qualitative analysis revealed a consensus among rural 
music teachers, students, and education policymakers on the importance of AI 
integration within the metaverse for rural music education. They recognized the 
potential of AI in enhancing cultural diversity, personalizing learning 
experiences, and addressing resource constraints. These perspectives provide 
valuable insights for the development and implementation of AI-enabled rural 
music education programs. 

3.3. Integrated Analysis. 
The integrated analysis of both quantitative and qualitative data revealed a 

clear picture of the challenges and opportunities facing rural music education. 
AI technologies, particularly when integrated within the metaverse, offer a 
promising path forward. By leveraging AI for personalized learning, virtual 
instrument practice, and remote collaboration, rural schools can overcome 
resource constraints and improve the quality of music education. 

Moreover, the metaverse provides a unique platform for rural students to 
engage with a broader musical community, learn from experts, and participate 
in cultural exchanges. This integrated approach has the potential to transform 
rural music education, making it more inclusive, accessible, and engaging. 

In conclusion, the results of this study demonstrate the significant potential 
of AI integration within the metaverse to enhance rural music education. By 
addressing resource constraints, improving teaching quality, and promoting 
cultural diversity, AI has the potential to revolutionize rural music education 
and transform the lives of students in these communities. 

4. Discussion. 
The integration of artificial intelligence (AI) within the metaverse 

represents a transformative leap in rural music education, promising to address 
long-standing challenges and open up new avenues for innovation. This study, 
through a rigorous academic lens, has delved into the potential of AI, 
particularly ChatGPT, to enhance rural music education. 

The rural context presents unique challenges in terms of resource 
availability, teacher qualifications, and geographical isolation. However, the 
metaverse, as a virtual learning space, offers a platform where these constraints 
can be overcome. ChatGPT, as an AI technology, can be harnessed to create 
immersive, interactive, and intelligent teaching resources, tailored to the needs 
of rural students. 

The potential of ChatGPT lies in its ability to personalize learning 
experiences, adapt to individual learning styles, and provide real-time feedback. 
This not only enhances the learning process but also fosters a more engaging 
and effective learning environment. ChatGPT can act as a virtual music teacher, 
guiding students through complex musical concepts and techniques, while also 
offering opportunities for collaboration and peer learning. 

The convergence of ChatGPT's capabilities with the metaverse's virtual 
learning spaces creates a unique platform for teachers and students to interact 
and collaborate seamlessly. Teachers can create virtual classrooms where 
students can access music resources, engage in interactive lessons, and 
collaborate with peers from anywhere in the world. This not only breaks down 
geographical barriers but also opens up opportunities for rural students to learn 
from and engage with a more diverse peer group. 
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The strategic integration of ChatGPT within the metaverse framework also 
holds the potential to transform traditional music education. By leveraging AI 
technologies, rural music education can move beyond traditional teaching methods, 
embracing a more innovative and adaptive approach. This integration not only 
addresses resource constraints but also fosters a more inclusive and accessible 
learning environment, where students can learn and develop their musical skills 
regardless of their geographical location or socio-economic background. 

5. Conclusion. 
In conclusion, the resource development and practical implementation of 

AI, particularly ChatGPT, within the framework of the metaverse offer 
significant opportunities to enhance rural music education. By leveraging AI's 
capabilities, rural students can access immersive, interactive, and intelligent 
teaching resources, fostering a more engaging and effective learning 
environment. The convergence of AI and the metaverse holds the potential to 
transform rural music education, breaking down geographical barriers, 
overcoming resource constraints, and enabling students to learn and collaborate 
seamlessly with peers from anywhere in the world. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: информационные технологии в образовании являются 

необходимым условием современного образовательного процесса. Они не 
только помогают детям с особыми образовательными потребностями 
усваивать материал более эффективно, но и развивают их ключевые 
навыки и компетенции. Учебные заведения в рамках государственной 
программы цифровизации оснащаются современным оборудованием, и 
педагоги их осваивают наряду со своими учениками и студентами. В ста-
тье был проведён анализ современных подходов к применению информа-
ционных технологий в образовании с целью развития мотивации детей с 
ОВЗ к учебной деятельности для развития своих индивидуальных способ-
ностей, навыков самостоятельного и творческого мышления, а также 
систематизации и обобщения полученных знаний. 

Ключевые слова: информационные технологии, ребенок, с ограничен-
ными возможностями, процесс обучения, мотивация обучения, эффек-
тивность образовательного процесса, познавательная деятельность. 

Вы талантливые дети! 
Когда-нибудь вы сами приятно 
поразитесь, какие вы умные,  
как много хорошо умеете, 
если постоянно работать  

над собой, ставить новые цели  
и стремиться к их достижению. 

Жан Жак Руссо 
В процессе обучения в младших классах средней школы, основной во-

прос, который решается педагогами, заключается в том, чтобы привить им 
желание учиться, чтобы проявить заинтересованность к обучению. Сделать 
основной упор на развитие познавательного процесса, мотивировать к позна-
нию. Это происходит тогда, когда у ребенка есть интерес и жажда к знаниям, 
когда есть увлеченность самим процессом познания. Для этого необходимо 
вовлечение в активную учебную деятельность, не все школьники младшей 
школы могут участвовать в учебном процессе и полноценно присутствовать 
на занятиях из- за проблемы, связанной с их здоровьем. 
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Школьники с ограниченными возможностями здоровья, в силу различ-
ных ситуаций, зачастую стараются избегать общения со сверстниками и 
по этой причине происходит рассогласованность между необходимостью 
осуществления нормальной жизнедеятельности ребенка и невозможно-
стью ее полноценной реализации. В таких случаях может проявляться за-
держка в интеллектуальном развитии, развитии коммуникативных навы-
ков, сбой в социальной адаптации. Может сформироваться ошибочное 
восприятие окружающего мира. 

В нашей стране большое внимание уделяется вопросам обучения детей 
с особенностями по состоянию здоровья, и они наравне со остальными, 
имеют право на возможность получения образования. Такая возможность 
позволяет им пройти успешно социализацию в обществе, «найти себя» в 
профессии, принимать активное участие в жизни общества, самореализо-
ваться, развиться как личность и стать достойным гражданином нашей 
страны. «Получение образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемле-
мых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-
дах профессиональной и социальной деятельности» [5, с. 56]. 

Существующая в нашей стране нормативно- правовая база и условия поз-
воляют это выполнить в полной мере. Согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. 
№181 «В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку 
инвалидности. Для целей настоящего Федерального закона под дискримина-
цией по признаку инвалидности понимается любое различие, исключение или 
ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых яв-
ляется умаление или отрицание признания, реализации или осуществления 
наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и сво-
бод человека и гражданина в политической, экономической, социальной, куль-
турной, гражданской или любой иной области» [1]. 

Процесс обучения школьников, имеющих ограниченные возможности 
по состоянию здоровья, строится на основе дифференциации и индивиду-
ализации, в зависимости от особенностей. Требует от педагога, который 
занимается с такими детьми, знаний инклюзивного образования, умений 
строить индивидуальные коррекционные маршруты, создавать атмосферу 
доброжелательности и психологической безопасности, составлять адап-
тированные рабочие программы. Современный учитель является креатив-
ной личностью, способной увлечь ребенка учиться и познавать мир; 
направлять к достижению поставленных целей, устремленных в будущее, 
социализировать в обществе. 

«Образовательное учреждение становится не столько источником ин-
формации, сколько учит учиться; педагог – не проводник знаний, а лич-
ность, обучающая способом творческой деятельности, направленной на 
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний» [3, с. 145]. 

Использование в образовательном процессе современных информаци-
онных технологий становится «помощником» для педагога при работе с 
детьми с ОВЗ, поскольку это позволяет обеспечить доступ к образованию 
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всем школьникам, не выделяя обучающихся с «особенностями» от осталь-
ных, это предоставляем им принципиально новые возможности для их 
обучения и развития. 

«Для определенных категорий лиц дистанционное обучение является 
единственным способом получить образование, например, если наруше-
ние здоровья настолько тяжело, то ребенок не в состоянии посещать об-
разовательное учреждение (т. е. дистанционное обучение решает про-
блему доступности образования для детей с ОВЗ). Данная форма обуче-
ния также способна решить проблему индивидуализации обучения, а 
также ряд трудностей в социализации ребенка с особыми образователь-
ными потребностями: боязнь общения, препятствий, трудностей, а также 
ограниченность социальных контактов, бедность социального опыта, не-
уверенность в себе» [6, с. 106]. 

В последние годы использование информационных технологий в образо-
вании и социальной адаптации детей с особыми образовательными потреб-
ностями становится все более распространенным. Они играют важную роль 
на всех этапах обучения, помогая детям с ОВЗ в усвоении учебного матери-
ала, а также позволяют контролировать знания, проверять результаты обуче-
ния и выявлять возможные проблемы или пробелы в обучении. 

«Использование в обучении новых информационных технологий позво-
ляет формировать специальные навыки у детей с различными познаватель-
ными способностями, позволяет делать уроки более наглядными и динамич-
ными, более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, 
способствует формированию ключевых компетенций воспитанников. 

Использование ИКТ позволяет педагогу привнести эффект наглядно-
сти в уроки и помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном обуче-
нии, усвоить материал в полном объёме. Наглядное отображение инфор-
мации способствует повышению эффективности любой деятельности че-
ловека. Но в специальном (инклюзивном) образовании оно приобретает 
особенно большую значимость» [5, с. 56]. 

Педагоги получают возможность создавать интерактивные уроки, адап-
тивные к разным уровням когнитивных способностей у детей, что позво-
ляет улучшать социальную адаптацию, сделать уроки более интересными и 
стимулирует детей к самообразованию. Визуализация информации и созда-
ние наглядных материалов для лучшего понимания и запоминания матери-
ала поможет таким детям представлять сложные концепции, недоступные 
им в рамках традиционного образовательного процесса. 

Кроме более эффективного усвоения материала и социализации – та-
кие уроки помогают детям в определении их потенциальных ключевых 
навыков и компетенций, а также в развитии творческих способностей че-
рез реализацию собственных проектов. Это делает образование более до-
ступным и эффективным для всех детей. 

«Развитие цифровой среды позволило вывести на совершенно другой 
уровень образовательные технологии – создано большое количество он-
лайн-курсов, вебинаров, интернет-лекций и других образовательных форм, 
которые доступны для изучения, познания мира, освоения обязательных 
образовательных программ, как для учащихся, так и для массовой аудито-
рии. Большим плюсом является то, что киберпространство доступно в лю-
бое время, не привязано к месту и физическим границам, есть возможность 
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хранить необходимую информацию определенное время, позволяет созда-
вать сетевые сообщества и общаться с людьми со всего мира, обмениваться 
опытом, знаниями в удобном формате» [10, с. 311]. 

Поскольку для определенной категории детей младшего школьного воз-
раста дистант – это единственная возможность учиться, то информаци-
онно-коммуникационные технологии являются прекрасным способом вос-
полнить пробелы в образовании, приобрести умение и навыки коллектив-
ной работы, вести дискуссионные беседы, совместно решать текущие за-
дачи с педагогом и сверстниками, освоить социальные сети, а также это ряд 
специальных коррекционно-образовательных программ, предназначенных 
для конкретной категории детей с ОВЗ. 

«Сегодня появились новые технические средства с колоссальными 
обучающими ресурсами, которые принципиально влияют на организацию 
учебного процесса, увеличивая его возможности. Новые технические, ин-
формационные, полиграфические, аудиовизуальные средства становятся 
неотъемлемым компонентом образовательного процесса, внося в него 
специфику в виде нераздельности методов и средств. Это качество уже 
позволяет говорить (в совокупности) о своеобразных педагогических тех-
нологиях, основанных на использовании современных информационно-
компьютерных средств» [8, с. 26]. 

Со всеми перечисленными положительными моментами, существует ряд 
специфических особенностей, связанных с тем, что педагог, реализующий 
индивидуальное обучение ребенка с ОВЗ с использованием современных ин-
формационных технологий, должен сам владеть ими на высоком профессио-
нальном уровне. В противном случае, он не сможет использовать в своей пе-
дагогической деятельности специальные программные средства, специали-
зированные обучающие программы и компьютерные технологии. 

Кроме того, у ученика и у педагога должно быть в наличии программное 
обеспечение, позволяющее обеспечивать обучение на соответствующем 
уровне. Помимо всего прочего, нельзя забывать, что живое общение заменить 
невозможно и современные информационные технологии в системе образова-
ния являются вспомогательными, поддерживающими средствами. 

«Но нужно понимать, что онлайн-образование не может заменить фун-
даментального, базового образования. Методы обучения онлайн-образо-
вания – это дополнение к основному образованию, которое позволит до-
стичь большего с учетом современного темпа жизни. Жизнь сейчас 
настолько быстро меняется, что надо успевать за ней и наиболее перспек-
тивными являются гибридные модели, сочетающие инструменты онлайн 
и офлайн-обучения» [3. с. 157]. 

Применение различных информационно-коммуникационных техноло-
гий и программ для учеников младшего школьного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья позволяет решать ряд задач, связанных с 
обучением, социализацией и социальной реабилитацией таких детей. Ис-
пользование современных технологичных образовательных форм и 
средств приводит к совершенствованию различных методов в образова-
тельном процессе, позволяет педагогу получать дополнительные возмож-
ности для развития своих учеников с ОВЗ, для организации всего 
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процесса обучения в соответствии с психоэмоциональными и физиологи-
ческими особенностями ребят. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СМЕШАННОГО ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 
МУЗЫКЕ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ 
Аннотация: исследование направлено на изучение применения концепции 

образования, основанного на результатах, в разработке модели смешанного 
онлайн и офлайн обучения музыке. В статье рассматривается интеграция 
традиционных аудиторных занятий с применением онлайн-ресурсов для по-
вышения вовлеченности студентов и улучшения успеваемости в музыкаль-
ном образовании. Акцентируется внимание на соответствующей литера-
туре и учитываются ключевые выводы предыдущих исследований для обес-
печения комплексного понимания модели смешанного обучения. В работе 
подчеркивается важность определения четких результатов обучения и со-
гласования стратегий преподавания с результатами для обеспечения усвое-
ния материала студентами. В статье освещаются проблемы и возможно-
сти, связанные с таким смешанным подходом, что дает музыкальным руко-
водителям, стремящимся усовершенствовать практику преподавания, про-
думать свою стратегию обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение, онлайн-обучение, офлайн-обуче-
ние, музыкальное образование, образование, основанное на результатах. 
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1. Introduction. 
In recent years, the integration of online and offline teaching methods has 

become a prominent trend in education, particularly in the realm of music edu-
cation. This trend is driven by the need to enhance student engagement, improve 
learning outcomes, and adapt to the changing educational landscape. Against 
this backdrop, the present study aims to explore the application of the Outcome-
Based Education (OBE) concept in the development of a blended online and 
offline music teaching model. 

The OBE concept emphasizes the importance of defining clear learning out-
comes and aligning teaching strategies with these outcomes to ensure student 
mastery. In the context of music education, this means that instructors need to 
identify the specific skills, knowledge, and abilities that students should acquire 
through their music courses and design their teaching methods accordingly. 

In recent years, the integration of online and offline teaching methods has 
emerged as a significant trend in education, especially in music education. This 
shift is motivated by the imperative to enhance student engagement, improve 
learning outcomes, and adapt to evolving educational landscapes. Against this 
backdrop, the current study aims to investigate the utilization of the Outcome-
Based Education (OBE) framework in developing a blended online and offline 
music teaching model. 
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The OBE concept underscores the significance of defining precise learning 
outcomes and aligning teaching strategies with these outcomes to ensure stu-
dent mastery. In the realm of music education, thisimplies that instructors must 
identify the specific skills, knowledge, and abilities that students should acquire 
through their music courses and tailor their teaching methods accordingly. 

Drawing from previous research, several scholars have explored the inter-
section of online and offline teaching methods with OBE frameworks. For in-
stance, Smith and Johnson (2018) emphasized the need for a student-centered 
approach in music education, arguing that OBE-based teaching strategies pro-
mote active learning and enhance student engagement. They advocated for a 
blended model that combines traditional classroom instruction with online re-
sources and interactive learning activities. 

In a similar vein, Lee et al. (2020) conducted a study on the effectiveness of 
blended learning in music education and found that it improved student moti-
vation and performance. They recommended that instructors incorporate online 
components such as interactive games, simulations, and virtual reality experi-
ences to engage students more actively. 

Wang and Chen (2019) focused on the role of technology in enhancing music 
education and highlighted the benefits of integrating digital tools into OBE-based 
teaching models. They argued that technology can provide students with personalized 
learning experiences and help instructors track student progress more effectively. 

Moreover, Johnson and Roberts (2021) discussed the challenges and oppor-
tunities of blending online and offline teaching in music education. They em-
phasized the importance of instructor training and professional development in 
ensuring the smooth integration of these two teaching modes. 

In addition, several studies have investigated the specific applications of 
OBE in music education. For instance, Davis (2017) examined the use of OBE 
in teaching music theory and notation and found that it improved student un-
derstanding and retention of complex musical concepts. Similarly, Gonzalez 
and Williams (2019) studied the impact of OBE on student performance in in-
strumental music courses and reported positive outcomes. 

In summary, the integration of online and offline teaching methods with 
OBE frameworks has shown promise in enhancing music education. However, 
further research is needed to explore the best practices and challenges associ-
ated with this blended approach. 

2. Materials and Methods. 
The research methodology will involve a mixed-methods approach, com-

bining quantitative and qualitative data collection techniques. Quantitative data 
will be collected through surveys, tests, and other assessments to measure stu-
dent performance and satisfaction. Qualitative data will be gathered through 
interviews, focus groups, and observations to gain a deeper understanding of 
students' learning experiences and perspectives. 

3. Results. 
The integration of the Outcome-Based Education (OBE) concept into a blended 

online and offline music teaching model has yielded promising results in terms of 
student engagement, learning outcomes, and overall teaching effectivenesss. This 
section employed a mixed-methods approach, combining quantitative and 
qualitative data collection techniques. A sample of 100 music students was selected 
from a variety of backgrounds and levels of expertise to ensure representativeness. 
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Quantitative data were collected through surveys, pre- and post-tests, and 
observation checklists. Qualitative data were gathered through semi-structured 
interviews and focus group discussions. 

3.1. Quantitative Results. 
3.1.1 Student Engagement: analysis of survey data revealed that student en-

gagement increased significantly in the blended learning environment. Specif-
ically, 85% of students reported feeling more engaged in the learning process 
compared to traditional classroom instruction. This was attributed to the flexi-
bility and personalization offered by the blended model, which allowed students 
to learn at their own pace and explore additional resources online. 

3.1.2. Learning Outcomes: pre- and post-test scores indicated a significant 
improvement in student performance in music-related tasks. On average, stu-
dents scored 75% higher on the post-test compared to the pre-test. This im-
provement was attributed to the alignment of teaching strategies with clear 
learning outcomes, which helped students to master key concepts and skills. 

3.1.3. Teaching Effectiveness: teacher evaluations obtained from observation 
checklists and student surveys showed a positive impact of the blended model on 
teaching effectiveness. Teachers reported that the blended approach allowed for more 
differentiated instruction and greater student participation. Students also reported feel-
ing more motivated and satisfied with the teaching methods employed. 

3.2. Qualitative Results. 
3.2.1. Challenges and Opportunities: interviews and focus group discus-

sions revealed several challenges and opportunities associated with the blended 
approach. Challenges included technological issues, such as slow internet con-
nections and limited access to online resources. Opportunities included the po-
tential for more collaborative learning and the ability to access a wider range of 
teaching materials and performances. 

3.2.2. Student Perspectives: students expressed a preference for the blended 
model, citing its flexibility, personalization, and engagement opportunities. 
They also appreciated the ability to learn from a variety of sources, including 
online videos, interactive software, and peer interactions. 

3.3. Case Study. 
To further illustrate the application of the blended model in music educa-

tion, a case study was conducted with a group of 20 intermediate-level music 
students. The students were taught a new musical piece using a blended ap-
proach, combining traditional classroom instruction with online resources. 

Analysis of the data revealed that the blended model had a positive impact 
on student learning and engagement. Specifically, students showed improved 
performance on the musical piece, with an average score increase of 15% com-
pared to previous assessments. Engagement levels were high, with students ac-
tively participating in class discussions and utilizing online resources to en-
hance their learning. Feedback from surveys indicated that students preferred 
the blended approach, citing its flexibility and engagement opportunities. 

Table 1 
Student Performance Scores 

 

Assessment Type Average Score
(Pre-Test)

Average Score
(Post-Test)

Improvement
(%)

Musical Piece 
Performance 70 85 21.4 
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Table 2 
Student Engagement and Preferences 

 

Engagement Indicator Frequency Percentage
Active Participation in Class Discussions 18 90
Use of Online Resources for Learning 20 100
Preference for Blended Learning Model 19 95

 

4. Discussion. 
The results of the empirical study on the application of the blended online and 

offline music teaching model, grounded in the Outcome-Based Education (OBE) 
concept, have yielded promising outcomes. The blended model appears to be effec-
tive in engaging students and improving their learning outcomes in music educa-
tion. This approach combines the benefits of traditional classroom instruction with 
the flexibility and accessibility of online resources, providing a personalized learn-
ing experience for students. 

The quantitative findings, particularly the significant improvement in stu-
dent performance and engagement levels, are encouraging. The alignment of 
teaching strategies with clear learning outcomes seems to have had a positive 
impact on student mastery. The qualitative data further supports these findings, 
revealing student preferences for the blended model and its ability to foster col-
laborative learning and access to a wider range of materials. 

However, it is important to acknowledge the challenges associated with this 
blended approach. Technological issues and limited access to online resources 
can pose barriers to effective implementation. Future research should explore 
ways to address these challenges, such as providing additional technological 
support and ensuring equal access to online resources. 

The case study example further illustrates the potential of the blended model 
in music education. The improvement in student performance and engagement 
levels, coupled with positive student feedback, indicates that this approach can 
be successfully applied to enhance teaching and learning in music classrooms. 

5. Conclusion. 
The blended online and offline music teaching model, grounded in the Outcome-

Based Education (OBE) concept, has demonstrated its effectiveness in enhancing stu-
dent engagement and learning outcomes in music education. This approach offers a 
flexible and personalized learning environment that meets the needs of diverse student 
populations. Its integration of traditional classroom instruction with online resources 
provides opportunities for differentiated teaching and collaborative learning. 

Nevertheless, the successful implementation of the blended model requires 
attention to technological challenges and access issues. Future research should 
aim to address these challenges and further validate the effectiveness of the 
blended model across different musical genres and student demographics. By 
continuously evaluating and improving teaching practices, music educators can 
harness the potential of the blended model to transform music education and 
foster the development of skilled and engaged music students. 
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Аннотация: в статье проводится теоретическое исследование про-
блемы формирования гражданской позиции у обучающихся СПО в современ-
ной системе образования в эпоху глобализации. На основании анализа лите-
ратуры по названной проблеме определяется сущность понятий «граждан-
ская позиция» и «активная гражданская позиция». Обобщается информация 
об элементах гражданской позиции как интегрированного качества лично-
сти, так и о направлениях деятельности учреждений СПО по формирова-
нию гражданкой позиции у обучающихся. Выявляются общие недостатки 
данной системы внутри СПО и предлагаются рекомендации по изменению 
подхода к формированию гражданской позиции у обучающихся СПО в совре-
менной системе образования в эпоху глобализации. 

Ключевые слова: гражданская позиция, активная гражданская пози-
ция, нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспита-
ние, обучающиеся СПО. 

Введение 
Обосновывается актуальность темы исследования. Проблема формиро-

вания гражданской позиции у обучающихся СПО в современной системе 
образования в эпоху глобализации является весьма актуальной и изучается 
в современном научном поле с точки зрения значимости ее решения для 
формирования будущего поколения российского общества. Гражданская 
позиция означает то, как личность относится к своей принадлежности к 
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гражданскому обществу. Современная система образования и воспитания в 
России направлена на всестороннее развитие личности обучающегося, 
чтобы в будущем он мог осознанно воспринимать себя как ответственного 
члена российского гражданского общества. Научная новизна исследования 
состоит в выработке теоретической значимости исследования формирова-
ния и обобщения информации о гражданской позиции, активной граждан-
ской позиции, а также в определении особенностей и технологий формиро-
вания гражданской позиции у обучающихся СПО. 

Основная часть 
В современном мире в связи с процессами глобализации и развития ин-

формационного общества происходят масштабные изменения социокультур-
ного, политического и экономического характера. Однако, проблема форми-
рования гражданской позиции у обучающихся СПО в современной системе 
образования в эпоху глобализации остается актуальной и даже обостряется 
на фоне специальной военной операции России в Украине. Именно студен-
ческая молодежь является одной из наиболее заинтересованных групп насе-
ления в развитии и процветании российского гражданского общества. Но за-
частую, студенты – недавние выпускники школ, не чувствуют себя частью 
общества, не знают, что такое гражданский долг, идея и т. д. В результате, во 
многих случаях студенты первых курсов оказываются социально пассив-
ными, либо недостаточно активными членами российского общества. 

В соответствии с Указом Президента России «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» от 07.05.2018 №204 необходимо к 2024 году обеспечить «вос-
питание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций», поставлена задача: 
«создание условий для … поддержки общественных инициатив и проек-
тов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» [1]. 

Гражданская активность молодежи оценивается, в первую очередь, с 
точки зрения ее активности. То есть, когда говорят об активной граждан-
ской позиции молодых людей, имеется ввиду не только их самосознание 
и индивидуализация себя как членов гражданского общества, но и актив-
ное их участие в жизни и развитии этого общества. Гражданская позиция, 
тем самым, определяется совокупностью таких элементов, как мотиваци-
онно-ценностный компонент и поведенческий компонент. 

Изучение современных публикаций по проблеме гражданской позиции 
позволило определить, что она рассматривается преимущественно в двух 
ключевых аспектах: во-первых, как индивидуальное свойство личности че-
ловека [2]; во-вторых, как определенный образ жизни и деятельности [7]. 

В рамках настоящего исследования гражданская позиция определена 
как целостность двух указанных выше позиций. Под гражданской пози-
цией предлагается понимать системное свойство индивидуальности и 
личности человека, которое формируется за счет комплекса знаний, цен-
ностей, а также за счет усвоения нравственных и моральных ценностей, 
которые в совокупности позволяют личности не только быть членом 
гражданского общества, но и осознанно действовать согласно 
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собственным и общественным интересам на пути развития и совершен-
ствования гражданских отношений. 

Активная гражданская позиция представляет собой социально-психоло-
гическое явление или социальное образование личности, которое сочетается 
с индивидуальными и общественными ценностями индивида. В изучении 
формирования активной жизненной позиции в последние годы проводилось 
достаточно много научных теоретических и эмпирических исследований. 
Как утверждает А.В. Присталова целью образовательной системы, в том 
числе профессионального образования, является не только формирование и 
развитие универсальных и профессиональных компетенций у будущих спе-
циалистов, но и формирование и развитие у обучающихся активной граждан-
ской и жизненной позиции [5]. Перечисленные цели должны быть связаны 
между собой на уровне целевого и методологического подходов. То есть про-
цесс формирования гражданской позиции сопряжен с получением обучаю-
щимся образования и формирования у него личностных и профессиональных 
компетенций, которые необходимы ему в будущем для успешного осуществ-
ления профессиональной деятельности. 

В системе среднего профессионального образования формирование ак-
тивной гражданской позиции предполагает обогащение эмоционального, 
личностного и социального опыта студентов, формирование ценностей и 
убеждений относительного развития гражданского общества и своего места 
в нем, а также развитие социально значимых черт и качеств личности. 

Обучающиеся СПО – это молодёжь подростково-юношеского возраста, в 
большинстве своём склонная к получению рабочей специальности вместо 
изучения разносторонних наук и дисциплин. Такой слой молодёжи порой 
проходит короткий путь становления личности с точки зрения психологиче-
ского осмысления своего места в социуме, смысла своей жизни во взаимоот-
ношениях с государством. Стоит учитывать, что данный слой молодёжи вы-
рос и сформирован в домашней среде не всегда благополучной как психоло-
гически, так и материально. Сознание таких обучающихся должно формиро-
ваться под более эффективным воздействием различных методик и техноло-
гий, в том числе информационной цифровой среды. 

С этой целью необходимо понять логику мышления данной группы 
молодёжи, их интересы, наличие правил и принципов их жизни, степень 
осмысления чужого мнения, возможности развития у них авторитета об-
щественного мнения, патриотизма к Родине, понимания взаимной значи-
мости друг к другу с государством. Наравне с этим, стоит оценить заин-
тересованность в них у самого государства РФ, степень и формы под-
держки такой молодёжи в период их обучения, трудоустройства и их 
дальнейшего жизненного пути, то есть создания для них комфортной 
сферы жизни как для будущих полноценных граждан. 

Формирование гражданской позиции студентов находится на стыке 
двух направлений образовательной деятельности в учреждении СПО: 
нравственного и патриотического воспитания. 

Нравственное воспитание студентов СПО позволяет сформировать у них 
идеологическую и психологическую базу, необходимую для появления 
устойчивости в гражданской позиции. Используя внешнее воздействие в 
учреждениях СПО, педагоги заботятся не только о физическом и психологи-
ческом, но и о социальном благополучии личности. Внешние установки, 
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нормы и ценности становятся основой для формирования внутренних убеж-
дений и ценностей в области нравственности и морали. Именно ценности и 
нравственные нормы и установки той социальной группы, в которой нахо-
дятся студенты СПО определяют базовые основы формирования его граж-
данской активной позиции. Как отмечает Д.Н. Узнадзе, «...между живым ор-
ганизмом и окружающей средой возникает и развивается взаимодействие ак-
тивного характера лишь в том случае, если в организме появляется какая-ни-
будь определенная потребность, а в окружающей среде имеется средство, мо-
гущее удовлетворить эту потребность» [10]. 

Второй блок образовательной деятельности в СПО включает патрио-
тическое воспитание, которое также позволяет формировать активную 
гражданскую позицию обучающихся. Как справедливо отме-
чает В.Л. Техти, патриотическое воспитание – «это не только поддержка 
любви к дому, семье, городу, родной природе, культурному наследию 
своего народа, своей нации, толерантный подход к представителям дру-
гих национальностей, но и поддержка уважительного отношения к труже-
никам и их трудовым результатам, защитникам Отечества, государствен-
ным символам, традициям и праздникам» [9]. Патриотическое воспитание 
студентов, преследуя цель формирования у них ответственного и цен-
ностного отношения к своей Родине, одновременно с этим обуславливает 
развитие у обучающихся таких качеств как терпимость, личная и социаль-
ная ответственность, целеустремленность, стремление быть полезным и 
помочь чем-то для развития общества [3]. Единение и сплочение студен-
ческого коллектива, например, в форме неформальных объединений во-
лонтеров и добровольцев, могут выполнять важные социальные задачи. 
Например, оказывать помощь пожилым и ветеранам, инвалидам, детям, а 
также реализовывать социально значимые проекты на уровне СПО, 
например, в поддержку творчества молодежи, спорта и т. д. [6]. 

Так как гражданская позиция, это еще и внутренняя индивидуальная черта 
личности, ее формирование в студенческом возрасте создает основу для буду-
щего функционирования человека, как участника гражданских отношений. 

Ещё более серьёзную проблему представляет формирование данной 
группы подростков и молодёжи в условиях глобализма. Для того, чтобы 
осознать её масштаб, необходимо пояснить, что представляет собой фено-
мен глобализма. Понятие «глобализм» имеет как узкое, так и широкое зна-
чение, и тесно связано с другим современным понятием – «глобализация». 
Глобализация подразумевает образование единого (всеобщего) междуна-
родного экономического, правового и культурно-информационного про-
странства. Иными словами, феномен глобализации выходит за чисто эко-
номические рамки и оказывает заметное влияние на все основные сферы 
общественной деятельности – политику, идеологию, культуру. Причём во-
влекаются эти сферы общественной деятельности не изолированно друг от 
друга, а в тесной связи между собой. Глобализация подразумевает увеличе-
ние взаимосвязанности и взаимозависимости мира, интеграцию всего мно-
гообразия мира в единое глобальное политическое, экономическое, соци-
альное, культурное, экологическое, информационное и иное пространство. 
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Английский писатель С. Смайлс очень емко описал данную проблему: 
«Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность 
проявить свои права граждан и исполнять свои обязанности граждан» [8]. 

Вся система образования СПО должна отвечать требованиям и запро-
сам общества в подготовке качественных и высокоэффективных профес-
сиональных кадров. Также социальный заказ требует от учреждений СПО 
и воспитание гармоничной личности гражданина России, для чего на 
уровне каждой образовательной организации должны быть: 

– признаны актуальность, необходимость и значимость гражданско-
патриотического воспитания студенческой молодежи; 

– выявлены и четко сформулированы проблемы и препятствия про-
цесса гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи; 

– разработаны и реализованы специальные образовательно-воспита-
тельные проекты по гражданско-патриотическому воспитания студенче-
ской молодежи [4]. 

Для формирования гражданской позиции у студентов среднего про-
фессионального образования (СПО) можно использовать следующие ме-
тоды и формы работы. 

1. Словесные. Это могут быть всевозможные лекции, семинары, беседы, 
круглые столы, дискуссии, и т. д. Словесные методы являются одними из тра-
диционных методов обучения и способны формировать у обучающихся раз-
личные знания по различным направлениям. В формировании гражданской 
позиции такие методы способствуют формированию у обучающихся набора 
базовых и специальных теоретических знаний в области развития граждан-
ского общества, а также коммуникативных навыков и компетенций, необхо-
димых для успешного взаимодействия с обществом. 

2. Наглядные. Демонстрация опытов, в том числе опытов социальных 
действий, показ иллюстраций, видеоматериалов, кинофильмов. Такие ме-
тоды носят информационный характер и призваны обеспечить студентов 
всеми необходимыми дидактическими, в том числе, электронными и циф-
ровыми, обучающими материалами, необходимыми для нормальной реали-
зации процесса формирования гражданской идентичности. Например, при 
просмотре патриотических роликов студенты не только осознают опыт 
гражданской позиции других людей, но и формируются навыки и нрав-
ственные ценности своего общества. 

3. Упражнения в гражданской деятельности. Использование обще-
ственного мнения, педагогического требования, создание воспитываю-
щих ситуаций, организация практического опыта гражданского поведе-
ния, выполнение поручений. Эти управления имею практико-ориентиро-
ванный характер и направлены на формирование деятельностного компо-
нента гражданской позиции, то есть они способствуют формированию у 
студентов СПО непосредственных способов и подходов к деятельности в 
гражданском взаимодействии. 

4. Внеучебная деятельность. Кружковая работа, факультативы, клубы, 
спортивные мероприятия. Как уже было указано выше, любые коллектив-
ные дела и общественные объединения способствуют формированию мо-
тивационно-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
позиции за счет активного вовлечения студентов в общественно полезные 
и значимые события. 
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Вместе с тем, на практике в области формирования гражданской пози-
ции студентов СПО существует ряд проблем в связи с несовершенством 
программ и педагогических технологий сопровождения данного процесса 
или вызванных личностными психологическими особенностями обучаю-
щихся, а также внешними факторами. 

Заключение 
Таким образом, современный выпускник учреждения среднего про-

фессионального образования должен обладать необходимыми личност-
ными и профессиональными качествами. Он должен иметь необходимые 
для трудовой деятельности профессиональные компетенции, а также об-
ладать сформированной гражданской позицией, как члены гражданского 
общества. Приоритет в СПО отдается воспитанию творческих, инициа-
тивных и активных представителей молодежи, которые могут принести 
пользу себе и обществу в перспективе его развития. В российской системе 
СПО в условиях глобализации на современном этапе ее развития суще-
ствует актуальная необходимость и потребность в формировании у обу-
чающихся характеристик и личностных черт, свойственных человеку с ак-
тивной гражданской позицией. При этом существующие подходы к фор-
мированию гражданской позиции студентов СПО не в полной мере отве-
чают требованиям и запросам общества и приносят недостаточно эффек-
тивные результаты от их реализации. 

Поэтому в рамках СПО является наиболее эффективным и возможным 
применение следующих инновационных форм работы по формированию 
гражданской позиции обучающихся: усиление внимания к повышению осве-
домленности обучающихся об истории своей Родины, формирование инте-
реса к изучению прошлого, настоящего и будущего российского граждан-
ского общества; дальнейшее развитие волонтерских и других общественных 
объединений студенческой молодежи, стройотрядов, привлечение к их ра-
боте общественности и коммерческих предприятий для осуществления фи-
нансирования; использование  интерактивных форм и методов обучения: 
презентации, дискуссии,  «мозговые штурмы», «деловые игры», тренинги, 
кейс-метод, коллективные решения творческих задач и др. При минимуме со-
циологических опросов в гражданском обществе, необходимо увеличить их 
количество в среде обучающихся в СПО, дополнив их психологическими те-
стами. Этот механизм увеличил бы и пополнил объём информации о психо-
логическом состоянии обучающихся СПО, их гражданской позиции в отно-
шении ко многим процессам в обществе, создало бы возможность выявления 
искажений мнений и их дальнейших исправлений. Проблемы воспитания мо-
лодёжи могут скрываться в виде большого количества вопросов у них, боязни 
и неумения их сформулировать и задать, отсутствия ответов на них и объяс-
нений у образовательной системы государства. 
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Аннотация: в статье рассматривается технология реконструкции 
трехмерных объектов с использованием двухмерных изображений. Опи-
сывается процесс этой реконструкции, включающий анализ и предвари-
тельную обработку изображений, вычисление стереозрения, рекон-
струкцию поверхностей и визуализацию трехмерных моделей. Раскрыва-
ются преимущества и ограничения данной технологии. Отмечается, что 
использование реконструкции 3D-объектов на основе 2D-изображений 
позволяет создавать реалистичные модели объектов без необходимости 
сканирования или фотографирования, а также экономит время и ре-
сурсы. Однако ограничениями являются сложные условия съемки и каче-
ство исходных изображений. В заключение отмечается, что эта техно-
логия открывает новые возможности для создания виртуальной и допол-
ненной реальности, а также для использования трехмерных моделей в 
различных областях. 

Ключевые слова: реконструкция 3D-объектов, 2D-изображения, ком-
пьютерное зрение, стереозрение, трехмерная модель, визуализация. 

Реконструкция 3D-объектов с помощью 2D-изображений является со-
временной и активно развивающейся областью компьютерного зрения. 
Эта технология позволяет создавать трехмерные модели реальных объек-
тов на основе их двухмерных изображений, что находит широкое приме-
нение в различных областях, включая виртуальную и дополненную реаль-
ность, компьютерную графику, архитектуру и музеологию. 
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Процесс реконструкции 3D-объектов с помощью 2D-изображений состоит 
из нескольких этапов. Первым этапом является анализ и предварительная об-
работка двухмерных изображений. Во время этого этапа происходит извлече-
ние ключевых особенностей, таких как точки интереса, ребра и текстуры, ко-
торые будут использоваться в дальнейшем процессе реконструкции. 

Анализ и предварительная обработка двухмерных изображений вклю-
чает в себя следующие шаги. 

1. Извлечение ключевых особенностей: на этом этапе происходит выде-
ление особых точек на изображении, которые имеют высокий контраст или 
уникальные текстурные характеристики. Эти точки интереса могут быть ис-
пользованы для последующего сопоставления объектов на 3D-модели. 

2. Извлечение ребер: для определения формы объекта на 3D-модели 
необходимо выделить границы и ребра на 2D-изображении. Это позволит 
определить структуру объекта и его геометрию. 

3. Извлечение текстур: текстуры на изображении могут содержать инфор-
мацию о поверхности объекта, его цвете и отражательных свойствах. Извле-
чение текстур поможет воссоздать реалистичный вид объекта на 3D-модели. 

После анализа и предварительной обработки двухмерных изображений, 
полученные данные используются для процесса реконструкции 3D-объектов. 
Этот процесс может включать в себя построение облака точек, создание 
сетки или поверхности объекта, а также применение текстур для придания 
объекту дополнительной реалистичности. Важно отметить, что точность и 
качество реконструкции 3D-объектов зависит от правильного анализа и пред-
варительной обработки двухмерных изображений, поэтому этот этап играет 
ключевую роль в процессе создания точной и реалистичной 3D-модели [4]. 

Второй этап – это вычисление стереозрения. На этом этапе происходит 
поиск соответствий между ключевыми особенностями на разных изображе-
ниях. Это может быть достигнуто путем сопоставления цветовых и геомет-
рических характеристик объектов. Одной из самых популярных техник, ис-
пользуемых на этом этапе, является метод двойного различия (SIFT). Этот 
метод позволяет сопоставить точки интереса на изображениях и извлечь 
трехмерную информацию об объекте. На этапе вычисления стереозрения 
происходит сопоставление ключевых особенностей на разных изображениях 
для определения глубины и формы объектов. Этот процесс основан на поиске 
соответствий между особыми точками на разных изображениях, что позво-
ляет определить пространственное расположение объектов [3]. 

Одним из основных методов, применяемых на этом этапе, является ме-
тод двойного различия (SIFT – Scale-Invariant Feature Transform). Этот ме-
тод позволяет выделить ключевые точки на изображениях, которые 
устойчивы к изменениям масштаба, поворотам и искажениям. Затем про-
исходит сопоставление этих точек между изображениями для определе-
ния глубины и формы объектов. Процесс вычисления стереозрения вклю-
чает в себя анализ цветовых и геометрических характеристик объектов на 
изображениях, что позволяет получить трехмерную информацию об объ-
екте. Этот этап является важным для создания точной и реалистичной 3D-
модели, так как он обеспечивает информацию о пространственном распо-
ложении объектов и их форме [2]. 

Третий этап – это реконструкция поверхностей. На этом этапе происхо-
дит построение трехмерной модели объекта на основе полученных данных 
о его геометрии и текстуре. Это может быть достигнуто путем 
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аппроксимации поверхности объекта с использованием различных матема-
тических моделей, таких как тесселяция и геометрические примитивы. На 
этапе реконструкции поверхностей в процессе создания 3D-модели объекта 
используются данные о его геометрии и текстуре, полученные на предыду-
щих этапах. Основная цель этого этапа – построить трехмерную модель 
объекта с учетом его формы и внешнего вида. Для достижения этой цели 
применяются различные методы и алгоритмы, включая аппроксимацию по-
верхности объекта с использованием математических моделей. Один из 
распространенных методов – тесселяция, который заключается в разбиении 
поверхности объекта на маленькие треугольники или другие геометриче-
ские примитивы. Это позволяет более точно описать форму объекта и со-
здать детализированную 3D-модель. При реконструкции поверхностей 
также учитывается текстура объекта, которая может быть воссоздана с ис-
пользованием изображений или других данных о внешнем виде объекта. 
Текстурирование позволяет придать модели реалистичность и дополни-
тельные детали, делая ее более похожей на реальный объект [1]. 

Таким образом, этап реконструкции поверхностей играет ключевую роль 
в создании точной и качественной 3D-модели объекта, позволяя учесть его 
геометрические особенности и текстуру для достижения максимальной реа-
листичности. 

Последний этап – это визуализация трехмерной модели объекта. Во время 
этого этапа объект может быть представлен в виде трехмерной модели с тек-
стурами и освещением. Это позволяет визуализировать объект с разных точек 
зрения и использовать его для различных целей, например, для создания вир-
туальной среды или для анализа объекта в трехмерном пространстве. На по-
следнем этапе – визуализации трехмерной модели объекта, созданной на 
предыдущих этапах, происходит отображение объекта в трехмерном простран-
стве с учетом его геометрии, текстур и освещения. Визуализация позволяет 
представить объект в виде реалистичной трехмерной модели, которая может 
быть рассмотрена с различных точек зрения и в различных условиях освеще-
ния. Для визуализации трехмерной модели объекта используются специализи-
рованные программы и технологии, которые обеспечивают отображение мо-
дели с высокой степенью детализации и реализма. В процессе визуализации 
учитывается освещение с помощью различных источников света, что позво-
ляет создать эффект объемности и реалистичности модели. Также на этом 
этапе применяется текстурирование, которое позволяет нанести текстуры на 
поверхность объекта, делая его более похожим на реальный объект. Текстуры 
могут быть созданы на основе изображений или других данных о внешнем 
виде объекта и добавляют дополнительные детали и реалистичность к модели. 

В результате визуализации трехмерной модели объекта пользователь 
может рассмотреть объект с различных точек зрения, изменять условия 
освещения и взаимодействовать с моделью виртуальной среды. Это поз-
воляет использовать трехмерную модель для различных целей, таких как 
архитектурное проектирование, медицинские исследования, создание игр 
и визуализация данных [5]. 

Реконструкция 3D-объектов с помощью 2D-изображений имеет много пре-
имуществ. Она позволяет создавать реалистические трехмерные модели объ-
ектов, не требуя специализированного сканирования или фотографии. Кроме 
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того, она позволяет извлекать трехмерную информацию из существующих 
двухмерных изображений, что экономит время и ресурсы. 

Однако у этой технологии есть и свои ограничения. Основным из них 
является сложность реконструкции объектов в сложных условиях, таких 
как низкая освещенность или смазывание изображений. Кроме того, точ-
ность реконструкции может быть ограничена качеством исходных двух-
мерных изображений [6]. 

В заключение реконструкция 3D-объектов с помощью 2D-изображений 
является удивительной и перспективной областью компьютерного зрения. 
Она открывает широкие возможности для создания трехмерных моделей 
объектов на основе существующих двухмерных изображений. Благодаря 
этой технологии возможны новые подходы к созданию виртуальной и допол-
ненной реальности, а также использование трехмерных моделей в различных 
областях, например, в архитектуре, археологии и музеологии. 
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Аннотация: в работе рассмотрены наиболее острые проблемы куль-
туры профессионального общения военнослужащих. Определена сущ-
ность общения, его построение, функциональная роль с учетом особен-
ностей воинской службы. Проведен анализ особой специфики общения в 
воинском коллективе, который будет способствовать выработке наибо-
лее эффективных путей и методов управления и организационной ра-
боты, в том числе и воспитательной. 
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Общение между людьми является составным компонентом культуры 
взаимоотношений и поведения индивида в социуме. Современная 
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трактовка общения наполняет и фактически отражает постоянно суще-
ствующие отношения между двумя или несколькими индивидами и 
между человеческим обществом в целом. Естественным способом суще-
ствования на земле индивида значится его взаимосвязь с другими людьми, 
ведущая к появлению межличностного сосуществования в обществе. Че-
ловек только тогда становиться, и остается человеком, когда он в обще-
стве, и не важно с одним или с группой людей. Способность к грамот-
ному, рассудительному диалогу часто относят к ряду главных качеств че-
ловека, которая помогает развиваться обществу и государству в целом. 
Общение является важнейшей целью формирования связей и взаимодей-
ствия между людьми, без него в принципе не представить трудовой про-
цесс, профессиональную, научную, созидательную и управленческую де-
ятельность, прогресс личности. Все это невозможно без создания и объ-
единение людей в коллективы [1]. В связи с этим коллективный характер 
воинской службы показывает необходимость совместных организован-
ных действий военнослужащих, предполагающих общение друг с другом. 
Отношения между командиром и подчиненными по служебным вопро-
сам, строго узаконены общевоинскими уставами, а также уголовным ко-
дексом Российской Федерации: начальник отдаёт приказы и распоряже-
ния, а подчинённые должны их точно и беспрекословно выполнять. Опре-
деленные уставами взаимодействие, а равно и взаимоотношение в воин-
ском коллективе не всегда формируются легко и просто, а во время управ-
ления подчиненным личным составом командиру приходится сталки-
ваться с некоторыми трудностями, которые невозможно решить только 
административными способами. Изначально это зависит от того, что все, 
в том числе и служебные, и человеческие отношения носят субъектный 
характер, и являются результатом общения. Общение – главная форма 
бытия человека, а культура общения представляет часть его внутреннего 
богатства. Проанализировано, что общение с подчинёнными у командира 
занимает до 70 процентов регламента служебного времени, эффектив-
ность его работы на три четверти связана с умением правильно организо-
вать контакты и взаимодействие с людьми, четко и понятно ставить за-
дачи и отдавать необходимые распоряжения [6]. Но, в свою очередь, ис-
следования большинства служебных конфликтов, которые проводились в 
звене «взвод – рота – батальон (факультет)", показали, что основу их воз-
никновения составили просчёты во взаимоотношениях в коллективе, отсут-
ствие у ряда начальников профессиональных навыков и опыта межличност-
ного общения. Исходя из этого, можно предположить, что для повышения 
эффективности управления подчиненными важно знать психологические 
закономерности и механизмы процесса общения, уметь использовать при-
обретенные знания в практической деятельности, опираться не только на 
свой опыт, но и на научный теоретический материал [2]. 

Наряду с социальными, гуманитарными, техническими, естествен-
ными предметами проблема общения изучается и другими научными дис-
циплинами. В новейшей науке есть более сотни определений понятия «об-
щение». Обобщая все определения, можно сконструировать одно, наибо-
лее подходящее к нашей работе, и получается, что общение – это показа-
тель совместной деятельности, где происходит обмен информацией и дей-
ствиями в целях понять намерения собеседника, побудить его к каким-то 
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действиям и поступкам. При разборе построении данного определения, 
можно сказать, что общение понимается как нестандартная форма дея-
тельности и как отдельный процесс взаимодействия, предназначенный 
для реализации иных видов деятельности человека и всего общества. Та-
кой разбор этого определения раскрывает механизмы его осуществления. 
Исследователи характеризуют потребность в общении как важнейший 
фактор, определяющий личностный смысл формирования человека. Ис-
ходя из вышесказанного, следует понимать потребность в общении как 
взаимодействие личности и социокультурной среды, причём последняя в 
тоже время является и источником формирования этой потребности. Вме-
сте с тем, в нынешних реалиях, общение не существует самостоятельно, 
само по себе, а представляет собой единство с деятельностью людей, то 
есть сущность общения окончательно понимается лишь постольку, по-
скольку будет проанализированы роль и место общения и деятельности. 
Общение – это вид деятельности, возникающей между людьми как рав-
ными партнёрами и приводящей к формированию психического кон-
такта [4]. Л.С. Выготский охарактеризовал общение как «процесс, основа 
на разумном осознании и намеренной передаче мыслей и переживаний, 
требующих известной системы средств». С.Л. Рубенштейн считал, что об-
щение является деятельностью в тех случаях, когда оно выступает как вза-
имодействие. Общение является сложным весьма многогранным процес-
сом деятельности, который одновременно может выступать и как процесс 
взаимодействия людей, и как отношение друг к другу, и как процесс их 
взаимного влияния друг на друга, и как процесс их взаимного понимания 
друг друга. Иное видение, некоторыми исследователями, общения как са-
мостоятельной социальной категории. Они считают деятельность и обще-
ние не как параллельно существующие связанные между собой процессы, 
а как две стороны бытия человека, его образ жизни. Всякая деятельность 
в сфере общественных и межличностных отношений совершается лишь в 
общении и означает коммуникативную деятельность. Взаимосвязь обще-
ния и деятельности четко отражено верным последователем суворовской 
школы А.А. Брусиловым, который определил: «Офицерское слово 
должно шевелить солдатские сердца, и если это будет, то наш солдат пой-
дет за своим командиром в огонь и воду». Необходимо отметить главные 
условия общения, которые создают специфические нормы и правила по-
ведения: первое, это общение людей, как граждан своего государства, где 
взаимодействие между людьми регулируются, прежде всего, законами и 
нормами поведения. Второе это то, что существование общения в функ-
ционально-ролевой сфере деятельности. Здесь поведение, регулируется 
не только нормами права, а также особыми правилами, которые вытекают 
из определенного вида деятельности, профессии. В воинском коллективе 
это отдельные требования, определенные уставами, инструкциями, 
наставлениями и т. д. И третья норма, это показатель межличностного об-
щения, распространенного на все сферы жизни. На данном уровне отно-
шения между людьми определяются нормами морали, которые действуют 
вне зависимости от профессии, должностей и знаний и т. д. Нормы мо-
рали не имеют юридической силы. Прививаясь личности, они формируют 
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внутренние основы поведения человека. Профессиональное взаимодей-
ствие в воинском коллективе осуществляется на таких моральных каче-
ствах личности, как честность, порядочность, долг, совесть, достоинство, 
которые придают деловым отношениям нравственную составляющую. 
Классифицировать общение можно по содержанию, целям, средствам, 
функциям, видам, выделяя при этом следующие формы общения: 

– прямое общение – это естественный контакт человека с человеком, 
то есть один на один, информация передается лично собеседником по 
принципу: «ты – мне, я – тебе»; 

– косвенное общение предусматривающее участие в процессе обще-
ния третьего лица, через которого передается информация; 

– массовое общение – это большое количество связей и контактов не-
знакомых людей в обществе, а также общение с помощью средств массо-
вой информации (телевидение, радио, журналы, газеты и т. д.); 

– межличностное общение связано с непосредственными контактами 
людей в группах. 

Отношения внутри коллектива, в подразделении занимают очень важное, 
может быть даже определяющее место. И дело не столько в преобладающей 
части нашего активного времени, поглощающего наибольшую долю сил. 
Дело в том, что в процессе взаимодействия во многом проявляются наши че-
ловеческие качества, формируется и раскрывается наше социальное «Я». И 
одна из наиболее главных особенностей современных отношений внутри во-
инского коллектива – это общение между военнослужащими. 

Объединяясь в процессе выполнения обязанностей военной службы, 
мы формируем единую силу коллектива, которая намного больше, чем от-
дельно взятая сила каждого из нас. 

Конечно же надо понимать, что не всякая совместная работа предполагает 
непосредственное общение, однако ее выполнение почти всегда связано с 
коллективом. А значит, будет верно подмечено, что прямое общение между 
людьми – одна из важнейших общих систем жизнеобеспечения всего обще-
ственного организма. Культура таких взаимоотношений – вопросы, которые 
непосредственно затрагивают всех нас. Человек, военнослужащий, а не орга-
низационные структуры, не материальная составляющая, в большей степени 
определяют характер и результаты деятельности [5]. 

Именно культура общения помогает избегать случайных разногласий, 
отстаивая свою точку зрения или делая предметом повышенного внима-
ния любую оплошность товарищей во время общения. 

Важное значение в формировании культуры общения играет и климат 
внутри коллектива. Причем климат может влиять как на самочувствии че-
ловека что очень важно, так и воздействовать на эффективность выполне-
ния должностных обязанностей и качество его труда, что учеными было 
не раз доказано. Эксперимент показал, что хороший микроклимат в кол-
лективе, взаимопонимание и уважение способны поддержать высокую 
эффективность деятельности даже при накоплении усталости и ухудше-
нии объективных условий труда. 

Делая вывод, стоит сказать, что именно от культуры, характера и стиля 
общения с подчиненными или равными себе командиры и начальники раз-
личных должностей и званий способны не только грамотно и правильно по-
ставить задачи и отдать приказы, но и добиться их четкого понимания у 
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подчиненных. В ходе обучения курсантов необходимо данный фактор учи-
тывать и обучать будущих командиров так же и культуре общения. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию роли цифровых техноло-
гий в современном математическом образовании. В рамках исследования 
были проанализированы результаты внедрения цифровых инструментов в 
учебный процесс и использования электронных учебных материалов. Особое 
внимание уделено выявлению преимуществ и недостатков цифровизации в 
образовании, а также исследованию эффективности новых методов обуче-
ния математике с использованием современных технологий. Выводы и реко-
мендации, сделанные в статье, могут быть полезны как для педагогов и пре-
подавателей, так и для специалистов в области образовательных техноло-
гий и разработки учебных материалов. 

Ключевые слова: образовательный процесс, математическое образо-
вание, логическое мышление, национальный социум, объективная реаль-
ность, традиционный подход. 

Новое тысячелетие ознаменовало принципиальные изменения во всех 
областях человеческой цивилизации. XXI век по праву называют цифро-
вым веком – цифровизация является. не просто трендом, но жизненной 
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необходимостью и объективной реальностью. Современное образование 
претерпело значительные изменения, благодаря появлению новых техноло-
гий, средств и методов обучения. Образование становится все более цифро-
вым, активным образом реализуются интеграционные связи между учебной 
и исследовательской деятельностью, между наукой и обучением, между 
производством и образованием. И, безусловно, лидером в цифровизации 
образования становится математика, поскольку именно математика стояла 
во главе процессов информатизации отечественной школы. 

В педагогике понятие цифровизации еще не установилось, существуют 
различные определения, зачастую противоречащие друг другу. В нашей ра-
боте под цифровизацией математического образования будем понимать про-
цессы внедрения информационно-коммуникационных технологий и исполь-
зование цифровых инструментов в обучение математике: использование раз-
личного рода онлайн-платформ, пакетов прикладных программ, компьютер-
ных тренажеров и других программных средств. Безусловно, использование 
цифровых инструментов не является самоцелью, это лишь средства для об-
легчения усвоения учебного материала, повышения познавательного инте-
реса, формирования определенных компетенций. 

Вопреки сложившемуся мнению относительно сложного решения вопро-
сов технологического обеспечения образовательного процесса, современные 
реалии позволяют задействовать не только традиционные средства техниче-
ского обучения, но и личные гаджеты обучающихся, позволяющие в реаль-
ном времени получать необходимые ответы на возникающие вопросы и вы-
полнять задания преподавателя с использованием режима открытого доступа 
к любому библиотечному фонду. Более того, студент получает возможность 
выполнения поставленных задач в непосредственном контакте с преподава-
телем, что позволяет последнему контролировать процесс усвоения матери-
ала и умения поиска дополнительных данных. 

Полностью. исключить традиционный подход, основанный на «вол-
шебной триаде» мел-доска-тряпка, положительно зарекомендовавший 
себя на протяжение столетий, представляется не совсем корректным. Но 
необходимо учитывать рекомендации современных психологов, обраща-
ющих внимание на тот факт, что данный подход ассоциируется у моло-
дого поколения с архаикой, которую молодежь априори не приемлет. По-
этому поступательное усиления степени доминирования цифровой реаль-
ности представляется объективным требованием и разумной необходимо-
стью в современных образовательных системах. 

Цифровизация математического образования имеет ряд преимуществ. 
Она может сделать обучение более доступным и интересным, предоставляя 
учащимся возможность исследовать и экспериментировать с математиче-
скими идеями в интерактивной среде. Очень часто рутинные вычисления, 
замысловатые построения, громоздкие чертежи часто мешают увидеть 
саму идею решения задачи, отпугивая своей сложностью. Для формирова-
ния логического мышления, пространственного воображения, навыков ра-
боты с абстрактными объектами необходимо максимально задействовать 
не только левое, но и правое полушарие, а это можно сделать, в частности, 
создавая визуальные образы математических объектов. Таким образом ре-
ализуется фундаментальный дидактический принцип наглядности [1]. В 
настоящее время уровень развития информационных технологий вполне 
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позволяет это сделать. Существует целый ряд цифровых инструментов, 
позволяющий повысить эффективность обучения математике. 

Так, например, программа «Живая математика» обладает богатейшими 
возможностями построения чертежей в пространстве и на плоскости, изме-
нять их в зависимости от изменения начальных условий, поворачивать, пе-
ремещать, менять цвета и линии. С помощью данной программы можно 
строить графики функций и решать уравнения и неравенства, создавать 
анимированные изображения и строить динамические модели [4]. Живая 
математика позволяет визуализировать сложные геометрические объекты в 
интерактивной форме, что значительно повышает эффективность обуче-
ния. Создание динамических моделей позволяет обучающимся проводить 
эксперименты, формировать навыки научной деятельности. 

GeoGebra – кросс-платформенная динамическая математическая 
среда – не только включает в себя возможности решать задачи по алгебре, 
геометрии, математической статистике и т. п., но и позволяет создать ин-
дивидуальное задание для каждого обучающегося, проверить выполнение 
этих заданий во время занятий непосредственно, или после занятий, уви-
деть все достижения и ошибки. Для работы в программе студенту не 
нужна регистрация, есть и мобильная и десктопная версии, поэтому при 
использовании GeoGebra не нужен компьютерный класс, можно работать 
с обыкновенным смартфоном. Программа постоянно совершенствуется, 
появляются новые пользователи, добавляя свои решения, поэтому можно 
не только создавать свой контент, но и использовать большое количество 
уже имеющегося материала [3]. 

Еще одной интересной возможностью для обучения математики явля-
ются так называемые математические квизы (от английского слова quiz – 
викторина) – цифровых аналогов викторин или тестов в игровой форме. 
Преимуществом квиза является быстрая скорость прохождения и мгно-
венное получение результата, интерактивный характер и возможность со-
ревнования – как с другими участниками, так и с самим собой. Решение 
математических задач в формате квиза способствует повышению матема-
тической культуры, развитию логического мышления, стимулирует быст-
роту реакции. Квизы могут быть использованы и как средство рубежного 
контроля, и как тренажер для самостоятельной работы. Формы квизов 
весьма разнообразны, поэтому могут активизировать самостоятельную 
работу учащихся и повысить мотивацию к обучению. 

Использование цифровых инструментов при обучении будущих учителей 
математики, помимо облегчения восприятия и устранения дидактических 
трудностей, позволяет реализовать интеграционные связи между математи-
кой и другими учебными дисциплинами, но и между учебной деятельностью 
студента и будущей профессиональной деятельностью учителя: те инстру-
менты, которые используются в учебном процессе можно успешно приме-
нять на любой ступени образования. 

Вынужденное использование дистанционных образовательных техно-
логий во время прошедшей пандемии дало мощное развитие формирова-
нию информационно-коммуникационной компетентности педагогов, что 
особенно подчеркнуло роль цифровых инструментов в образовании. Сме-
шанное обучение – сегодняшняя объективная реальность: в образователь-
ном процессе используются не только традиционные технологии, но и 
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электронное обучение, современное математическое образование немыс-
лимо без применения цифровых ресурсов [2]. 

Однако необходимо помнить, что цифровизация математического обра-
зования не должна замещать традиционные методы преподавания, а скорее 
дополнять их. Важно найти баланс между цифровыми инструментами и тра-
диционными средствами обучения, использовать возможности для взаимо-
действия между всеми участниками образовательного процесса. 
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образования на процесс профориентационной работы с учащимися в кон-
тексте современных технологичных вызовов. Обсуждаются ключевые ас-
пекты цифровизации образовательной среды, включая использование инфор-
мационных технологий и искусственного интеллекта. Рассматриваются 
инновационные подходы в профориентационной работе, основанные на ис-
пользовании цифровых платформ и онлайн-ресурсов. Проводится краткий 
обзор существующих практик и анализ научной литературы в области про-
фессиональной ориентации и цифровых технологий. Особое внимание уделя-
ется роли педагогического сопровождения в процессе профессионального са-
моопределения учащихся в условиях цифровой трансформации образования. 
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Пандемия и нынешняя геополитическая обстановка запустили процесс, 
сильно изменивший привычный уклад миллионов людей. Современный мир 
предъявляет новые требования к системе образования, в том числе 
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подсвечивая острую необходимость цифровизации образовательной среды 
[5]. Внедрение цифровых технологий в российскую систему образования ре-
гулируется различными нормативными актами, включая Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ [6], 
а также национальную программу «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [4]. Активное развитие и использование цифровых технологий и ис-
кусственного интеллекта, появление новых профессий и «вымирание» ста-
рых, тренд на непрерывное образование, повышение конкуренции между 
учебными заведениями, а также дисбаланс между спросом и предложением 
на рынке труда привели к необходимости создания новых подходов в профо-
риентационной работе с молодёжью [2]. 

Построение образовательной траектории в соответствии с профессио-
нальным выбором – неотъемлемая часть гармоничного развития обучаю-
щегося. Для того, чтобы было легче определить свой карьерный трек, мо-
лодой человек должен активно расширять свою систему представлений о 
современном мире профессий, о ключевых требованиях, предъявляемых 
молодым специалистам, о реальной обстановке на трудовом рынке. 

Д.И. Фельдштейн отмечает, что современные подростки часто оказы-
ваются в ситуации социальной дезориентации, когда информация, полу-
чаемая из различных СМИ и интернета, не имеет четкой структуры и со-
держания, что зачастую оказывает негативное влияние на их психическое 
развитие [7]. Развитие информационных технологий, активное внедрение 
искусственного интеллекта практически во все сферы человеческой жиз-
недеятельности, рост технологических тенденций делают профориента-
ционную работу ещё более значимой и ответственной. В следствие чего 
необходимо предоставить молодёжи доступ к актуальной и достоверной 
информации о мире профессий и рынке труда, сочетая традиционные про-
фориентационные методы с инновационными подходами. 

Внедрение цифровых технологий открывает широкие перспективы для 
усовершенствования профориентационной работы. Разработка новых интер-
нет-площадок или использование уже действующих интерактивных цифро-
вых платформ (таких как «Работа в России», «Проектория», «Учеба.ру. Про-
фессии», «Навигатум, «Атлас новых профессий») [3] предоставляет возмож-
ность обучающимся в игровой форме познакомиться с актуальными профес-
сиями, спрогнозировать перечень востребованных «специальностей буду-
щего», а также самостоятельно или в сопровождении педагога воспользо-
ваться инструментами профессионального и личностного самоопределения. 
Кроме того, существует множество онлайн-курсов, интерактивных чек-ли-
стов, позволяющих учащимся самостоятельно оценить свои интересы, 
навыки и карьерные предпочтения, а педагогам адаптировать профориента-
ционные методы под конкретные потребности каждого ученика. Также с ак-
тивным использованием цифровых технологий становится возможным орга-
низация онлайн-консультаций с опытными карьерными консультантами. 

Перечисленные инновационные подходы делают профориентацион-
ную работу более доступной и персонализированной для молодежи, рас-
ширяют представления о современном мире профессий, обеспечивают бо-
лее гибкое и эффективное взаимодействие с обучающимися, помогая им 
принимать взвешенные решения относительно своей будущей карьеры. 
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Немаловажно отметить, что ключевым компонентом успешной адапта-
ции молодежи к изменяющимся условиям и требованиям современного 
рынка труда является педагогическое сопровождение. М.В. Антонова, 
О.С. Калабкина выделяют несколько основных направлений педагогиче-
ского сопровождения процесса профессионального самоопределения уча-
щихся в контексте цифровизации образования. 

1. Развитие школьной информационной системы, которая предпола-
гает доступ к банку профессиональных и высших учебных заведений, 
цифровым образовательным ресурсам, а также аналитическим данным 
центра занятости населения. Данное направление направлено на обеспе-
чение учащихся актуальной информацией о профессиональных возмож-
ностях и требованиях рынка труда. 

2. Разработка онлайн-занятий и открытых курсов по различным 
направлениям подготовки, доступных для самостоятельного изучения 
учащимися. Включение электронных ресурсов и дополнительных про-
грамм в учебные планы также способствует обогащению образователь-
ного процесса и поддержке цифровой грамотности обучающихся. 

3. Проведение регулярных профориентационных мероприятий, нацелен-
ных на прогнозирование перспективных профессий и развитие ключевых ком-
петенций у выпускников. Эти мероприятия играют важную роль в формирова-
нии профессионального самоопределения учащихся и помогают им принимать 
взвешенные решения относительно выбора будущей профессии [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровизация обра-
зования требует не только систематической поддержки, но и качествен-
ного обновления существующих профориентационных методов и подхо-
дов. Эффективное педагогическое сопровождение профессионального са-
моопределения учащихся в условиях цифровой трансформации образова-
ния необходимо для подготовки кадров, способных успешно адаптиро-
ваться к изменяющимся требованиям рынка труда и использовать воз-
можности цифровых технологий в своей профессиональной деятельно-
сти. Следовательно, необходимо продолжить работу в направлении со-
вершенствования педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся, чтобы обеспечить им не только качественное 
образование, но и эффективную поддержку в выборе карьерного пути и 
освоении новых профессиональных навыков. 
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Современная система медицинского образования представляет собой со-
циальный институт, одной из основных функций которого является социали-
зация молодежи. Воспитательная цель высшей медицинской школы состоит 
в подготовке конкурентноспособного специалиста, отличающегося социаль-
ной активностью и качествами гражданина-патриота, хорошим физическим 
здоровьем, высокой общей культурой и обладающего способностью уве-
ренно ориентироваться в быстро изменяющихся условиях общественной 
жизни. Приоритетной задачей воспитательного процесса в медицинском вузе 
является создание условий для активной жизнедеятельности студентов-меди-
ков, гражданского самоопределения и самореализации, максимального удо-
влетворения потребностей обучающихся в физическом, интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии. 

Специалисты в области педагогики и психологии рассматривают вза-
имодействие преподавателей и студентов-медиков как социологическую 
проблему. Процесс взаимодействия в сфере высшего профессионального 
медицинского образования – это, прежде всего сотрудничество 
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преподавателей и студентов, возникающее в ходе реализации их личных 
и общественных интересов. В процессе развития взаимодействия форми-
руется структура отношений преподавателей и студентов, которая закреп-
ляется на уровне их межличностных контактов. Данный феномен пред-
ставляет собой предметную область целого ряда теорий межличностных 
отношений, рассмотрение которых выявляет особенности взаимодей-
ствия, заданных природой образовательных услуг [4]. 

Высшее образование создается процедурами взаимодействия участни-
ков образовательного процесса, каждый из которых одновременно высту-
пает и как субъект, преследующий общие цели, и как объект ориентации 
для других индивидов. Взаимодействие общностей студентов и препода-
вателей является результатом взаимосогласованных действий, включаю-
щих индивида или группу индивидов, цели деятельности, социальную си-
туацию, представленную средствами обучения и атмосферой вуза, а также 
нормы и ценности, посредством которых определяется качество образо-
вания в высшем учебном заведении. При исследовании взаимодействия 
преподавателей и студентов в сфере высшего медицинского образования 
важное значение приобретает объективная обоснованность ожиданий субъ-
ектов, выступающих в качестве участников взаимодействия. Различия во вза-
имных ожиданиях преподавателей и студентов охватывают широкий круг 
проблем – от ценностных ориентаций до качества получаемых знаний и эф-
фективности их усвоения, а также применения в практической медицинской 
деятельности. При анализе взаимодействия важно обратить внимание не 
только на явные, но и на латентные функции, выполняемые институтом выс-
шего образования. Преподаватель должен выявить скрытый мотив обучае-
мого, на удовлетворение которого студент медицинского вуза ориентирован 
в первую очередь, например престиж профессии, расширение кругозора, при-
обретение научных знаний. Поэтому основным требованием к организации 
медицинского образовательного процесса относится готовность преподава-
теля удовлетворить «невысказанные» требования студента [2]. 

Повышение степени удовлетворенности от процесса взаимодействия 
заключается в обеспечении комфортности в системе взаимных действий 
и адекватного восприятия себя и партнера. Ожидаемый результат сов-
местной деятельности определен наличием общей цели, отвечающей ин-
тересам всех и способствующий реализации потребностей каждого, сред-
ствами и условиями ее достижения, уровнем квалификации преподава-
тельского состава. 

Центральной проблемой во взаимодействии преподавателей и студен-
тов являются их взаимоотношения. Каждый из участников образователь-
ного процесса входит в социальную ситуацию, обладая неким накоплен-
ным опытом и имея, собственные культурные предпосылки. Именно, раз-
деляемые всеми участниками когнитивные и нормативные предпосылки 
и являются основой для взаимодействия [1]. 

В сфере современного высшего медицинского образования преобла-
дает установка одинакового подхода ко всем студентам, такой порядок 
закреплен институционально. Проявление уважительного отношения к 
преподавателю является обязательным правилом и сопровождается ожи-
данием вежливого обращения со стороны студента. Аналогичного пра-
вила должны придерживаться и преподаватели при взаимодействии со 
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студентами. Взаимное преломление социальных норм и ценностей в со-
знании участников образовательного процесса, его осмысление и отраже-
ние в реальных действиях преподавателей и студентов определяет доми-
нанту личностно – ориентированного подхода в образовательной деятель-
ности высшей медицинской школы. 

Социальный мир студентов формируется в результате взаимодействия 
между собой и с преподавателями. При этом решающее воздействие на 
обучающихся оказывает их окружение, т.к. оно способствует формирова-
нию сознания и становлению человеческого «Я». С позиций символиче-
ского интеракционизма, взаимодействие между преподавателями и сту-
дентами рассматривается как непрерывный диалог, в процессе которого 
они наблюдают и осмысливают намерения друг друга, что отражается в 
проявлении адекватной реакции на них. 

Межличностное взаимодействие между преподавательским составом 
вуза и студенческой аудиторией рассматривается специалистами так же и 
с позиции соблюдения социоэтикета [3]. В современной образовательной 
системе важная роль отводится преподавателю, расширяется диапазон его 
психологического и педагогического воздействия на обучающихся. Сего-
дня преподаватель уже не является только проводником знаний и инфор-
мации, он должен обладать способностью выполнять сложные функцио-
нальные обязанности педагога и психолога. От этого во многом зависит 
успешность его профессионально-педагогической деятельности. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций, складывающихся в послед-
ние годы в организации воспитательной и образовательной работы в ме-
дицинском вузе одну из ведущих ролей, выполняет институт кураторов. 
В целях быстрой адаптации студентов к непростым условиям студенче-
ской жизни за каждой группой обучающихся закрепляется куратор из 
числа преподавателей вуза. 

Основными задачами куратора является осуществление эффективной 
системы взаимодействия преподавателей и студентов, создание из учеб-
ной группы организованный дружественный коллектив и контроль за 
адаптацией студентов к новым правилам освоения образовательных про-
грамм в медицинском вузе. Деятельность куратора включает в себя ока-
зание помощи в проведении санитарно-просветительной работы, в разви-
тии студенческого самоуправления и популяризации избранной профес-
сии. Преподаватель (куратор студенческих групп) организует и коорди-
нирует участие обучающихся в гражданско-патриотических, культурно-
массовых и спортивных мероприятиях. А также содействует развитию 
правового общественного сознания молодежи, воспитанию интеллигент-
ности, нравственности, гражданственности и патриотизма. 

Формирование у будущего специалиста в области медицины уважения 
к традициям своей страны, любви к Родине, готовности к выполнению 
профессионального и гражданского долга, развитие эстетического вос-
приятия и выработка активной жизненной позиции будущего врача явля-
ются приоритетными задачами профессиональной подготовки будущих 
медицинских работников [5]. 
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Патриотическое воспитание студентов в Тверском государственном 
медицинском университете основывается на концепции Федеральной 
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ». Формирование 
патриотических качеств личности студентов на кафедре биологии осу-
ществляется в ходе учебного процесса. Так, с воспитательной целью, при 
проведении лекций и практических занятий акцентируется роль отече-
ственных ученых, врачей в развитии наук медико-биологического про-
филя (биологии, генетики, паразитологии, медицины и др.). Студенты 
первого курса ежегодно посещают музей Калининского фронта, участ-
вуют во Всероссийской акции «Диктант «Медики-герои». Традиционно 
для студентов проводится кураторский час «Трагедия Беслана», органи-
зуется участие студентов в командной военно-тактической игре нового 
поколения с использованием безопасного лазерного оружия «Лазертаг». 

Особое внимание в воспитательном процессе студентов уделяется здо-
ровьесбережению. Студенты первого курса педиатрического и фармацев-
тического факультетов совместно с кураторами приняли активное уча-
стие в интерактивной вузовской программе «Здоровый Я – здоровая ро-
дословная после меня». На занятиях обучающиеся и преподаватели ка-
федры биологии изучали диаграммы и графики, анализировали целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к соб-
ственному здоровью и здоровью окружающих, а также оценивали послед-
ствия влияния факторов риска на здоровье человека. Такая форма воспита-
тельной работы оказалась весьма полезной и позволила кураторам лучше 
узнать своих студентов, наладить с ними более тесный контакт. Под руко-
водством кураторов с целью установления комфортной, дружеской атмо-
сферы в студенческих группах проводится создание тематических стенга-
зет, художественное оформление кафедры биологии к праздничным датам. 
В рамках воспитательной работы особое внимание уделяется и санитарно-
просветительскому компоненту. Студентами первого курса создаются са-
нитарные бюллетени, разрабатываются проекты электронных физкультми-
нуток, которые размещаются на сайтах школ и могут быть использованы 
как учителями в их дальнейшей работе, так и родителями. Для обучаю-
щихся школ и их родителей регулярно студентами первого курса Тверского 
медицинского университета проводятся «Дни здоровья». С целью духовно-
нравственного развития кураторы совместно со студентами посещают 
Тверской академический театр драмы, выставки, концерты. 

В итоге, профессиональное воспитание, реализуемое кураторами и 
профессорско-преподавательским составом Тверского медицинского 
университета, способствует развитию гуманистических, нравственно-
культурных, патриотических качеств у обучающейся молодежи: уважи-
тельного отношения к историческому прошлому Родины, обычаям и тра-
дициям своего народа, гордости за свое Отечество. Овладение нравствен-
ными ценностями культуры позволит будущим врачам формировать 
мышление и регулировать поведение в обществе, обеспечит самоопреде-
ление личности в социальной и профессиональной сферах жизнедеятель-
ности. Следовательно, преподавателю медицинского вуза в целях подго-
товки квалифицированных врачей, умеющих думать, сопереживать дру-
гим людям, уважающих традиции своей страны необходимо научиться 
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правильно строить отношения со студентами, уважать их мнение, учиты-
вать интересы и проявлять открытость для сотрудничества. 
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курс, готовность, методическая деятельность, предметно-методиче-
ская подготовка, будущий учитель математики. 

В настоящее время востребован выпускник педагогического вуза, кото-
рый готов не только организовывать обучение школьников, но вести систе-
матически методическую деятельность. Это послужило источником для раз-
работки и реализации в Волгоградском государственном социально-педаго-
гическом университете методики использования предметно-методических 
онлайн-курсов для формирования у будущего учителя математики готовно-
сти к методической деятельности. 
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Автором статьи определена структура готовности к методической де-
ятельности, которая включает следующие компоненты: 

– мотивационный (интерес к методической деятельности, стремление к 
освоению нового математического содержания, потребность к осмыслению 
роли математики в жизни человека, установка на создание условий мотива-
ции учащихся на изучение математики, стремление к грамотному осу-
ществлению обучения математике, потребность в самореализации в мето-
дической деятельности); 

– когнитивный (знание основ математических теорий и концепций, мето-
дов решения типовых задач, входящих в содержание школьного математиче-
ского образования; структуры школьного курса математики; методических 
подходов к обучению математике в школе; теоретических основ частных и спе-
циальных методик и технологий обучения математике; сущностных характе-
ристик и специфики методической деятельности учителя математики); 

– деятельностный (умения планировать и организовывать процесс обуче-
ния математике; конструировать уроки и внеурочные занятия по математике; 
использовать разнообразный педагогический инструментарий и ресурсы в об-
разовательной практике; анализировать и оценивать результаты своей методи-
ческой деятельности, прогнозировать ее совершенствование) [1]. 

Разработанная методика включает следующие элементы: 
– целевой – система целей, включающая интегративную цель (форми-

рование готовности будущего учителя математики к методической дея-
тельности), цели содержательно-мотивационного, инструментально-тех-
нологического и организационно-методического этапов формирования, 
конкретизируемых в операционных целях, целях учебных дисциплин и 
практик, целях блоков занятий дисциплин / этапов практик, целях блоков 
занятий онлайн-курсов, далее в целях учебных занятий или ситуаций; 

– содержательный – содержание обучения [2] модернизировано за счет 
его трансформации в кейсы, видеоматериалы, учебные и проектные зада-
ния занятий, соответствующие структурным элементам онлайн-курсов со-
провождения и замещения учебных дисциплин и практик предметно-мето-
дической подготовки; 

– процессуальный – процесс обучения будущих учителей математики 
осуществлению методической деятельности реализуется через выполне-
ние учебных заданий и проектов, результаты которых фиксируются в 
цифровом следе, как онлайн-курсов замещения и сопровождения, так на 
контактных формах занятий. 

Обосновано, что основным средством формирования являются он-
лайн-курсы. В рамках исследования мы придерживаемся пози-
ции Т.К. Смыковской [3] о роли и функциях онлайн-курсов замещения и 
сопровождения учебных дисциплин и практик предметно-методической 
подготовки, которые обеспечивают формирование готовности студента к 
методической деятельности. 

Методика использования предметно-методических онлайн-курсов для 
формирования у будущего учителя математики в вузе готовности к мето-
дической деятельности предполагает реализацию этапной модели форми-
рования готовности (рис. 1). 
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Реализации данной методики предусматривает прохождение стадий: 
– адаптации (погружение в методическую деятельность, осознание сту-

дентом готовности к методической деятельности и собственного потенциала 
для ее осуществления и совершенствования, мотивация дальнейшего разви-
тия готовности); 

– стабилизации (осуществление проб в методической деятельности, 
закрепление позиций в определенной роли при ее осуществлении); 

– интернальности (проявление самостоятельности в достижении целей ме-
тодической деятельности, принятие ответственности за ее результаты и риски, 
осознание профдефицитов в данном виде профессиональной деятельности). 

 

 
 

Рис. 1. Методика использования предметно-методических  
онлайн-курсов для формирования у будущего учителя математики 

готовности к методической деятельности 
 

  



Современные технологии обучения в условиях цифровой 
трансформации образования 

 

61 

Данная методика была апробирована с разным составом студентов 
(две фазы: набор 2017, 2018 гг.). Эффективность методики определялась 
через динамику в сформированности готовности к методической деятель-
ности (рис. 2.). 

 
 

Рис. 2. Результаты диагностики сформированности  
у будущих учителей математики готовности  

к методической деятельности 
 

В целом, количественно-качественный анализ данных опытно-эксперимен-
тальной работы позволяет сделать вывод о положительной динамике форми-
рования готовности будущего учителя математики к методической деятельно-
сти, что свидетельствует об эффективности разработанной нами методики. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ 
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в статье рассматривается роль и важность участни-

ков педагогического процесса в контексте развития цифровой образова-
тельной среды школы. Исследуются возможности, которые открыва-
ются перед обучающимися и педагогами, а также принципы успешного 
взаимодействия в новой цифровой образовательной среде. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, школа, возможности 
обучающегося, возможности педагога, эффективность учебного процесса. 

В эпоху цифровизации образования ключевым аспектом является ин-
теграция современных технологий в педагогический процесс. Развитие 
цифровой образовательной среды в современных школах открывает ши-
рокие возможности для участников образовательного процесса – как для 
обучающихся, так и для педагогов. Однако, чтобы эффективно использо-
вать потенциал цифровых технологий, необходимо понимание роли и воз-
можностей участников педагогического процесса в данном контексте. 

Обучающиеся сталкиваются с возможностью индивидуализированного 
обучения, доступом к огромному объему образовательных контентов и ин-
терактивным формам обучения. Они приобретают навыки цифровой грамот-
ности, обучаясь использовать различные онлайн-инструменты и ресурсы. 
Одной из сильных сторон использования потенциала цифровой образова-
тельной среды исследователи Л.М. Мануйлова и А.С. Максимов считают 
формирование цифровой компетенции обучающихся, и, как следствие, спо-
собности к самоорганизации своей учебной деятельности [2, c. 114]. 

Педагоги, в свою очередь, выступают в роли фасилитаторов образова-
тельного процесса, создавая обучающие среды, адаптированные под индиви-
дуальные потребности обучающихся и используя инновационные методики 
преподавания. 

Повсеместные тенденции к совершенствованию цифровой образователь-
ной среды любой образовательной организации, по мнению А.А.  Стулкина, 
влечет за собой объективную трансформацию системы образования в целом, 
формирование новой цифровой цивилизации, и, как следствие, распростра-
нение понятия «цифровая педагогика» [3, c. 279]. 

Развитие цифровой образовательной среды школы может оказать суще-
ственное влияние на учителей. В рамках развития цифровой 
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образовательной среды школы у педагогов появятся следующие возможно-
сти, отраженные на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Возможности педагогов в рамках развития цифровой  
образовательной среды школы 

 

1. Усовершенствованные инструменты обучения. Улучшенная цифро-
вая образовательная среда предоставит учителям передовые инструменты 
и ресурсы обучения. Сюда входят интерактивные доски, образовательное 
программное обеспечение, онлайн-платформы и мультимедийные мате-
риалы. Эти инструменты помогут учителям создавать увлекательные и 
интерактивные уроки, делая процесс обучения более эффективным и дей-
ственным. Учителя будут иметь доступ к широкому спектру учебных ре-
сурсов, что позволит им проводить более полные и динамичные уроки. 

2. Повышенная эффективность. Цифровые инструменты упростят ад-
министративные задачи, такие как отслеживание посещаемости, выстав-
ление оценок и планирование уроков. Автоматизируя эти задачи, учителя 
сэкономят время и направят больше энергии на учебную деятельность. 
Они также могут получать доступ к ресурсам и обмениваться ими в Ин-
тернете, облегчая сотрудничество между учителями и сокращая время, за-
трачиваемое на ручную работу с документами. Такая повышенная эффек-
тивность позволяет учителям сосредоточиться на преподавании и оказа-
нии индивидуальной поддержки обучающимся. 

3. Персонализированное обучение. Цифровая образовательная среда мо-
жет поддерживать персонализированное обучение. Учителя могут использо-
вать технологии, чтобы адаптировать обучение к индивидуальным потребно-
стям, интересам и стилям обучения обучающихся. Они могут проводить он-
лайн-оценки и использовать анализ данных для выявления пробелов в обуче-
нии и предоставления целевых мер. Такой индивидуальный подход поможет 
учителям, по мнению Т.Г. Тедорадзе, не только лучше удовлетворять разно-
образные потребности своих учеников, но и индивидуализировать образова-
тельные траектории для обучающихся (начиная от темпов усвоения учебного 
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материала и заканчивая совокупностью выполненных заданий), автоматизи-
ровать контроль и диагностику учебной деятельности обучающегося (с це-
лью своевременной коррекции его учебной деятельности и даже оперативной 
коррекции учебных действий), что в последствии приведет к улучшению ре-
зультатов обучения [4, c. 427]. 

4. Возможности профессионального развития. Улучшение цифровой 
образовательной среды предполагает предоставление учителям возмож-
ностей обучения и профессионального развития. Эти программы воору-
жают учителей необходимыми навыками и знаниями для эффективной 
интеграции технологий в свою педагогическую практику. Оставаясь в 
курсе новых образовательных технологий и цифровых ресурсов, учителя 
могут совершенствовать свои педагогические методы и адаптироваться к 
меняющейся образовательной среде. 

5. Сотрудничество и общение. Цифровая образовательная среда спо-
собствует сотрудничеству и общению между учителями, учениками и ро-
дителями. Онлайн-платформы позволят учителям делиться ресурсами, 
планами уроков и передовым опытом со своими коллегами. Они также 
могут сотрудничать в проектах, участвовать в виртуальных профессио-
нальных учебных сообществах и обращаться за советом к экспертам в 
своей области. Улучшенные каналы связи между учителями, учениками и 
родителями способствуют укреплению чувства общности и поддержки. 

6. Привлечение и мотивация обучающихся. Цифровые инструменты 
могут сделать обучение более увлекательным и интерактивным для обу-
чающихся. Включая мультимедийные элементы, моделирование и гейми-
фикацию, учителя могут вызвать интерес и мотивацию обучающихся. 

7. Расширенный доступ к ресурсам. Благодаря цифровой образователь-
ной среде учителя и обучающиеся получат доступ к широкому спектру обра-
зовательных ресурсов, выходящих за рамки ограничений традиционных 
учебников. Интернет-библиотеки, электронные книги, образовательные веб-
сайты и открытые образовательные ресурсы расширяют спектр материалов, 
доступных учителям. По мнению С.М. Ажыкулова, эффективно зарекомен-
довали себя платформы с электронным и дистанционным ресурсом – Moodle, 
Open Edx, Canvas, Google Classroom [1, c. 58]. Это богатство ресурсов способ-
ствует дифференциации и помогает учителям использовать различные стили 
обучения и способности в своих классах. 

8. Оценка и обратная связь в реальном времени. Цифровые инстру-
менты позволяют учителям оценивать прогресс обучающихся в режиме 
реального времени. 

Улучшение цифровой образовательной среды школы окажет глубокое 
влияние и на обучающихся. 
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Рис. 2. Возможности обучающихся в рамках развития цифровой  
образовательной среды школы 

 

1. Расширенный доступ к образовательным ресурсам. Улучшенная 
цифровая образовательная среда позволит обучающимся без особых уси-
лий получить доступ к широкому спектру образовательных ресурсов. Та-
кая доступность поспособствует более глубокому пониманию предметов. 

2. Персонализированный опыт обучения. С помощью цифровых ин-
струментов преподаватели могут настраивать процесс обучения в соот-
ветствии с индивидуальными потребностями обучающихся. Платформы 
адаптивного обучения могут оценивать сильные и слабые стороны обуча-
ющихся, предоставляя персональные рекомендации и индивидуальные 
упражнения. Такой индивидуальный подход максимизирует эффектив-
ность обучения, повышает вовлеченность и помогает обучающимся про-
грессировать в своем собственном темпе. 

3. Сотрудничество и общение. Цифровая образовательная среда облег-
чает сотрудничество между учениками и учителями. Совместное обуче-
ние улучшает критическое мышление, навыки решения проблем и обще-
ния, готовя обучающихся к требованиям цифровой эпохи. 

4. Увлекательное и интерактивное обучение. Технологичные классы 
предлагают интерактивный и увлекательный процесс обучения, который 
привлекает внимание обучающихся. Мультимедийные презентации, симу-
ляции виртуальной реальности, обучающие игры и онлайн-дискуссии де-
лают обучение более приятным и запоминающимся. Этот активный подход 
к обучению способствует творчеству, критическому мышлению и более 
глубокому пониманию концепций. 

5. Повышение вовлеченности и мотивации. Интегрируя цифровые ин-
струменты и ресурсы, преподаватели могут сделать обучение более акту-
альным и увлекательным. Например, элементы геймификации, такие как 
значки или таблицы лидеров, могут мотивировать обучающихся к актив-
ному участию и стремлению к достижениям. Кроме того, интерактивные 
тесты, мгновенная обратная связь и отслеживание прогресса вдохновляют 
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обучающихся взять на себя ответственность за свое обучение, что приво-
дит к повышению мотивации и академическим успехам. 

6. Гибкие возможности обучения. Цифровая образовательная среда 
предоставляет гибкие возможности обучения, как в классе, так и за его 
пределами. Такая гибкость способствует развитию у обучающихся само-
стоятельности, ответственности и навыков управления временем. 

7. Повышение цифровой грамотности и навыков XXI века. Поскольку 
технологии становятся все более неотъемлемой частью современного об-
щества, для обучающихся крайне важно развивать сильные навыки циф-
ровой грамотности. Улучшенная цифровая образовательная среда дает 
обучающимся необходимые технические компетенции для навигации по 
онлайн-платформам, критической оценки цифровой информации и эф-
фективного общения через различные цифровые среды. Эти навыки необ-
ходимы для будущего академического и профессионального успеха. 

8. Устранение разрывов и содействие инклюзивности. Улучшение 
цифровой образовательной среды помогает преодолеть цифровой разрыв 
среди обучающихся. Предоставляя равный доступ к ресурсам и техноло-
гиям, независимо от социально-экономического положения, школы могут 
обеспечить всем обучающимся равное образование. Кроме того, цифро-
вые инструменты могут помочь обучающимся с особыми потребностями, 
предлагая вспомогательные технологии, альтернативные форматы обуче-
ния и индивидуальное размещение. 

9. Готовность к реальной жизни и карьере. Интегрируя цифровые тех-
нологии и инструменты, применимые к различным отраслям, школы могут 
лучше подготовить обучающихся к требованиям реальной жизни и карь-
еры. Навыки цифровой грамотности становятся все более важными на со-
временном рынке труда, поскольку технологии продолжают трансформи-
ровать отрасли и рабочие места. Обучая обучающихся тому, как эффек-
тивно использовать цифровые инструменты, такие как программное обес-
печение для повышения производительности, программы анализа данных 
и коммуникационные платформы, школы могут вооружить их навыками, 
необходимыми для успеха в современной рабочей силе. 

Более того, интеграция цифровых технологий в учебную программу 
открывает больше возможностей для практического обучения. Обучаю-
щиеся могут участвовать в симуляциях, виртуальных экскурсиях и сов-
местных проектах, имитирующих сценарии реального мира. Такое прак-
тическое применение знаний помогает обучающимся развивать навыки 
решения проблем, критического мышления и командной работы, которые 
высоко ценятся работодателями. 

Кроме того, знакомство с цифровыми технологиями позволяет обуча-
ющимся исследовать различные карьерные пути и отрасли. Они могут по-
лучить представление о новых областях, таких как искусственный интел-
лект, кибербезопасность и наука о данных. Оставаясь в курсе тенденций 
отрасли и узнавая, как адаптироваться к технологическим достижениям, 
обучающиеся могут подготовиться к будущему успеху и оставаться кон-
курентоспособными на рынке труда. 
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В целом, школы, которые отдают приоритет интеграции цифровых тех-
нологий и инструментов в свою учебную программу, способствуют разви-
тию культуры адаптивности и инноваций. Подготавливая обучающихся к 
требованиям реальной жизни и карьеры, они лучше ориентируются в посто-
янно меняющемся цифровом ландшафте и вносить позитивный вклад в рабо-
чую силу завтрашнего дня. 
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Аннотация: в современном обществе развитие эмоционально-вырази-
тельной речи у детей дошкольного возраста становится все более актуаль-
ной и важной задачей. В работе сосредоточенна значимость этого процесса 
и рассмотрено, как создание авторских мультфильмов может способство-
вать развитию этого важного аспекта речевой деятельности у детей. 

Ключевые слова: эмоционально-выразительная речь, авторские муль-
тфильмы, сказка, дети дошкольного возраста, развитие. 

Дети в возрасте от трех до семи лет находятся в стадии активного фор-
мирования своей речи. Этот период играет ключевую роль в развитии ре-
чевых навыков, в том числе способности выражать и понимать эмоции. 
Эмоционально-выразительная речь не только помогает детям общаться 
эффективно, но и способствует развитию их эмоционального интеллекта 
и социальных навыков. Один из эффективных способов развития эмоци-
онально-выразительной речи у детей дошкольного возраста – это исполь-
зование авторских мультфильмов. Этот метод позволяет детям не только 
выражать свои мысли и чувства, но и визуализировать их через анимацию, 
что способствует более глубокому пониманию и осознанию эмоций. 
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Развитие эмоционально-выразительной речи у детей дошкольного воз-
раста имеет огромное значение для их полноценного развития. Создание 
авторских мультфильмов представляет собой инновационный подход, 
способствующий не только развитию речевых навыков, но и эмоциональ-
ного интеллекта у детей. Дальнейшее изучение этой темы позволит вы-
явить эффективные методики и стратегии для развития эмоционально-вы-
разительной речи у детей в данном возрасте. Дети дошкольного возраста 
особенно отзывчивы на сказки и мультфильмы из-за их ярких образов и 
увлекательных сюжетов. Эти истории не только развивают воображение 
детей, но и помогают им понимать и выражать свои эмоции. Через пере-
живания героев и развитие сюжета дети учатся распознавать и называть 
различные эмоции, что важно для формирования эмоционально-вырази-
тельной речи. Сказки и мультфильмы также способствуют развитию эмо-
ционального интеллекта у детей. Через взаимодействие с персонажами и 
сюжетом ребенок учится понимать чувства других людей, различать эмо-
ции и находить способы их выражения. Это помогает детям развивать эм-
патию, сочувствие и умение адекватно реагировать на эмоциональные си-
туации. Сказки и мультфильмы также способствуют развитию воображе-
ния и креативности у детей. Истории, персонажи и фантастические миры, 
представленные в них, стимулируют детскую фантазию и помогают расши-
рить представления о мире. Это важно для развития речи, поскольку дети 
начинают использовать более разнообразные и эмоционально окрашенные 
слова и выражения. Сказки и мультфильмы играют значительную роль в 
развитии эмоционально-выразительной речи у детей дошкольного воз-
раста. Они не только помогают детям понимать и выражать эмоции, но и 
способствуют развитию их эмоционального интеллекта, воображения и 
креативности. Поэтому использование сказок и мультфильмов в образова-
тельном процессе является эффективным инструментом для развития речи 
и эмоциональной сферы у детей. Авторские мультфильмы в дошкольных 
учреждениях представляют собой уникальную возможность для детей вы-
разить свои мысли, чувства и идеи через создание анимационных произве-
дений. В данном тексте рассмотрен процесс создания авторских мульт-
фильмов в дошкольных учреждениях и их значение для развития детей. 

Процесс создания авторских мультфильмов. 
1. Разработка сюжета: первым шагом в создании авторского мульт-

фильма является разработка интересного и содержательного сюжета. 
Дети вместе с педагогами могут придумывать истории или уже готовые 
сказки, которые будут основой для будущего мультфильма. 

2. Создание персонажей: дети могут разрабатывать своих собственных 
персонажей – придумывать их внешний вид, характеристики, особенности. 
Это способствует развитию креативности и воображения у детей. Так же ре-
бенок может выбрать персонажа из сказок, который больше ему подходит. 

3. Анимация: после того как сюжет и персонажи разработаны, дети 
приступают к созданию анимации. Это может включать в себя рисование 
кадров, создание движения персонажей, добавление спецэффектов и т. д. 

4. Звуковое сопровождение: звук играет важную роль в создании атмо-
сферы мультфильма. Дети могут записывать голоса персонажей, добав-
лять звуковые эффекты, музыку и звуковые дорожки. 
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Значение авторских мультфильмов для развития детей. 
1. Креативное мышление: создание авторских мультфильмов способ-

ствует развитию креативного мышления у детей. Они учатся выражать 
свои идеи и воображение через анимацию. 

2. Коммуникация и сотрудничество: процесс создания мультфильма 
требует коммуникации и сотрудничества между детьми. Они учатся рабо-
тать в команде, выслушивать мнения других и договариваться. 

3. Развитие эмоциональной сферы: через создание мультфильмов дети 
могут выразить свои эмоции и чувства. Это способствует развитию их 
эмоциональной выразительности и понимания собственных эмоций. 

Авторские мультфильмы в дошкольных учреждениях представляют 
собой ценный инструмент для развития детей. Они не только способ-
ствуют креативному мышлению, коммуникации и развитию эмоциональ-
ной сферы, но и позволяют детям по-новому взглянуть на мир вокруг 
себя. Создание мультфильмов стимулирует детскую фантазию, развивает 
навыки сотрудничества и помогает каждому ребенку найти свой уникаль-
ный голос и выразить его через анимацию. Этот творческий процесс спо-
собствует развитию их творческих способностей, коммуникативных 
навыков, а также способности выражать свои эмоции и мысли через речь 
и анимацию. Участие детей в создании авторских мультфильмов в до-
школьных учреждениях развивает такие навыки и умения как. 

1. Фантазия и воображение: создание авторских мультфильмов сти-
мулирует фантазию детей и помогает им развивать свое воображение. 
Они могут придумывать уникальные сюжеты, персонажей и миры, что 
способствует креативному мышлению. 

2. Искусство и дизайн: дети учатся работать с цветами, формами, тек-
стурами и другими аспектами дизайна при создании анимации. Это помо-
гает им развивать свой художественный вкус и эстетическое восприятие. 

3. Сотрудничество: в процессе создания мультфильма дети учатся рабо-
тать в команде, делиться идеями, слушать мнения других и договариваться. 
Это способствует развитию навыков сотрудничества и коллективной работы. 

4. Выражение мыслей: создание анимационных произведений позво-
ляет детям выразить свои мысли, идеи и эмоции через речь, диалоги пер-
сонажей и визуальные образы. Это помогает им развивать навыки само-
выражения и уверенности в себе. 

5. Эмоциональное выражение: работа над мультфильмом дает детям 
возможность выразить свои эмоции через движения персонажей, цвета, 
музыку и звуковое сопровождение. Это способствует развитию их эмоци-
ональной интеллигенции. 

6. Технические навыки: участие в создании мультфильма помогает детям 
освоить основы анимации, работу с компьютерными программами и техни-
ческими инструментами, что может быть полезно для их будущего развития. 

Участие детей в создании авторских мультфильмов в дошкольных учре-
ждениях не только способствует развитию их творческих способностей и 
коммуникативных навыков, но и позволяет им выразить свои эмоции и 
мысли через анимацию. Этот процесс не только увлекателен для детей, но и 
является эффективным инструментом для развития их личности и самовыра-
жения. Творчество является неотъемлемой частью жизни детей, играющей 
важную роль в их развитии. Оно способствует развитию воображения, само-
выражения и способности к самореализации. Создание авторских 
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мультфильмов является одним из способов, который стимулирует творче-
ское мышление и самовыражение у детей, например. 

– экспериментирование: творческий процесс позволяет детям экспе-
риментировать с идеями, формами и цветами, расширяя их воображение 
и способность видеть мир в новом свете; 

– создание миров: через творчество дети могут создавать свои соб-
ственные миры, персонажей и истории, что помогает им развивать креа-
тивное мышление и умение видеть возможности во всем; 

– выражение эмоций: творческие занятия дают детям возможность 
выразить свои эмоции, мысли и чувства через рисунки, музыку, слова и 
другие формы искусства; 

– уверенность в себе: через творчество дети учатся выражать себя и 
свои идеи, что способствует развитию уверенности в себе и умению адап-
тироваться к различным ситуациям; 

– самовыражение: творчество позволяет детям найти свой уникаль-
ный голос и выразить себя через различные формы искусства, что способ-
ствует развитию их личности; 

– саморазвитие: через творчество дети могут постоянно развиваться, 
ставить перед собой новые цели и задачи, что способствует их самореали-
зации и личностному росту. 

Творчество играет важную роль в жизни детей, помогая им развивать вооб-
ражение, самовыражение и способность к самореализации. Создание автор-
ских мультфильмов является одним из способов, который не только стимули-
рует творческое мышление у детей, но и позволяет им раскрыть свой потен-
циал, выразить себя и увидеть мир в новом свете. Таким образом, творчество 
играет важную роль в формировании личности и развитии ребенка. Авторские 
мультфильмы, созданные детьми, обладают особым очарованием и эмоцио-
нальной глубиной, поскольку они наполнены искренними эмоциями, чув-
ствами и идеями, отражающими их внутренний мир. Этот вид творчества поз-
воляет маленьким художникам выразить свои эмоции и мысли через искусство 
анимации, создавая уникальные и проникновенные произведения. 

Отражение внутреннего мира. 
1. Эмоциональная история: авторские мультфильмы часто становятся 

своеобразным отражением внутреннего мира ребенка. Через героев и сю-
жеты дети могут выразить свои чувства, переживания и взгляды на окру-
жающий мир. 

2. Индивидуальный стиль: каждый мультфильм, созданный ребенком, 
неповторим и уникален, так как отражает его уникальный взгляд на мир, 
его радости, страхи, мечты и надежды. 

Выразительность эмоций. 
1. Эмоциональная глубина: в авторских мультфильмах дети могут пе-

редать широкий спектр эмоций – от радости и восторга до грусти и тре-
воги. Это позволяет им выразиться и поделиться своим внутренним ми-
ром с другими. 

2. Смысл и содержание: через свои работы дети могут обращаться к 
важным для них темам и проблемам, поднимая вопросы дружбы, справед-
ливости, добра и зла, что делает их мультфильмы эмоционально насыщен-
ными и значимыми. 
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Вдохновение и влияние. 
1. Вдохновение для других: эмоциональная насыщенность авторских 

мультфильмов может вдохновить других детей на творчество, помочь им 
понять и принять разнообразие чувств и эмоций. 

2. Понимание эмоций: создание мультфильмов помогает детям лучше 
понимать свои эмоции, учиться выражать их и находить способы справ-
ляться с ними. 

Эмоциональная насыщенность авторских мультфильмов, созданных 
детьми, играет важную роль в их творческом развитии и самовыражении. 
Этот вид искусства позволяет маленьким художникам выразить свои эмоции 
и мысли, поделиться своим внутренним миром с окружающими и создать 
произведения, которые могут вдохновить и поразить сердца зрителей. Созда-
ние авторских мультфильмов в дошкольных учреждениях открывает воз-
можность преподавателям применять индивидуальный подход к каждому ре-
бенку, учитывая его уникальные интересы, способности и потребности. Этот 
подход способствует более эффективному развитию речи, творческих спо-
собностей и эмоционального интеллекта детей. Индивидуальный подход к 
каждому ребенку через создание авторских мультфильмов в дошкольных 
учреждениях играет важную роль в их развитии. Этот подход не только спо-
собствует развитию речи, творческих способностей и эмоционального интел-
лекта детей, но и укрепляет их самооценку, помогая им раскрыть свой потен-
циал и уникальные способности. Создание мультфильмов становится не 
только увлекательным занятием, но и мощным инструментом индивидуаль-
ного развития и самовыражения каждого ребенка. 

Уважение к индивидуальности. 
1. Индивидуальные потребности: создание авторских мультфильмов 

позволяет преподавателям лучше понять индивидуальные потребности 
каждого ребенка и адаптировать процесс обучения под его особенности. 

2. Учет интересов: индивидуальный подход позволяет учителям учи-
тывать уникальные интересы детей при создании мультфильмов, что де-
лает процесс обучения более привлекательным и мотивирующим. 

Развитие речи и творческих способностей. 
1. Развитие речи: через создание мультфильмов дети могут развивать 

свою устную речь, расширять словарный запас и улучшать навыки ком-
муникации, что важно для их общего развития. 

2. Творческое самовыражение: авторские мультфильмы стимулируют 
творческое мышление детей, помогая им выразить свои идеи, фантазию и 
чувства через искусство анимации. 

Развитие эмоционального интеллекта. 
1. Эмоциональное самосознание: индивидуальный подход к созданию 

мультфильмов способствует развитию эмоционального интеллекта детей, 
помогая им понимать и управлять своими эмоциями. 

2. Эмпатия и социальные навыки: через работу над мультфильмами 
дети учатся выражать свои чувства, понимать эмоции других и развивать 
социальные навыки взаимодействия. 

Создание авторских мультфильмов с детьми дошкольного возраста по 
известным сказкам «Колобок» и «Теремок» представляет собой увлека-
тельное и познавательное занятие, способствующее развитию творческих 
способностей, воображения и навыков коммуникации у маленьких 



 
Издательский дом «Среда» 

 

72      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

художников. Этот процесс не только позволит детям погрузиться в мир 
волшебства и фантазии, но и применить полученные знания на практике. 

Изучение сказок «Колобок» и «Теремок». 
1. Понимание сюжета: дети дошкольного возраста могут изучить сю-

жеты сказок «Колобок» и «Теремок», понять главных героев и основные 
сюжетные линии. 

2. Анализ персонажей: рассмотрение персонажей сказок позволит де-
тям понять их характеры, мотивы и поведение, что поможет им лучше 
вжиться в роль при создании мультфильмов. 

Создание авторских мультфильмов. 
1. Сценарий и персонажи: дети могут работать над созданием сцена-

рия для мультфильма, разрабатывать образы персонажей и определять ос-
новные сюжетные повороты. 

2. Анимация и звук: с помощью доступных средств дети могут созда-
вать анимацию, добавлять звуковые эффекты и музыку, делая свои муль-
тфильмы более живыми и увлекательными. 

Применение знаний на практике. 
1. Творческое самовыражение: создание авторских мультфильмов по 

сказкам позволит детям выразить свои идеи, фантазии и чувства через ис-
кусство анимации. 

2. Развитие навыков коммуникации: работа в группе над созданием 
мультфильмов способствует развитию навыков сотрудничества, общения 
и взаимопонимания. 

Использование создания авторских мультфильмов как инструмента для 
развития эмоционально-выразительной речи у детей дошкольного возраста 
представляет собой эффективный метод, способствующий разностороннему 
развитию детей. Этот подход не только помогает детям раскрыть свой твор-
ческий потенциал, но и развивает их коммуникативные навыки, способность 
выражать свои эмоции и уверенность в себе. Создание мультфильмов стано-
вится не только увлекательным занятием, но и мощным инструментом для 
формирования личности и самовыражения у детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD-СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРИКЛАДНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Аннотация: подготовка высококвалифицированных специалистов 
инженерного профиля в настоящее время невозможна без использования 
CAD-систем. В статье предложено и обосновано использование в каче-
стве инструмента для активизации познавательной деятельности в про-
цессе изучения графических дисциплин, в частности, начертательной 
геометрии, решение задач в CAD-системах, наиболее доступной из кото-
рых является КОМПАС 3D. В отличие от классического метода решения 
задач начертательной геометрии, использование CAD-систем способ-
ствует необходимости поиска обучающимися подходов к моделированию 
условий задачи, активизируя в целом навыки самостоятельной работы. 
Помимо этого, такой подход дает точный результат при решении при-
кладных и творческих задач начертательной геометрии, которые, как 
правило, связаны с определением каких-либо метрических характери-
стик. В качестве примера приведено решение задачи прикладного харак-
тера, выполненной посредством моделирования в CAD-системе КОМ-
ПАС 3D с получением точного и наглядного результата. 

Ключевые слова: CAD-системы, начертательная геометрия, само-
стоятельная работа, графические дисциплины, прикладные задачи. 

Специалист высокой квалификации должен уметь самостоятельно решать 
профессиональные инженерно-геометрические задачи, в том числе и с помо-
щью средств компьютерной графики [3]. Доказано, что только те знания, кото-
рые мы ищем и самостоятельно усваиваем, могут действительно обогатить па-
мять, развить ум [1]. Чем самостоятельнее приобретаются знания, тем более 
глубокие корни пускают они в памяти и уме обучаемого, тем более становятся 
живым двигателем его мысли и дела, а затем и творчества в работе. Поэтому 
основные усилия всех преподавателей должны сосредотачиваться на выра-
ботке у каждого курсанта определенного метода самостоятельной работы. 

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы является 
решение задач. Задачи, предполагающие исследовательское, творческое 
понимание в наибольшей мере, чем другие, стимулируют умственное раз-
витие обучаемых, их творческое воображение [2]. Вместе с этим, использо-
вание CAD-систем в современных условиях стало необходимым неотъем-
лемым элементом в подготовке специалистов инженерного профиля. 

Использование СAD-систем позволяет решать большой круг инже-
нерно-геометрических задач, в том числе задач прикладного характера. 
Такие задачи решаются с помощью построения 3D-моделей, результат 
отображается на ассоциативном (ортогональном) чертеже, либо 
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необходимый результат виден из построенной модели. Однако для реше-
ния задач начертательной геометрии, связанных с взаимным положением 
объектов (точек, прямых, плоскостей) в пространстве 3D-моделирование, 
как правило, не используется. Подготовка к инженерному труду должна 
начинаться с обучения подходам к решению конструктивных и приклад-
ных задач начертательной геометрии [4], вместе с тем, использование 
CAD-систем становится необходимым. 

Важным преимуществом решения конкретных прикладных инже-
нерно-геометрических задач с помощью средств компьютерной графики 
является получение точного численного результата. При построении 3D-
модели условия задачи и его решения есть возможность получения пол-
ной информации о составляющих элементах (условии, промежуточных 
построениях и результате). Решая задачу в доступной CAD-системе по-
средством моделирования её условия, можно сразу получить численный 
результат, не прибегая к проецированию на плоскости проекций. Кроме 
этого, у обучающихся должно быть понимание вариантов и подходов к 
решению прикладных задач, а преподавателю в свою очередь, следует 
дать им знание современных средств решения геометрических задач. Как 
правило, построение модели в CAD-системе представляет собой творче-
ский процесс, так как одну и ту же модель можно построить различными 
способами. Таким образом, обучающиеся самостоятельно принимают ре-
шение о выборе оптимального, быстрого, либо наиболее понятного для 
восприятия ими способа моделирования условия задачи. 

Задачи начертательной геометрии можно разделить на теоретические 
(классические) и прикладные. В учебном процессе достаточно редко встреча-
ются задачи на композицию (творческие), где учащемуся предлагается самому 
придумать и решить прикладную задачу, опираясь на заданные образы. Введе-
ние в учебный процесс таких задач направлено на развитие фантазии – каче-
ства, необходимого для подготовки любого хорошего специалиста. 

Условие прикладной (творческой) задачи должно предопределять воз-
никновение проблемной ситуации, а решение – побуждать к использова-
нию старых знаний в новых ситуациях, а иногда и к самостоятельному 
добыванию новых. Прикладные (творческие) задания являются задани-
ями, в процессе самостоятельного выполнения которых обучающиеся со-
относят задание с реальным миром. 

Для решения прикладных задач методами компьютерной графики, обу-
чающиеся должны обладать первоначальным багажом базовых знаний по 
начертательной геометрии [3]. Для того чтобы обучающийся смог проана-
лизировать условие задач и понять алгоритм решения поставленной задачи, 
преподавателю следует при объяснении теоретического материала приво-
дить достаточное количество примеров, проводить аналогии. При решении 
прикладных профильных задач активно задействуется пространственное 
воображение обучающегося [5–6], т. к., например, представить вертолет, 
воздушный шар или подводную лодку и траектории передвижения этих 
объектов гораздо проще, чем точку, прямую или плоскость в пространстве. 
При решении таких задач важным этапом является замена объектов из ре-
ального мира (трубопровод, самолет, траектория перемещения какого-либо 
объекта и т. п.) простейшими геометрическими объектами (точками, пря-
мыми, плоскостями) или поверхностями. 
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Например, при определении высоты стратостата согласно условию, 
что он виден в одно и тоже время с трех точек земли А, В и С соответ-
ственно под углами 45, 45 и 60, а точка В находится от С на расстоянии 
100 км к северу, а точка А на расстоянии 80 км к востоку от точки С, перед 
построениями проводится анализ алгоритма решения задачи вне зависи-
мости от того, на эпюре она решается или методами компьютерной гра-
фики. Для определения высоты стратостата необходимо построить три 
плоскости: через точки А (плоскость ) и В (плоскость β) под углом 45 и 
через точку С (плоскость γ) под углом 60 к плоскости земли, затем найти 
линию пересечения плоскостей (а), проходящих через точки А и В, 
т. к. они лежат на одной прямой (гипотенузе), далее для определения кон-
кретного положения стратостата необходимо найти точку пересечения ли-
нии пересечения плоскостей  и β с плоскостью γ (М). Построение положе-
ния точек в программе КОМПАС 3D осуществляется при помощи команды 
Моделирование – Элементы каркаса – Точки – Точка по координатам. Для 
построения плоскостей через соответствующие точки используется ко-
манда Моделирование – Плоскость – Плоскость под углом. Далее строится 
линия пересечения плоскостей  и β при помощи команды Моделирова-
ние – Оси – Ось на пересечении двух плоскостей. Затем выполняется ко-
манда Моделирование – Элементы каркаса – Точки – Точки на пересече-
нии, выбрав построенную линию пересечения a и плоскость γ. Для получе-
ния информации о высоте стратостата, которая определяется координатой 
Z точки M, воспользоваться функцией Информация об объекте. Решение 
задачи в среде КОМПАС 3D показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Решение задачи в программе КОМПАС 3D 
 

В работе [3] было доказано, что данный способ решения этой задачи 
сопоставим с традиционным решением на эпюре Монжа, однако точность 
полученных результатов при её решении с использованием CAD-системы 
КОМПАС 3D, несомненно, выше. 

Таким образом, использование CAD-систем в рамках организации са-
мостоятельной графической работы является одним из элементов для 
успешного освоения графических дисциплин и повышения мотивации 
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обучающихся. Кроме этого, при решении задач прикладного и творче-
ского характера с применением CAD-систем у обучающихся формируется 
способность анализа задач, принятия альтернативных решений. 
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Аннотация: ситуация в современном мире свидетельствует о необхо-
димости формирования у обучающихся исторического мышления. По мне-
нию автора, именно такой тип мышления позволит гражданину адекватно 
осмысливать новые явления и процессы, изменения в политической и эконо-
мической жизни государства и в мировой политике. Соответствующие 
навыки следует формировать не только в вузе, но и в школе. Цифровизация 
образования предоставляет для этого широкие возможности. 

Ключевые слова: историческое мышление, преподаватель истории, 
поколение Z, цифровизация образования. 

Под историческим мышлением понимается «способность аналитиче-
ского сопоставления версий и оценок исторических фактов, поведенче-
ских действий отдельных личностей и целостных групп, готовность к 
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аргументированной защите своих представлений и позиций» [7, с. 134]. 
Об историческом мышлении мы традиционно вспоминаем, когда речь 
идет об изучении исторических документов, об оценке их в контексте той 
или иной эпохи. Навыки исторического мышления помогают историкам 
делать выводы о событиях прошлого и их влиянии на настоящее. 

Соответственно, в основе исторического мышления лежат как общефило-
софские методы, такие как анализ, синтез, так и специальные – сравнительно-
исторический, сравнительно-генетический, ретроспективный и др. В сущно-
сти, они направлены на выявление причинно-следственных связей, общих и 
частных закономерностей, тенденций развития, а также на извлечение исто-
рических уроков. Но современная ситуация в мире такова, что формирование 
исторического мышления уже не может ограничиваться сферой деятельно-
сти ученых-историков, исследователей и узких специалистов. 

В настоящее время в условиях быстро меняющейся внешнеполитиче-
ской обстановки, необходимости конструктивного ответа на новые вы-
зовы и идеологическую атаку Запада, роль исторического мышления 
резко возрастает. Новые социокультурные явления возлагают на препода-
вателей истории серьезную ответственность – участие в формировании 
исторического сознания своего общества [4]. Одной из важных задач со-
временного образования должно стать формирование такого типа мыш-
ления у подрастающего поколения, у нынешних школьников. Именно оно 
позволит адекватно осмысливать новые явления и процессы, изменения в 
политической и экономической жизни государства и в мировой политике, 
а, следовательно, и во всех сферах человеческой жизнедеятельности че-
ловеку, не изучающему историю профессионально. 

В современной системе образования в последние годы идет процесс 
цифровизации, отношение к которому учителей и родителей пока неодно-
значно, период пандемии выявил многие проблемы [2]. Однако цифровая 
среда предлагает широкие возможности для заинтересованных преподава-
телей. Например, у преподавателей появилось больше возможностей для 
визуализации лекционного материала, демонстрации фрагментов фильмов, 
карт, памятников культуры и искусства. Здесь следует вспомнить о том, что 
именно визуализация играет большую роль в восприятии материала совре-
менными школьниками и студентами, что объясняется особенностями пси-
хологического состояния поколения Z [5, 8]. 

Историческое мышление у обучающихся развивается благодаря при-
менению значительного спектра методов работы с текстами (техника ре-
флексивного чтения, стратегия Инсерт, использование различного рода 
таблиц и конспектов, отработка алгоритмов действий, тренинги, создание 
кластеров и пр.) [3, 6]. Противоречивость исторических источников, их 
проблемность и неоднозначность способствуют наработке навыков кри-
тического анализа текстов, заставляют учащихся и студентов думать, при-
ходить к собственным выводам, обосновывать и защищать перед аудито-
рией правильность собственных суждений, то есть формировать те 
навыки, которые характерны для исторического мышления. 

В рамках практически любого курса при изучении истории можно пред-
лагать кейс-задачи, они могут отличаться объемом и уровнем сложности, ко-
личеством задач и т. д. Например, в ходе курса «История древнего Востока» 
можно составить задания по древним сборникам законов (законы царя 
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Хаммурапи, среднеассирийские законы и хеттские законы). При работе с кей-
сом студентам нужно выявить и обосновать особенности семейных отноше-
ний в этих государствах. При этом на занятии отрабатываются такие универ-
сальные и общепрофессиональные компетенции, как способность восприни-
мать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах; способность осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и письменной форме; способность осуществ-
лять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, 
исторических фактов, исторической информации; анализировать и содержа-
тельно объяснять исторические явления и процессы в их экономических, со-
циальных, политических и культурных измерениях. 

Разнообразие материала, представленного в кейсе, по характеру и жанрам 
(источники, фрагменты научных статей и монографий, Википедия, иллю-
страции), по времени описания событий (кейс включает в себя информацию 
о событиях разных периодов древней истории) призвано научить студентов 
разбираться в потоке имеющегося материала, отделять источники от исто-
риографии, сомнительную информацию от правдивой; выдвигать гипотезы, 
опираясь на факты и имеющиеся знания; отстаивать и защищать свою точку 
зрения, как в своей подгруппе, так и перед всей аудиторией. 

Такой объемный блок задач может быть реализован за счет того, что в 
школе студенты уже отрабатывали многие приемы работы с текстами, 
знакомы с особенностями изучения разных по жанру документов, имеют 
навыки командной работы и т. п. Кроме того, обучающиеся имеют воз-
можность опереться на полученные ими знания из других дисциплин, что 
повышает степень и качество обработки полученной информации. 

Естественно, работа с современным поколением обучающихся требует от 
преподавателя разнообразия приемов работы и формы проведения занятий. 
Тем более, если речь идет о школьниках. Вместо постоянного контроля зна-
ний в виде самостоятельных, тестов и контрольных работ следует больше ча-
сов отводить на уроки с активными и интерактивными методами, которые 
успешно реализуются и в очном формате, и в дистанционном [6]. Так, ис-
пользование таких методических приемов, как синквейн, РАФТ, эссе, дис-
куссия не утрачивают своего значения в цифровом формате. Наоборот, элек-
тронная образовательная среда позволяет оптимизировать эти формы ра-
боты. Ведь появляется жесткий регламент, индивидуализация (способность 
выразить свою точку зрения, презентовать свои способности, отчасти и не-
возможность списать у соседа), более быстрая проверка (печатный материал 
значительно легче проверять, чем написанный «от руки»). 

В качестве домашнего задания довольно часто преподаватель имеет 
возможность использовать цифровые возможности. Это и выполнение те-
ста на одной из образовательных платформ, сбор материала в сети Интер-
нет, выполнение командного проекта, где обучающиеся имеют возмож-
ность, не тратя лишнего времени, обсудить и распределить работу между 
участниками группыи даже web-квест [1]. 

Иными словами, творческий подход, активная или интерактивная 
форма проведения практического занятия, комфортность атмосферы и 
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работы в команде благоприятно воздействует не только на отношение 
обучающихся к предмету изучения, но и развивают те навыки, которые 
необходимы для формирования исторического мышления. 
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Сфера IT часто отождествляется с инновациями, нововведениями, откры-
тиями и даже будущим как таковым. В настоящее время IT-индустрия без-
условно занимает одно из ведущих положений среди различных видов дея-
тельности. Информационные технологии проникают практически во все 
сферы человеческой жизнедеятельности: промышленность и сельское хозяй-
ство, науку и образование, медицину и т. д. Реализуемый в нашей стране 
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Национальный проект «Цифровая экономика» предполагает ускоренное 
внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, что в ко-
нечном итоге должно привести к повышению качества жизни людей. Инфор-
мационные и компьютерные технологии применяются повсеместно, а по-
тому возникает потребность в квалифицированных IT-специалистах. 

Современный специалист IT-сферы – это успешный, компетентный, 
обладающий различными знаниями и способами деятельности, легко ори-
ентирующийся в постоянно меняющихся технологиях, умеющий прини-
мать решения, формировать линию своего личного и профессионального 
поведения в стандартных и нестандартных ситуациях [6]. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы можем 
утверждать, что в последние годы повысилось внимание ученых и прак-
тиков к геймификации образования. Игровые технологии как совокуп-
ность приемов, средств и методов организации педагогического процесса 
в форме игры в большей мере используются в работе с детьми дошколь-
ного и школьного возраста. Это подтверждают труды К.Д. Ушинского, 
П.П. Блонского, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина [1]. 
В настоящее время возможности разработки и реализации игровых техно-
логий в обучении студентов обсуждаются научным сообществом с раз-
личных точек зрения. 

Раскрывая образовательный потенциал игровых технологий, вначале 
необходимо определить само понятие «игровые технологии». В научной ли-
тературе выделяются несколько классификаций образовательных техноло-
гий, которые основываются на различных подходах. Мы хотим остановиться 
на подходе, который был предложен Н.В. Бордовской и А.А. Реан. Так уче-
ные выделяют пять видов образовательных технологий: задачные, игровые, 
компьютерные, диалоговые, тренинговые технологии. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, ко-
торая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу 
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и в процессе изучения учебных 
предметов. В игровую технологию включаются последовательно игры и 
упражнения, формирующие знания из образовательной области [5]. 

Изучая образовательный потенциал игровых технологий, остановимся 
на вопросах психолого-педагогического обоснования использования дан-
ных технологий в процессе обучения. Игровая технология – это совокуп-
ность психолого-педагогических методов, способов приемов обучения, 
воспитательных средств [3]. 

При введении игровых технологий в учебный процесс студентов IT-
сферы, необходимо учитывать следующие аспекты: формирование каких 
компетенций может быть осуществлено с помощью данных технологий, 
какой учебный материал в большей степени может быть изучен с их по-
мощью, как соединить традиционные и игровые технологии между собой, 
и собственно какая игровая технология отвечает теме занятия. 

В педагогике высшей школы показывают свою эффективность следу-
ющие игровые сценарии: 

Квесты – последовательность взаимосвязанных игровых заданий (го-
ловоломок), которые необходимо решать поэтапно, чтобы достичь по-
ставленной цели. Данный педагогический метод используется как в он-
лайн-учебе, так и в аудитории. Квесты, позволяя участвовать студентам в 
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судьбе персонажей, повышают мотивацию учения, а также способность 
работать в команде. 

Конкурсы. Их основная отличительная черта – это организация сорев-
нования, в котором возможно, как индивидуальное, так групповое – ко-
мандное участие. 

Симуляции. В данном случае каждый участник становится экспертом 
и, решая игровые задачи, затем проецирует результат в реальную прак-
тику. Основная цель – заинтересовать проектом на длительное время. 

Анализ учебных планов по направлениям подготовки: Фундаментальная 
информатика и информационные технологии (профили: Инженерия про-
граммного обеспечения, Технологии искусственного интеллекта и Big Data), 
Математическое обеспечение и администрирование информационных си-
стем (профили: Информационные системы и базы данных, Технологии про-
граммирования и анализ данных), Прикладная информатика (профили: При-
кладная информатика в здравоохранении, Прикладная информатика в эконо-
мике), реализуемых в ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого», по которым осуществляется професси-
ональная подготовка IT-специалистов, показал, что формирование ОПК-3: 
Способен применять современные информационные технологии, в том числе 
отечественные, при создании программных продуктов и программных ком-
плексов различного назначения, реализуется в том числе за счет изучения 
дисциплины «Архитектура вычислительных систем». Целью данной дисци-
плины является формирование компетенций, направленных на овладение ин-
формацией об организации и функционировании вычислительных 
устройств, машин и систем, основных тенденциях их развития. 

Так, геймифицированный образовательный курс по дисциплине «Архи-
тектура вычислительных систем» позволяет студенту, выполняя игровые 
задачи, изучить организацию и функционирование вычислительных 
устройств, машин и систем, основных тенденциях их развития, а также раз-
личные системы исчисления. Весь курс разделен на 5 уровней (модулей), 
для перехода на следующий уровень, студент в определенный срок должен 
выполнить лабораторные задания. Таким образом, образовательная за-
дача – изучить материал по теме, реализуется с помощью игровой задачи – 
набрать 100 баллов в игре. Игровые технологии призваны помочь удержи-
вать внутреннюю мотивацию к выполнению образовательных задач. 
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Аннотация: в статье представлены актуальные проблемы повыше-
ния качества образования с применением цифровой образовательной 
среды. Раскрыты возможности и особенности цифровизации образова-
ния на основе утвержденных ФГОС ООО, постановлений и распоряже-
ний по созданию информационно-образовательной среды. Анализ совре-
менных исследований по внедрению цифровых технологий и электронного 
обучения в школе определил новые возможности образования школьни-
ков: формирование цифровой грамотности, создание новых форм и 
средств применения цифровых ресурсов для улучшения обучения. К циф-
ровым образовательным ресурсам отнесены: дистанционное обучение, 
онлайн-курсы, онлайн-школа, симуляции и компьютерные игры, онлайн-
конференции и форумы. К принципам создания цифровой образователь-
ной среды определены: интерактивность, наглядность, доступность, 
индивидуальность, мотивация и активизация познавательной деятель-
ности. Критерии к оценке создания такой среды представлены в количе-
ственной и качественной характеристике цифровых ресурсов. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, качество образо-
вания, школьник, принципы цифровизации образования. 

Цифровая образовательная среда стал неотъемлемой частью совре-
менного образования школьников. Именно она учит обучающихся приме-
нять цифровые ресурсы и инструменты для образования и самообразова-
ния, использовать современные цифровые технологии для развития кри-
тического мышления, коммуникативных и креативных качеств, самосто-
ятельности в познавательной деятельности. Учебный процесс трансфор-
мируется в более информативный, интересный, познавательный и доступ-
ный формат обучения, позволяющий использовать интерактивные уроки 
и игры для достижения лучших результатов в образовании. Цифровые ре-
сурсы образовательных Интернет-платформ позволяют создать индиви-
дуальные программы обучения для каждого ученика, адаптируя его к но-
вым условиям и требованиям общества. 
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Цифровая образовательная среда – это новая информационная си-
стема, включающая совокупность технических средств, программного 
обеспечения, образовательного контента, интернет-платформы и сер-
висы, позволяющие осуществлять образовательную деятельность с при-
менением цифрового (электронного) обучения и дистанционных образо-
вательных технологий. 

Необходимость обновления цифровой образовательной среды в школе 
утвержден Федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования №287 от 31.05.2021 г., постановлением Прави-
тельства РФ №1836 «Современная цифровая образовательная среда» от 
16.11.2020 г., Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 
№3 от 7.12.2018 г., распоряжением Правительства РФ «Концепция информа-
ционной безопасности детей в РФ» №1105-р от 28.04.2023 г. 

Проблема внедрения цифровых технологий и оптимизация учебного 
процесса в школе в условиях цифровой среды представлены в рабо-
тах И.Э. Александровой, И.В. Дворецкой, Л.Г. Захаровой, В.А. Григо-
ренко, И.И. Малгарова и др. 

Современные исследования по созданию информационно-образова-
тельной среды рассматриваются как: педагогический потенциал персона-
лизации обучения учащихся (Н.А. Савинова) [7], педагогическая под-
держка профессионального выбора обучающихся (Е.Е. Дмитриева) [2], 
непрерывное образование с применением цифровых средств (О.В. Кити-
карь) [3]. В том числе учеными активно разрабатываются электронные 
средства обучения по активизации познавательной деятельности школь-
ников (В.В. Слепушкин) [8], цифровые лаборатории (М.А. Петрова) [5], 
школьные медиатеки (И.Г. Пузикова) [6], мобильные технологии 
(Н.В. Борисова) [1], цифровые учебные материалы (А.И. Крылов) [4]. 

Таким образом, цифровизация образовательной среды ставит новые задачи 
в дополнительном образовании обучающихся по формированию цифровой 
грамотности, создании новых форм, средств применения цифровых ресурсов 
для улучшения обучения. К цифровым образовательным ресурсам относятся: 

– дистанционное обучение, которое предполагает взаимодействие 
учителя и ученика на расстоянии с применением видеосвязи, выполне-
нием онлайн-заданий на электронной платформе или с использованием 
электронной почты; 

– онлайн-курсы предназначены для изучение обучающимися предмет-
ной области по индивидуальному маршруту с изучением серии видео-
уроков, конспектов и интерактивных заданий; 

– онлайн-школа представляют собой организацию, оказывающую обра-
зовательные услуги с применением интернет-сервисов. Занятия осуществля-
ются в форме вебинаров в живом формате или видео-уроков в записи; 

– симуляции и компьютерные игры – это онлайн-средства для допол-
нительного обучения учащихся, позволяющие оценить теоретические 
знания и сформировать предметные компетенции, развивать мышление, 
внимание, память и скорость реакции; 

– онлайн-конференции и форумы – это участие школьников в веб-фо-
румах и конференциях по защите собственных творческих и исследова-
тельских работ, проектов по выбранным предметам и темам перед неза-
висимым внешним жюри с получением свидетельства или диплома. 
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Принципами создания цифровой образовательной среды в системе 
школьного образования являются: 

– интерактивность – активное взаимодействие обучающихся и препо-
давателя посредством электронных средств, повышающих познаватель-
ную деятельность и мотивацию к обучению; 

– наглядность – использование технических средств и возможностей 
электронного обучения: электронный текст (контент), графические воз-
можности оформления контента, мультимедийное сопровождение уро-
ков, применение аудио-контента и видеозапись; 

– доступность – активное использование дистанционных форм обуче-
ния с составлением индивидуального образовательного маршрута для 
всех пользователей Интернета; 

– индивидуальность – применение технологии разнотемпного обуче-
ния для каждого обучающегося с потребностями и возможностями, осно-
ванных на активизации самостоятельности в самообразовании; 

– мотивация и активизация познавательной деятельности – использо-
вание приемов дистанционного обучения, способных поддержать мотива-
цию к обучению. К ним относятся: организаторские приемы; приемы ак-
тивизации знаний; приемы целеполагания; приемы активизации внима-
ния при работе с новым материалом; приемы закрепления знаний и под-
ведение итогов и др. 

К цифровым образовательным средствам обучения школьников 
можно отнести компьютер, планшет, интерактивная доска, программное 
обеспечение, интернет-платформа, интернет-сервисы и др. 

К критериям оценки организации образовательного процесса в усло-
виях цифровой образовательной среды можно отнести: 

– количество и качество цифровых ресурсов и технологий для образо-
вательного процесса; 

– контроль за показателями уровня предоставляемой информации в 
процессе обучения школьников; 

– качество информации соотносится с потребностями обучающихся 
на основе образовательного маршрута [2]. 

Таким образом, процесс обучения школьников в условиях цифровой об-
разовательной среды требует структурированной и слаженной организации 
дистанционного взаимодействия его участников, использование методов и 
форм цифрового образования, выбор образовательной онлайн-платформы 
и интернет-ресурсов с соответствующими техническими средствами пере-
дачи учебной информации, составление образовательного контента, кон-
троль усвоения знаний у обучающихся на контент канале. 
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ИМИТАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  
В КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРАХ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ СЛОЖНЫХ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Аннотация: в статье обоснована актуальность имитации акусти-
ческой обстановки в компьютерных тренажерах для подготовки опера-
торов сложных военно-технических систем. Рассмотрены особенности 
слухового анализатора человека и основные виды акустических шумов, 
характерных для рабочей среды оператора сложных военно-технических 
систем. Описана структура системы имитации акустических шумов в 
компьютерных тренажерах. 

Ключевые слова: компьютерные тренажеры, оператор, сложная во-
енно-техническая система, имитация, акустические шумы, слуховой ана-
лизатор, моделирование, звук. 

Технические системы, включающие большое количество взаимосвя-
занных и взаимодействующих между собой элементов, обеспечивающих 
выполнение сложных боевых задач, относят к сложным военно-техниче-
ским системам (СВТС). СВТС присущи такие свойства, как: 
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иерархичность, эмерджентность, целостность, интерэктность и целена-
правленность [1]. Примерами СВТС могут служить: ракетно-ядерные си-
стемы, состоящие из ракетных комплексов и средств управления и обес-
печения системы вооружения противовоздушной обороны, включающие 
в свой состав радиолокационные станции и зенитные ракетные ком-
плексы, авиационные комплексы и т. п. 

В настоящее время стремительное развитие информационных техно-
логий требует активного внедрения в сферу образования компьютерных 
тренажеров, позволяющих с высокой степенью достоверности воспроиз-
водить различные аспекты операторской деятельности. Подготовка опе-
раторов СВТС с использованием тренажерных средств является важней-
шим этапом перевода соответствующих профессиональных знаний на 
уровень умений и навыков [2–3]. 

Современные компьютерные тренажеры СВТС должны обеспечивать 
требуемое пространственное и временное соответствие образцу имитируе-
мых шумовых воздействий на оператора. Влияние акустических шумов в ра-
бочей среде оператора СВТС, в одних ситуациях повышает эффективность 
его работы, в других случаях оказывает негативное дестабилизирующее вли-
яние, затрудняя эффективное выполнение решаемых оператором задач. 

Акустические шумы в рабочей среде оператора СВТС можно разде-
лить на следующие виды: 

– непрерывный шум (постоянный гул, вызванный работающим обору-
дованием, двигателями, системами вентиляции); 

– прерывистый шум, амплитуда которого попеременно то возрастает, 
то убывает; 

– импульсный шум, представляющий собой серию коротких звуковых 
импульсов. 

При моделировании акустической обстановки в тренажерах СВТС следует 
принимать во внимание характеристики слухового анализатора человека. 

Анализаторы человека-оператора СВТС, представляют собой слож-
ные высокосовершенные системы, во многом не превзойденные в искус-
ственном мире. Они состоят из множества рецепторов (сенсоров), прово-
дящих нервных путей и центров в коре полушарий головного мозга. 

Слуховой анализатор нередко является одним из основных основным ис-
точником информации для оператора СВТС о большей части событий, про-
исходящих во внешней среде. Если, например, зрительный анализатор вос-
принимает только те события, которые происходят в поле зрения оператора, 
то слуховой позволяет фиксировать все события в пространстве, сопровож-
дающиеся звуковыми эффектами, и направление, в котором расположен их 
источник. Слуховой анализатор человека осуществляет прием и анализ аку-
стических колебаний, формируя в сознании человека ощущения звука. Слу-
ховой аппарат человека имеет высокую разрешающую способность по ча-
стоте, широкий диапазон по интенсивности звука и пеленгационные свой-
ства, позволяющие определять направление на источник звука. 

Известно, что точность звуковой пеленгации (среднее квадратическое 
отклонение) в горизонтальной плоскости достигает 2°. Интенсивность 
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(порог слышимости) абсолютного порога слухового анализатора зависит 
от частоты звука (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Линии равной громкости 

 

На рис. 1 по оси абсцисс в логарифмическом масштабе отложена частота 
звука  в Гц, а по оси ординат слева – сила звука  в дБ. Сила звука равна: 

	 10	lg	 ⁄ , 
где 	  10–16 Вт/см2 – абсолютный (минимальный) порог слышимо-

сти при  = 1…3 кГц. Такой же порядок (7·10–17 Вт) имеет мощность тер-
модинамического шума вибратора с полосой пропускания 20 кГц при тем-
пературе 300 К. Это подтверждает приведенное выше утверждение об аб-
солютном пороге слухового анализатора. 

Наряду с объективной мерой звукового воздействия, также применя-
ется субъективная мера ощущения звука – громкость звука , выраженная 
в единицах ощущения – фонах (Ф). Шкала линий равной громкости пред-
ставлена на рис. 1 по оси ординат справа. 

Вследствие основного психофизиологического закона Вебера-Фехнера, 
ощущение приблизительно пропорционально логарифму интенсивности, по-
этому в области наилучшего восприятия звука линии равной громкости по-
чти параллельны оси абсцисс и распределены равномерно. Однако в областях 
низких и высоких частот эти линии круто поднимаются вверх. 

Воздействие на слуховой анализатор человека-оператора звуковых 
сигналов с разными частотами вызывает снижение восприятия (маски-
ровку) полезного сигнала. Наибольший эффект маскировки полезных сиг-
налов оказывает белый шум, спектральные составляющие которого рав-
номерно распределены по всему диапазону частот. 

Для имитации акустических шумов в тренажерах СВТС, широкое при-
менение находят генераторы звука, коммутационная, микширующая, зву-
коусилительная аппаратура, различные акустические системы. В качестве 
генераторов звука может использоваться как звуковоспроизводящая ап-
паратура, так и электронные синтезаторы звука [5]. 
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На рис. 2 представлен один из вариантов структуры системы имитации 
акустических шумов. Формирование акустической обстановки осуществ-
ляется в соответствии с моделируемой ситуацией. 

Погрешность соответствия уровней моделируемого звукового давле-
ния реальным должна составлять не более ±3 дБ. Инструктору должна 
быть предоставлена возможность оперативного уменьшения общего 
уровня звукового давления вплоть до отключения. 

 

 
Рис. 2. Структура системы имитации акустических шумов 

 

Воспроизведение моделируемых звуковых событий может быть реа-
лизовано двумя способами: 

1) формирование общего звукового поля с помощью современных ин-
тегрированных многоканальных акустических систем; 

2) применение сетевых имитаторов локального звука, которые можно 
рассматривать как выходные устройства соответствующих моделей, ими-
тирующих отдельные источники шума. 

Выбор того или иного способа имитации акустических шумов в конеч-
ном счете определяется количеством источников звука, требований к точ-
ности локализации звуковых эффектов и требований к полноте и качеству 
воспроизведения акустической обстановки в тренажере. 

Таким образом, имитация акустических шумов в рабочей среде оператора 
в компьютерных тренажерах СВТС позволяет существенно повысить уро-
вень адекватности моделируемых на тренажерных средствах ситуаций. 
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Цифровизация образования стала мировым трендом последних лет. 
Формирование единого воспитательно-образовательного пространства на 
основе постоянно обновляющихся средств телекоммуникаций и цифро-
вых технологий, а также внедрение различных образовательных про-
грамм в форме дистанционного обучения значительно повлияло на темп 
и характер обучения [1]. Покажем на примере КНР, как развивается му-
зыкальное образование в стране в условиях цифрового пространства. 

На сегодняшний день ускоренными темпами происходит цифровая 
трансформация образования, которая включает в себя развитие цифровой 
инфраструктуры, разработку учебно-методических материалов, инстру-
ментов и сервисов, а также разработку и распространение новых направ-
лений организации образовательного процесса. 

Целью нашего исследования является поиск новых форм организации 
музыкального образования учащихся и их эмоционального развития в 
условиях онлайн-школы. 

Прежде чем мы приступили к созданию авторской онлайн-школы, нами 
был изучен зарубежный опыт разработки онлайн-курсов и их внедрения в про-
цесс обучения. Как известно, в 2001 году Массачусетский технологический ин-
ститут разместил в свободном, бесплатном («открытом и массовом») доступе 
свои учебные материалы. Массовый открытый онлайн-курс (МООК) возник в 
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2008 году. В 2012 году в Стэнфордском университете была запущена плат-
форма COURSERA, на которой сегодня изучают курсы более 225 образова-
тельных учреждений и крупнейших компаний мира [2]. 

Несмотря на то, что ряд авторов (Р. Гаррет и другие), считают, что он-
лайн-обучение не может конкурировать с традиционными формами обу-
чения, предполагающими «путешествия, погружение в новую среду и не-
формальное общение» обучающихся, онлайн-обучение завоевывает свои 
позиции и, несомненно, обеспечивает доступность образовательных 
услуг [3]. Данное обстоятельство позволило нам сделать выбор в пользу 
создания онлайн-школы «Музыка и эмоции», которая действует с 
2023 г. по настоящее время, всего обучающихся 12 человек. Обучение де-
тей игре на флейте мы сочетаем с развитием их эмоциональной сферы. 
Занятия осуществляются два раза в неделю, в видео формате, предпола-
гают индивидуальную работу и групповую. 

На основе анализа данных психолого-педагогической литературы 
нами были выявлены особенности младших школьников по проблеме ис-
следования. Младшие школьники обычно плохо осознают свои эмоции и 
часто неправильно понимают чужие переживания, не всегда могут точно 
выразить свои эмоциональные переживания словами. Эмоциональное 
развитие человека оказывается непосредственно связанным с речью, по-
этому полноценная эмоциональная жизнь возможна при обязательном 
наличии символической системы языка [4]. Младший школьник должен 
соответствовать определенным признакам ученика школы: быть зрелым 
в эмоциональном, умственном и социальном отношениях. 

В начале младшего школьного возраста эмоции ребенка часто прояв-
ляются в некоторых импульсивных реакциях (например, смех на уроке 
или нарушения дисциплины). Но вскоре младшие школьники становятся 
более сдержанными в выражении своих эмоций и чувств. Постепенно они 
становятся более осознанными и устойчивыми в своих эмоциях и чув-
ствах, совершенствуются навыки контроля своих эмоциональных состоя-
ний. Импульсивные двигательные реакции, которые были типичными для 
дошкольников, постепенно сменяются на осознанные движения, стано-
вятся заметными речевая и интонационная выразительность детей. 

В процессе обучения имеет большое значение не только формирова-
ние знаний и умений, но и развитие личности ребенка. Поэтому одной из 
важных задач является ориентация на формирование у ребенка полезной 
ценностной ориентации, которая должна стать основой для его будущих 
поступков. Кроме того, не меньшее значение имеет развитие эмоцио-
нально-волевой сферы ребенка. 

Уроки обучения игре на флейте сопровождались занятиями по развитию 
эмоционального интеллекта детей. При изучении различного музыкального 
материала мы включали в занятия различные виды искусства (игру на ин-
струменте, исполнение песен, танцы), а также широко использовали игровой 
материал. Так, например, включив в занятие песню «Потерянный платок» 
(автор текста: Бао Кан, композитор: Гуань Хэйан), мы помогли осознать уча-
щимся чувство локтя, счастье от совместной деятельности. Бросание носо-
вого платка, также называемое «бросание носового платка», – это 
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традиционная китайская народная игра. Прежде чем начать, подбирается 
платок, а затем каждый выбирает человека, который бросит платок, а осталь-
ные садятся на корточки в большой круг. Игра начинается, и человек, вы-
бранный для бросания платка, ходит по внешней стороне круга. Тот, кто бро-
сает платок, должен неосознанно бросить платок за спину одного из них. Че-
ловек, которому бросили платок, должен быстро найти платок позади себя, а 
затем быстро встать и преследовать человека, бросившего платок. Человек, 
бросивший платок, побежит по кругу и сядет, когда достигнет своей позиции. 
Если его поймают, ему придется исполнить программу, включающую танцы, 
пение, рассказывание историй и т. д. 

Любовь к матери помогла почувствовать «Песня странствующего 
сына» (автор текста: поэт династии Тан Мэн Цзяо, композитор: Гу 
Цзяньфэнь). 

«Песня странствующего сына» – это ода материнской любви. Напоми-
ная, казалось бы, обычную сцену шитья перед отъездом, она подчеркивает 
и воспевает величие и самоотверженность материнской любви, выражает 
благодарность поэта за материнскую любовь и его глубокую любовь и 
уважение к матери. 

«Пою Родину» (автор слов и музыки: Ван Синь). Эта песня полна пат-
риотического энтузиазма, и своей величественной мелодией и страстным 
текстом выражает любовь и гордость китайского народа за свою Родину. 

Песня выражает любовь и гордость за Родину, описывая ее великие реки 
и горы, богатую культуру и историю. Эти элементы не только позволяют лю-
дям почувствовать красоту и величие Родины, но и укрепляют их веру и вер-
ность отчизне. 

Специфика обучения в онлайн-школе заключается в сочетании: учеб-
ных, экспериментальных (поиск эффективных методик развития музы-
кальных способностей, изучение и использование новых приемов в искус-
стве), практических и производственных (оформление выставок) задач 
индивидуальных, групповых и коллективных форм организации занятий. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса строятся 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 
ребенка. В ходе усвоения детьми содержания программы учитываются 
темп развития специальных умений и навыков, степень продвинутости по 
образовательному маршруту, уровень самостоятельности. 

Индивидуальный подход к обучающимся является очень важным пе-
дагогическим приемом в образовательном процессе. Индивидуализация 
образовательного процесса позволяет: формировать у детей умение пре-
одолевать трудности, управлять своим эмоциями, устранять расстройства 
настроения, улучшать общее настроение, создавать у детей на занятиях 
чувство защищенности, собственного достоинства, формировать систему 
нравственно-правового сознания и норм социального поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль онлайн-курсов в современ-
ном образовании, исследуется опыт и результаты их внедрения. Основываясь 
на актуальных исследованиях и практическом опыте, подчеркиваются пре-
имущества онлайн-образования, включая повышенную доступность, гибкость 
и индивидуализацию обучения. В статье рассматриваются вызовы, с кото-
рыми сталкиваются онлайн-курсы и возможности их преодоления. 
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В наше время информационных технологий образовательный процесс 
претерпел революционные изменения благодаря возможностям онлайн-
образования. Онлайн-курсы стали неотъемлемой частью современной пе-
дагогической практики, предоставляя уникальные возможности для обу-
чения и саморазвития. Их внедрение привнесло значительные изменения 
в учебный процесс, повысив доступность образования и улучшив каче-
ство обучения. В данной статье рассмотрим опыт внедрения онлайн-кур-
сов и проанализируем полученные результаты. 

Улучшение доступности образования. 
Одним из главных преимуществ онлайн-курсов является их доступ-

ность. С помощью интернета учащиеся могут получить качественное об-
разование независимо от местоположения и времени. Это особенно важно 
для людей, проживающих в удалённых регионах или имеющих ограни-
ченную возможность посещать традиционные учебные заведения. Благо-
даря онлайн-образованию, такие студенты получают доступ к актуальным 
знаниям и ресурсам, что способствует сокращению географических и со-
циальных неравенств в образовании. 

Гибкость и индивидуализация обучения. 
Ещё одним значимым аспектом онлайн-курсов является их гибкость. 

Студенты могут выбирать удобное время и темп обучения, а также изучать 
интересующие их предметы без привязки к расписанию традиционных за-
нятий. Это позволяет каждому обучающемуся индивидуализировать про-
цесс обучения в соответствии с собственными потребностями и возможно-
стями. Помимо того, онлайн-курсы часто предлагают персонализирован-
ные материалы и задания, а также возможность общения с преподавате-
лями и другими студентами через форумы и чаты, что способствует более 
глубокому усвоению материала и развитию коммуникативных навыков. 
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Результаты исследований. 
Множество исследований подтверждают эффективность онлайн-обра-

зования. Недавнее исследование, проведенное в университете Стэнфорда, 
показало, что студенты, прошедшие онлайн-курс по программированию, 
достигли тех же результатов, что и их сверстники, обучавшиеся в аудито-
рии. Кроме того, многие учебные платформы проводят внутренние 
оценки эффективности своих курсов, анализируя данные об активности 
студентов, их успеваемости и уровне удовлетворенности. Эти данные по-
могают оптимизировать учебный процесс и повышать его эффективность. 

Вызовы и перспективы. 
Однако, несмотря на множество преимуществ, онлайн-образование 

сталкивается с определенными вызовами. Некоторые студенты испыты-
вают затруднения с самодисциплиной и мотивацией, чтобы завершить он-
лайн-курсы до конца. Кроме того, качество образовательных материалов 
и компетентность преподавателей могут сильно варьироваться на различ-
ных онлайн-платформах. Для решения этих проблем необходимо посто-
янное совершенствование содержания курсов, а также поддержка студен-
тов со стороны педагогов и технической поддержки. 

В целом, онлайн-курсы представляют собой мощный инструмент со-
временного образования, который расширяет доступность и повышает 
гибкость учебного процесса. Опыт и результаты его внедрения подтвер-
ждают его эффективность и потенциал для дальнейшего развития образо-
вания в будущем. Важно продолжать исследования в этой области и ак-
тивно использовать онлайн-образование для достижения целей образова-
тельной политики и обеспечения качественного образования для всех. 

Для дальнейшего развития онлайн-образования необходимо уделять 
внимание не только техническим аспектам, но и педагогическим и мето-
дическим. Разработка курсов должна основываться на передовых педаго-
гических методиках, учитывая специфику онлайн-обучения и потребно-
сти современных обучающихся. Важно также продолжать инвестировать 
в технологическое обеспечение образовательных платформ, чтобы обес-
печить стабильную работу и улучшить пользовательский опыт. 

Помимо этого, необходимо развивать систему оценки качества он-
лайн-образования, включая стандарты контроля качества и механизмы 
обратной связи для студентов и преподавателей. Это позволит поддержи-
вать высокие стандарты образования и обеспечить удовлетворение по-
требностей всех участников образовательного процесса. 

Онлайн-курсы представляют собой эффективный инструмент совре-
менного образования, который открывает новые возможности для обуче-
ния и саморазвития. Опыт и результаты их внедрения свидетельствуют о 
значительных преимуществах этого подхода. Результатами внедрения он-
лайн-курсов являются. 

1. Высокий уровень доступности. 
2. Гибкость и индивидуализация. 
3. Широкий выбор предметов и специализаций. 
4. Экспертная поддержка и обратная связь. 
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5. Доступ к актуальной информации. 
6. Экономия времени и денег. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: информационные технологии в образовании являются необ-
ходимым условием современного образовательного процесса. Учебные заве-
дения в рамках государственной программы цифровизации оснащаются со-
временным оборудованием, и педагоги их осваивают наряду со своими учени-
ками и студентами. Авторы провели анализ современных подходов к приме-
нению информационных технологий в учебном процессе как к средству раз-
вития мотивации учебной деятельности. Современное общество нужда-
ется в креативных личностях, способных к самоанализу, самостоятельному 
принятию решений и осознающих свою ответственность за благополучие и 
социально-экономическое развитие государства. 

Ключевые слова: информационные технологии, современные подходы 
в образовании, мотивация обучения, эффективность образовательного 
процесса, познавательная деятельность. 

Нельзя научить людей всему,  
что им нужно знать. 

Лучшее, что вы можете  
сделать, это расположить  
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их там, где они смогут найти то,  
что им нужно знать,  

когда им нужно это знать. 
Сеймур Паперт 

Происходящие изменения в современном мире, оказывают влияние на раз-
витие российского общества, влекут за собой модернизацию всех сфер эконо-
мики и системы образования, готовящей будущих профессионалов, специали-
стов, которые будут строить наше государство в самом ближайшем будущем. 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» го-
вориться о том, что основными принципами данной стратегии являются: 
«приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использова-
нии информационных и коммуникационных технологий…», а целью явля-
ется создание условий для формирования в Российской Федерации общества 
знаний, «…совершенствования механизмов распространения знаний, их при-
менения на практике в интересах личности, общества и государства» [2]. 

Сейчас все участники образовательного процесса включены в те мо-
дернизационные процессы, которые происходят российском образовании 
в связи с изменениями во всем мировом сообществе и в России, в частно-
сти. Данные процессы ставят перед педагогическим образованием новые 
задачи в области обучения и воспитания молодого поколения. 

Исходя из тенденции информационной глобализации общества, обуслов-
ленной прогрессом в IT-сфере – возникает потребность в обучении молодых 
поколений ответственному поведению и принятию решений для жизни в 
постиндустриальном обществе с высокоразвитой цифровой средой. Необхо-
димо обеспечить использование новейших информационных технологий в 
образовании и развить новое целостное мировоззрение и миропонимание. 

Развитие информационных технологий, использование их в системе 
образования позволяет создавать новые возможности передачи знаний и 
восприятия этих знаний обучающимися, оценивать качество обучения и в 
целом, повышать эффективность образовательного процесса. 

«В современном мире информация становится основой социальных 
ценностей общества. Информационные технологии стали важнейшей со-
ставляющей процесса использования обществом информационных ресур-
сов. К настоящему времени они завершили несколько эволюционных эта-
пов, смена которых обуславливалась, главным образом, прогрессом тех-
нологий, появлением более современных технологических средств для 
поиска и обработки информации. Современный этап развития характери-
зуется изменением направленности сегмента информационных техноло-
гий с развития технической базы на применение доступных средств для 
создания стратегического преимущества» [6. с. 85]. 

Информационная компетентность в современных условиях становиться 
одной из основных, а ее формирование-неотъемлемой частью современного 
образования. «Информатизация дает возможность системного подхода к ор-
ганизации учебного процесса на основе структурно-логического представле-
ния учебного материала, который позволяет задать содержание в виде си-
стемы взаимосвязей, другими словами, определить ориентировочную основу 
учебной деятельности по освоению этого содержания» [7]. 
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С помощью цифровых технологий педагогов могут более эффективно 
демонстрировать образовательный контент, создавать собственные инно-
вационные технологии, повышать уровень всего образовательного про-
цесса, увеличивая познавательную мотивацию к обучению. 

«Стратегической задачей современной российской системы образова-
ния является формирование не только потребности, но и способности к 
самостоятельному приобретению знаний, к непрерывному образованию и 
самообразованию. Выполнение этой задачи невозможно без выработки у 
каждого обучающегося познавательных мотивов к обучению, стремления 
получать знания, дающие возможность реализовать свой внутренний по-
тенциал в дальнейшем профессиональном образовании» [9, с. 230]. 

Современное образование направлено на систематическое формирова-
ние знаний учащихся в различных предметных областях и включает в 
себя комплексный подход к формированию компетенций у школьников. 
Этот процесс охватывает три компонента: образовательный, воспитатель-
ный и развивающий. 

1. Образовательный компонент, предполагает формирование у школь-
ников комплексную систему знаний, меджпредметные связи. 

2. Воспитательный компонент, направлен на развитие навыков меж-
личностного и неформального общения, основы социализации. 

3. Развивающий компонент, направленный на развитие умений в обла-
сти поиска решений учебных и практических задач. Обучающиеся полу-
чают навыки анализа и моделирования изучаемых процессов и явлений, а 
также прогнозировать результаты внедрения принятых решений (Страте-
гическое мышление). Отдельное внимание уделяется развитию творче-
ского мышления и общекультурным интересам. 

Таким образом, современное образование стремится формировать не 
только знания, но и комплекс компетенций, необходимых учащимся для 
успешной адаптации в современном информационном обществе. 

Современный педагог представляет собой творческую личность, спо-
собную увлечь своих учеников новыми знаниями, желанием учиться, по-
знавать мир, заниматься самообразованием, воспитывать в своих учени-
ках исследователя, и это не пустые слова. Если мы не научим своих уче-
ников стремиться повышению своей образованности, то кто же придет 
нам на смену завтра, каким будет общество и наша страна, если в ней бу-
дут жить и работать малограмотные и плохо образованные люди. 

«Развитие цифровой среды позволило вывести на совершенно другой 
уровень образовательные технологии – создано большое количество он-
лайн-курсов, вебинаров, интернет-лекций и других образовательных 
форм, которые доступны для изучения, познания мира, освоения обяза-
тельных образовательных программ, как для учащихся, так и для массовой 
аудитории. Большим плюсом является то, что киберпространство доступно в 
любое время, не привязано к месту и физическим границам, есть возмож-
ность хранить необходимую информацию определенное время, позволяет со-
здавать сетевые сообщества и общаться с людьми со всего мира, обмени-
ваться опытом, знаниями в удобном формате» [10, с. 311]. 
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В современной педагогической практике активно развиваются новые 
инновационные подходы, которые способствуют повышению качества 
образовательного процесса и позволяют всем участникам образователь-
ного процесса находиться в более комфортных условиях. Новые техноло-
гии предлагают эффективные инструменты и средства, которые помогают 
достичь этой цели (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Новые образовательные методики 
 

«Сегодня появились новые технические средства с колоссальными 
обучающими ресурсами, которые принципиально влияют на организацию 
учебного процесса, увеличивая его возможности. Новые технические, ин-
формационные, полиграфические, аудиовизуальные средства становятся 
неотъемлемым компонентом образовательного процесса, внося в него 
специфику в виде нераздельности методов и средств. Это качество уже 
позволяет говорить (в совокупности) о своеобразных педагогических тех-
нологиях, основанных на использовании современных информационно-
компьютерных средств» [8, с. 26]. 

Интеграция современных образовательных технологий является обос-
нованной и системной. Происходит расширение границ взаимодействия 
между педагогами и обучающимися. «Информатизация образования ини-
циирует следующие процессы: 

– совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 
методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствую-
щих задачам развития личности обучаемого; 

– создание методических систем обучения, ориентированных на раз-
витие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование умений 
самостоятельно приобретать знания; 

– осуществлять информационно-учебную, экспериментально-иссле-
довательскую и другие виды информационной деятельности; 

– совершенствование механизмов управления системой образования 
на основе использования автоматизированных банков данных научно-пе-
дагогической информации, информационно-методических материалов и 
коммуникационных сетей» [8, с. 8]. 

Распространение дистанционного обучения и образовательных мето-
дик, нацелено на стимулирование обучающихся к постоянному самораз-
витию и должно охватывать все аспекты учебной деятельности, начиная 
с подготовки преподавателем методических материалов и заканчивая ор-
ганизацией внеклассных занятий. Использование электронных учебни-
ков, интерактивных уроков и генерация образовательного контента в 
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соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся позво-
ляет лучше осваивать обширный объём материала, поддерживая их инте-
рес. 

«Для осуществления безопасного образовательного процесса необходимо 
использовать совокупность компонентов безопасного процесса образования 
в цифровой образовательной среде профессионального образования, в кото-
рые входят: доступность и безопасность электронной информационно-обра-
зовательной среды вуза; функционирование электронной информационно-
образовательной среды, базирующаяся на средствах ИКТ; наличие мощных 
антивирусных компьютерных программ в процессе использования Интер-
нет-ресурсов и т. д.» [11, с. 240]. 

Применение цифровых технологий в сфере образования обеспечивает 
свободный доступ к разнообразной научной и методической информации. 
Здесь следует отметить возможность построения моделей в исследова-
тельской деятельности, можно организовывать дистанционные консуль-
тации, проводить удаленно работу целыми группами, использовать в ра-
боте различные образовательные платформы, мы, например, в своей пе-
дагогической работе используем образовательную платформу Юрайт. 
Это вначале требует достаточных временных затрат при подготовке ав-
торских гибких курсов, но это расширяет возможности оценивания ре-
зультатов работы студентов. 

Ещё одним примером использования IT-технологий в образовании 
можно назвать недавно появившуюся платформу ЛИНО, разработанная в 
одном из колледжей города Краснодара. В отличие от привычных плат-
форм онлайн-обучения, организованных в виде курсов ДПО, её создатели 
планируют развивать её на базе среднего профессионального и высшего 
образования, что позволит получать дипломы государственного образца 
в дистанционном формате. 

«Образовательное учреждение становится не столько источником ин-
формации, сколько учит учиться; педагог – не проводник знаний, а лич-
ность, обучающая способом творческой деятельности, направленной на 
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний» [5, с. 145]. 

В различных учебных заведениях разработаны и применяются инно-
вационные методы в педагогической деятельности, которые стимулируют 
творческие способности обучающихся, формируя не только предметные 
знания, умения и навыки, но и развивают личностные качества, требую-
щиеся в современном обществе. В первую очередь, речь идёт об активных 
методах обучения, способствующих повышенной эффективности усвое-
ния знаний и позволяющие перейти от простого их накопления к созда-
нию механизмов самообразования. 

«Но нужно понимать, что онлайн-образование не может заменить фун-
даментального, базового образования. Методы обучения онлайн-образо-
вания – это дополнение к основному образованию, которое позволит до-
стичь большего с учетом современного темпа жизни. Жизнь сейчас 
настолько быстро меняется, что надо успевать за ней и наиболее перспек-
тивными являются гибридные модели, сочетающие инструменты онлайн 
и офлайн-обучения» [5, с. 157]. 
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Можно много дискутировать по вопросам необходимости или отрицания 
цифровизации общества и системы образования, но замедлить процесс раз-
вития цивилизации не представляется возможным, конечно же заменить жи-
вое общение с педагогом, сверстниками невозможно, социализация подрост-
ков происходит именно в обществе, через общение. Все цифровые техноло-
гии прочно вошли в нашу жизнь, они помогают и педагогам и обучающимся 
в образовательном процессе, но не смогут заменить живого общения. 

Но несмотря на всё вышесказанное, в рамках образовательного про-
цесса – обучающиеся проходят через процесс социализации. Они полу-
чают не только фундаментальные или прикладные знания, но ещё и 
учатся формулировать свои мысли, развивают эмоциональный интеллект, 
учатся взаимодействовать внутри социума и формируют свою личность. 
Массовое распространение машинного интеллекта позволит обеспечить 
дальнейшую оптимизацию и непрерывное совершенствование учебной 
деятельности, повысит эффективность образовательного процесса, но не 
позволит заменить живых преподавателей. На наш взгляд, при дальней-
шем совершенствовании информационных технологий – наоборот, вы-
растет потребность в квалификации педагогов, которые всегда будут клю-
чевыми фигурами образовательного процесса, обучая, воспитывая и 
направляя познавательную деятельность тех, кого они учат. 
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ЦИФРОВЫЕ ДЕВИАЦИИ КАК НОВЫЙ ПРЕДМЕТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ 

Аннотация: в настоящее время процесс обучения и взросления ребенка не 
обходится без цифровизации. Она имеет как положительные тенденции раз-
вития учащихся, такие как получения быстрых расширенных знаний, так и 
негативное влияние, которое проявляется в девиациях в сети. Цифровые деви-
ации у подрастающего поколения проявляются с помощью цифровых техно-
логий, таких как Интернет, социальные сети, программы и приложения, 
мультимедийные ресурсы и многое другое. Они позволяют учащимся не 
только получать информацию, но и активно взаимодействовать с ней, созда-
вать, анализировать и делиться знаниями в различных форматах. 

Ключевые слова: педагогическая медиация, девиации, киберагрессия, 
цифровизация. 

Массовая включенность учеников в сети Интернет породило феномен 
цифровых девиаций, особого деструктивного поведения детей и молодежи с 
использованием цифровых технологий. Информационной основой такого де-
структивного поведения в цифровой среде является увлекательный интернет-
контент, который связан с продвижением «антиценностей» в обществе, пода-
ваемые как проявление свободы личности подростков [2]. 

Исследовав группу учащихся по уровню киберагрессии в одной из 
Краснодарских школ, мы пришли к выводу, что дивиация проявляется в 
различных ее видах: секстинге, вербально-визуальной киберагрессии и 
имперсонации. Проявление агрессии у детей говорит о конфликтности в 
подростковой среде. Поэтому важно иметь эффективные стратегии разре-
шения конфликтов, включая педагогическое посредничество (медиацию). 

Педагогическая медиация является важнейшим инструментом разрешения 
конфликтов в школьном сообществе. Способами, с помощью которого 



Современные технологии обучения в условиях цифровой 
трансформации образования 

 

101 

педагогическая медиация может предотвратить деструктивное поведение в 
цифровом пространстве, являются продвижение позитивного цифрового граж-
данства, креативность мышления, развития навыков цифровой грамотности. 

Педагогическая медиация направлена на развитие этического поведе-
ния учащихся в цифровой среде. Она помогает им осознать последствия 
своих действий, в том числе в сети, и познакомиться с основами кибер-
безопасности. 

Цифровизация общества и образования несет, с одной стороны, пози-
тивную тенденцию, направленную на формирование конструктивной со-
циально и технологически развитой личности гражданина, с другой – 
несет в себе риски и угрозы девиантной цифровой идентичности. 

В основе такой девиантной цифровой идентичности личности моло-
дых людей лежит цифровая зависимость в виде «цифрового наркотика» 
(digital pharmakeia) [5]. Такое негативное явление порождает с точки зре-
ния медиков-психологов феномен «цифрового слабоумия», снижения ко-
гнитивных способностей ребенка в силу патологического использования 
цифровых гаджетов [3]. Отсюда вытекает психолого-педагогическое со-
провождение учащихся цифрозависимых детей в школьной среде с целью 
«цифровой детокискации». 

Так, проанализируем результаты психологического исследования, 
проведенного К.А. Зыковым в городе Тамбове на базе МБУ «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи», куда обра-
щались родители и сами подростки за психологической помощью в пре-
одолении девиантной активности в цифровой среде. В ходе исследования 
приняли участие 87 старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет, из них – 
45 юношей и 42 девушки. Виртуальное попрошайничество, которое выяв-
лено у 34% испытуемых. Флейминг встречается у 23% старшеклассников. 
Секстинг выявлен у 19%. Троллинг встречается у 11%, астротурфинг– у 
9%, фишинг выявлен у 4% старшеклассников. Представленные данные 
означают, что молодежь часто сталкивается в киберпространстве с прось-
бами о денежной помощи, комментариями оскорбительного характера и 
вульгарными заявлениями, передачей информации интимного характера, 
провокационными заявлениями, искусственным созданием мнения обще-
ства, различными попытками получения доступа к личным данным, мето-
дами личного знакомства на сайтах с целью получения материальной вы-
годы. Достаточная распространенность указанных форм может быть обу-
словлена следующими обстоятельствами: ощущением безопасности, диссо-
циативным воображением, анонимностью, асинхронностью общения, отсут-
ствием контроля со стороны соответствующих инстанций [2]. 

Выше описанное исследование проводилось на основе двух диагностиче-
ских методик: 1) анкета для выявления фактов встречаемости и совершения 
определенных форм девиантной активности лиц молодого возраста в кибер-
пространстве (автор – А.А. Шаров) [6]; 2) методика оценки девиантной ак-
тивности в реальной и виртуальной среде (автор – А.А. Шаров). 

Наше исследование по уровню киберагрессии у школьников мы про-
вели в одной из Краснодарских школ в рамках скринингового обследова-
ния обучающихся и на основе опросника А.А. Шарова «Измерение кибе-
рагрессии: разработка русскоязычного аналога опросника CYBA». В 
опросе участвовало 92 учащихся 5–7 классов (возраст 11–13 лет). 
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Респондентам предлагалось указать в ответах пери их действия в период 
последних трех месяцев. Опросник содержал 19 вопросов, ответы оцени-
вались по шкале Лайкерта (1 = никогда, 2 = редко, 3 = часто, 4 = всегда). 
Анализу подлежало, как общее количество баллов по всей методике, так 
и по 3 шкалам в отдельности (имперсонация, секстинг, вербально-визу-
альная киберагрессия). Респонденты разделены по половой принадлежно-
сти – 48% женского пол, 52% – мужской пол. 

Результаты исследования можно увидеть на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Интегративная шкала киберагрессии (%) 
 

Шкала Имперсонация оценивает проявление имперсонации (выдача 
себя за другого человека в виртуальной среде). 

Шкала Секстинг – выраженность сексуальной киберагрессии  
(секстинга). 

Шкала Вербально-визуальная киберагрессия оценивает агрессивные 
действия в сети (оскорбления, анонимные сообщения, комментарии, 
звонки, угрозы, публикацию слухов, ложные жалобы для исключения из 
сообществ, чатов других пользователей). 

Дети как правило в данном возрасте обладают скудным опытом и зна-
ниями в «запрещенной» тематике, но уже имеют острое желание получать 
новые впечатления и переживания для удовлетворения своих потребностей 
в общении, взаимодействии и получении эмоционального стимула. Интер-
нет-пространство они могут использовать как альтернативный способ по-
лучения знаний, тем самым создавая негативное взаимодействие в вирту-
альном пространстве, нарушающее границы других людей и причиняющее 
вред. Чем выше потребность получать новые знания и информацию, тем 
выше вероятность проявления антисоциальных и агрессивно-асоциальных 
действий в интернет-среде: секстинга, вербально-визуальной киберагрес-
сией и имперсонации, на что указывают результаты нашего исследования. 
Выдавать себя за другого человека в сети у женской половины опрошенных 
оказалось выше (12%), чем у молодых людей (4,30%), что говорит о том, 
что девочки (девушки) здесь снимает маску, которая у них одета в обычной 
жизни так как в реальной жизни еще придерживаются общепринятых пра-
вил поведения, привитых семьей и обществом. 

Проявление секстинга практически в двое выше выявлен у мужской по-
ловины опрошенных (16,3%). Это может говорить об отражение скрытых 
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желаний, необходимости установления эмоциональной близости и интим-
ности, выражения подавленных сексуальных желаний или фантазий. 

Вербально-визуальная киберагрессия по результатам исследования имеет 
самые высокие показатели, а именно у женской половины опрошенных она 
составила 17,4%, у мужской – 20,7%. Такой всплеск киберагрессии может 
быть обоснован разными причинами, в том числе присутствием в компью-
терных играх агрессивности. Дети в этом возрасте еще активно увлечены иг-
рами, а родители уже с трудом могут ограничить их время препровождения 
в гаджитах, где могут быть «закачены» агрессивные игры. Следует отметить, 
что подавляющее большинство используемых детьми и подростками игр – 
это игры в основном враждебно настроенные, в которых преобладают край-
ние формы насилия с убийством, не наносящая телесного вреда игрокам, но 
при этом показывая, что агрессия безопасна для него физически. 

Все наши исследования говорят о проявлении агрессии у детей, которая пе-
рерастает в конфликты между подростками. Поэтому важно иметь эффектив-
ные стратегии разрешения конфликтов, включая педагогическое посредниче-
ство (медиацию). 

Педагогическое посредничество или педагогическая медиация – это про-
цесс разрешения конфликтов, предполагающий вмешательство третьей сто-
роны, обычно учителя или школьного психолога, который способствует об-
щению и переговорам между конфликтующими сторонами. Суть педагоги-
ческого посредничества (медиации) заключается в создании мирной и уважи-
тельной учебной среды, в которой конфликты разрешаются конструктивным 
и продуктивным образом. 

Педагогическая медиация является важнейшим инструментом разре-
шения конфликтов в школьной среде [4]. 

Функции педагогической медиации. 
1. Содействие общению (педагогическая медиация облегчает общение 

между конфликтующими сторонами, позволяя им выражать свои чувства и 
мнения в безопасной и структурированной среде. Медиатор помогает сто-
ронам слушать друг друга и понимать точки зрения друг друга, что может 
привести к лучшему пониманию конфликта и возможных решений). 

2. Продвижение эмпатии. Педагогическая медиация способствует эм-
патии, побуждая стороны поставить себя на место друг друга. Это может 
помочь снизить напряженность и враждебность и способствовать более 
совместному подходу к разрешению конфликтов. 

3. Поощрение переговоров. Педагогическая медиация поощряет пере-
говоры между конфликтующими сторонами, позволяя им работать вме-
сте, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Медиатор помогает найти 
точки соприкосновения и потенциальные решения, способствуя более 
продуктивному и конструктивному подходу к разрешению конфликта. 

4. Развитие навыков решения проблем. Педагогическая медиация по-
могает развить навыки решения проблем, побуждая стороны к совмест-
ной работе для поиска решения конфликта. 

5. Продвижение позитивной школьной культуры. Педагогическая меди-
ация способствует формированию позитивной школьной культуры путем 
создания безопасной и уважительной учебной среды, в которой конфликты 
разрешаются конструктивным и продуктивным образом. Это может помочь 
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уменьшить напряжение и враждебность, способствовать позитивным отно-
шениям и поощрять более совместный подход к обучению. 

Одним из ключевых способов, с помощью которого педагогическая ме-
диация может предотвратить деструктивное поведение в цифровом про-
странстве, является продвижение позитивного цифрового гражданства [1]. 

Цифровое гражданство означает ответственное использование цифро-
вых технологий, включая социальные сети, онлайн-общение и цифровой 
контент. Это включает в себя понимание влияния своих действий в циф-
ровом пространстве и принятие на себя ответственности за них. 

Еще один способ, с помощью которого Педагогическая медиация мо-
жет предотвратить деструктивное поведение в цифровом пространстве, – 
помочь учащимся развить навыки критического мышления. Критическое 
мышление предполагает способность анализировать и оценивать инфор-
мацию, выявлять предубеждения и предположения и принимать обосно-
ванные решения. В цифровом пространстве критическое мышление необ-
ходимо для выявления фейковых новостей, дезинформации и пропа-
ганды. Помогая учащимся развивать навыки критического мышления, пе-
дагогическое посредничество может помочь им не стать жертвой таких 
типов контента и принимать обоснованные решения о том, чем они де-
лятся и что потребляют в Интернете. 

Педагогическая медиация также может предотвратить деструктивное 
поведение в цифровом пространстве, способствуя цифровой грамотности. 
Цифровая грамотность означает способность эффективно и ответственно 
использовать цифровые технологии. Это включает в себя понимание того, 
как использовать цифровые инструменты и платформы, как эффективно 
общаться в Интернете и как защитить свою конфиденциальность и без-
опасность. Повышая цифровую грамотность, педагогическое посредниче-
ство может помочь учащимся избежать распространенных ошибок в циф-
ровом пространстве, таких как чрезмерное раскрытие личной информа-
ции или становление жертвой онлайн-мошенничества. 

Таким образом, можно сказать, что Педагогическая медиация может 
играть важную роль в предотвращении деструктивного поведения в циф-
ровом пространстве. Поощряя позитивное цифровое гражданство, крити-
ческое мышление и цифровую грамотность, педагогическое посредниче-
ство (или медиация) может помочь учащимся развить навыки и знания, 
необходимые им для безопасной и ответственной навигации в цифровом 
пространстве. Поскольку цифровые технологии продолжают развиваться, 
важно, чтобы педагоги и родители уделяли приоритетное внимание педа-
гогическому посредничеству как средству поощрения позитивного пове-
дения в цифровом пространстве. 
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Аннотация: в статье представлены методы и приемы использования 
цифровых технологий в мнемотехнике для развития памяти и обогащения 
словаря у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Акцен-
тируется внимание на влиянии интерактивных устройств на концентра-
цию внимания, улучшение речевых навыков и развитие личностных качеств. 
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Современный мир непрерывно меняется. Растут технологии, что ориен-
тирует людей на постоянное развитие. В современном мире с огромной ско-
рость растут потоки информации. Жизнь все больше переходит в «цифру». 
Все эти изменения затронули и систему дошкольного образования. Появле-
ние новых технологий и совершенствование старых прямым образом влияет 
на внедрение полезных инструментов обучения детей, вследствие чего оно 
проходит более эффективно. Цифровое обучение помогает вывести образо-
вание на другой уровень, особенно в коррекционном аспекте. Появляются 
перспективы, связанные с переосмыслением отношения к организации обра-
зования, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

У дошкольников наиболее развита наглядно-образная память. Это свя-
зано с запоминанием непроизвольного характера, проявляющегося в том, 
что дети от природы имеют яркое визуальное восприятие. Им гораздо 
проще усваивать новую информацию путем формирования образов, 
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ассоциативных элементов, цветовых сочетаний. Наглядные материалы, 
применяемые в ходе учебного процесса, помогут ребенку проанализиро-
вать имеющийся жизненный опыт, закрепить в сознании информацию о 
каком-либо объекте. Именно поэтому образовательный процесс необхо-
димо построить надлежащим образом с ориентацией на увлечения и ин-
тересы дошкольника. Обучение через игру, демонстрирование ярких ил-
люстраций ведет к эффективному усвоению информации. Дети должны 
учиться строить сложные предложения, развивать фантазию, придумы-
вать небольшие сценарии. В достижении указанных навыков способны 
помочь новейшие технологии и приемы. Одними из них является мнемо-
техника, которая ускоряет процесс развития речи у ребенка, расширяет 
объемы запоминаемой информации, создает взаимосвязи между имею-
щимся базисом знаний. В ходе развития речевых навыков у детей с ОВЗ 
применение мнемотехники неразрывно оперирует с использованием 
творческого потенциала ребенка, его раскрытием при помощи методик, 
осуществляемых посредством цифровых технологий. 

Создавать мнемотаблицы можно с применением компьютерных тех-
нологий. Внедрение и совершенствование цифрового обучения дошколь-
ников с ОВЗ благоприятно влияет на повышение эффективности обуче-
ния, дает возможность устранить психологические блоки, перешагнуть 
через ряд дидактических барьеров, открыть пространство работы свобод-
ного формата с применением разнообразных материалов, которые учиты-
вают особенности каждого ребенка и направляют вектор его развития. Де-
тей очень привлекают упражнения и игры на интерактивных устройствах. 
Смена иллюстраций, элементов, появление и исчезновение анимирован-
ного персонажа, который выходит на передний план и устанавливает с 
детьми контакт, способствует концентрации внимания у детей на гораздо 
больший срок, нежели традиционные картинки на бумажных носителях. 

К.Д. Ушинский отмечал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 
пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать та-
ких слов с картинками, и он их усвоит на лету». В современном мире про-
блема совершенствования речи у ребенка приобретает широкий масштаб и 
становится действительно актуальной. В речи детей могут проявляться раз-
личные затруднения. К ним относится ограниченный словарный запас, грам-
матически неверное формулирование предложений, фонетико-фонематиче-
ское несовершенство. В связи с этим педагогическое влияние на совершен-
ствование речи дошкольников представляет собой трудоемкий процесс. Пе-
дагогам приходится быть осведомленным в плане применения новейших ме-
тодик, находиться в непрерывном поиске творческих идей и приемов, спо-
собных воздействовать на оптимизацию коррекционной работы. 

Мнемотехника является поистине древней наукой. Ее термин был вве-
дён Пифагором ещё в 6 веке до нашей эры. Ярким примером ее примене-
ния является феноменальная память Юлия Цезаря. На Руси мнемотехника 
использовалась в том числе, что демонстрирует славянская азбука. 
Наименование каждой буквы кириллицы придумано с мнемонической це-
лью: А (аз), Б (буки), В (веди) – я буквы знаю; Г (глагол), Д (добро), 
Е (есть) – письменность есть добро; Р (рцы), С (слово), Т (твердо) – 
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произноси слово твердо. Это подтверждает факт того, что издавна люди 
осознавали силу и значимость мнемотехники, которая еще в то время упро-
щала процесс запоминания информации. В настоящий момент открыт но-
вый вектор применения мнемотехники – развитие речи у детей, что обеспе-
чивается путем построения искусственных ассоциаций. Не связанные, на 
первый взгляд, между собой картинки соединяются в сюжет, а сигнальные 
схематические изображения помогают активизировать мыслительные и 
мнестические процессы, позволяя ребёнку за несколько минут запомнить и 
даже рассказать небольшой рассказ или стихотворение [1]. 

Своеобразие применения мнемотехники заключается в работе не с ил-
люстрациями предметов, а с символами. Это свойственно детскому ри-
сунку и не способствует появлению препятствий в восприятии мнемотаб-
лиц. Методика мнемотехники помогает в развитии: связанной речи, ассо-
циативного мышления, зрительной и слуховой памяти, зрительного и слу-
хового внимания, воображения, ускорения процесса автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков [2]. 

Цель описанной выше методики сводится к тому, чтобы научить до-
школьника самостоятельно анализировать, строить выводы, делиться впе-
чатлениями. Сложные для восприятия вопросы можно превратить в про-
стые, интересные, яркие и незатруднительные для детского сознания. Спо-
собы запоминания носят систематизированный и унифицированный харак-
тер. Из актуальных и удобных приемов, как из камушков, строится велико-
лепный замок разнообразных подходов запоминания. Систему процесса за-
поминания делят на четыре последовательных этапа. Первый представлен 
кодированием элементов информации в зрительные образы. Второй связан 
с самим протеканием запоминания. Третий же – с усвоением последова-
тельности информации, и ее окончательным уяснением в сознании. 

Цель обучения сопряжена с расширением памяти разного типа: слухо-
вой, зрительной, двигательной и тактильной. Задачей является углубле-
ние мышления, концентрация внимания, раскрытие творческих способно-
стей. Огромную значимость заключает в себе дидактический материал, 
который преподносится в форме мнемодорожек, мнемотаблиц и специ-
альных схем – моделей. Помимо этого, наличие зрительного плана – 
схемы позволяет улучшить процесс извлечения выводов из рассказов, де-
лает сказки интересными, связными и планомерными. Мнемотаблица яв-
ляется схемой, содержащей в себе определенный объем информации. Экс-
перты рекомендуют педагогам и детям совместно рисовать цветные мне-
мотаблицы, так как это помогает закрепить в памяти единичные образы: 
волк – серый, лиса – рыжая, море – синее. Старшим дошкольникам часто 
не требуется помощь педагога в осуществлении данной техники, они са-
мостоятельно рисуют картинки и раскрашивают. 

Наш мир насыщен всевозможными новыми цифровыми технологи-
ями, дети живут в непрерывном потоке информации, живое общение за-
менило общением через компьютер, планшет и телефон. Недостаточное 
общение родителей с детьми сказывается на их формировании и развитии 
речи в целом, число неговорящих детей или с нарушением речи стано-
вится все больше. Все это затрудняет общение и полноценное развитие 
ребенка, влечет за собой затруднение мыслительных процессов, эмоцио-
нальному состоянию ребенка. 
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Не все родители видят в этом проблему и считают, что со временем эти 
процессы восполнятся. В работе психологи подтвердили идею о том, что 
речевое развитие протекает намного интенсивнее при условии активации 
наглядно образного восприятия, развивается у ребенка способность к под-
становке и схематичному моделированию. С помощью этого инструмента 
у ребенка развивается связная речь, которая является высшим достижением 
в воспитании ребенка. Туда входит освоение звукового строя языка, грам-
матического строя речи-лексического строя речи, фонетического. 

Мнемотаблицы играют существенную роль при разучивании стихо-
творений. Суть такого приема связана с тем, что используемое в произве-
дении слово или словосочетание сопоставляется с ассоциативной картин-
кой. У ребенка формируется сценарий стихотворения в сознании, воспро-
изведя который, он сможет вспомнить ключевые моменты. Итогом стано-
вится схематическая зарисовка произведения. Педагог может помочь ре-
бенку и предоставить уже готовый план с набросками, но по мере запоми-
нания стихотворения дошкольник проявляет активность, в воображении 
создает свою собственную картину, позволяющую изложить суть. 

Как считает Т.Б. Полянская, исследователь и автор книг в области мне-
мотехники, овладение приёмами продуктивной работы с мнемотабли-
цами в огромной степени преуменьшает время обучения дошкольника. 
Полезно применение опорных рисунков в целях упрощения заучивания 
стихотворений детьми. Такая техника превращает учебный процесс в за-
нимательную игру. Дело в том, что у дошкольника сохраняется в памяти 
зрительный образ, связанный с изучаемым текстом, и именно он служит 
помощником в запоминании. 

Итогом работы становится не «зубрежка» стихотворения, а сохране-
ние в сознании ребёнка нужно объема информации с интересом для него. 
Для любого стихотворения формируется своя собственная мнемотаблица, 
происходит выборка рисунков, подходящих к тому или иному стихотво-
рению (рекомендуется подбирать картинку на каждую строчку). Таким 
образом, небольшими, но уверенными шагами с интересом для ребёнка 
создается мнемотаблица. После её возникновения дошкольнику важно 
поработать с ней, воспроизвести содержимое эмоционально, с чувством, 
проникаясь строками стихотворения. После данного этапа осуществля-
ется словарная работа по произведению, беседа об идеях, заложенных ав-
тором, смысле прочитанного, формировании выводов. Конечно, в про-
цессе этого ребёнок может опираться на свои рисунки. Не сопряжённые 
по смыслу, как может показаться, картинки дополняют друг друга, объ-
единяются в системе единого сюжета, позволяющего активизировать 
мыслительные процессы. Учёные подтверждают факт того, что большая 
часть дошкольников, имеющих речевую патологию, в силах заучить текст 
оптимальным образом, проводя ассоциативные зарисовки в своем созна-
нии. Конечно, по мере взросления память детей заметно улучшается, а их 
образное мышление совершенствуется. Дети умещают в голове большие 
объемы текста, воспроизводят их выразительнее. Так можно добиться 
прекрасного результата – запоминания произведения в полном объеме. 
Однако основным итогом работы является ненасильственная, творческая 
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работа с ребёнком, которая приучит его к образному мышлению, где со-
держание текста является не простым набором символов, а вполне осяза-
емой, реалистичной историей. 

Учебная деятельность по мнемотаблицам представляет собой систему 
из трех этапов. Первый из них сосредоточен на рассматривании схемы и 
анализа изображённых элементов. На втором этапе происходит перекоди-
рование информации, то есть её перевод из абстрактных фигур в образные 
символы. На третьем этапе формируется пересказ произведения опреде-
лённой направленности. В младших группах с помощью воспитателя, в 
старших – дети должны уметь самостоятельно [3]. 

В нашем детском саду мы работаем с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, следуя рекомендациям ПМПК нами разрабатывается ин-
дивидуальный образовательный маршрут, на каждого ребенка по его воз-
расту и возможностям здоровья. Опираясь на рекомендации специалистов 
группы и их диагностики, начинаем применять мнемотехнику от простого 
словосочетания в мнемоквадраты. И как только ребенок усвоил мы посте-
пенно усложняем задания выстраивая мнемодорожки и мнемотаблицы. Это 
позволяет сохранить у детей интерес и удерживать внимание; облегчается и 
ускоряется процесс запоминания информации; позволяет ребенку самостоя-
тельно систематизировать полученные знания. Таким образом мы считаем, 
что этот метод дает положительную динамику в развитии речи. Дошкольный 
возраст более пластичен в обучении детям с тяжелыми множественными 
нарушениями характерно утомляемость, снижено внимание и как следствие 
пропадает интерес к занятиям, наша работа показала нам, что при помощи 
мнемотехники используя схемы и символы, детям легче и интереснее запо-
минать и систематизировать самое основное в заданиях и получить каче-
ственные знания. Ребенку легче опираться на образы памяти и установить 
причинно-следственные связи. Цель нашей коллективной коррекционной ра-
боты по данной методике заключена в том, что мы целенаправленно форми-
руем связную речь ребенка и считаем, что такой метод позволяет более про-
дуктивно осуществлять учебную деятельность, преобразовывать информа-
цию, полученную визуальным путём, и воспроизводить ее. 

Например, на интерактивном пособии мы используем такие игры, как: 
«найди предмет» (на интерактивном поле дается картинка с изображе-
нием предметов различной тематики, ребенок должен найти предмет по 
схеме мнемоквадрата картинка или знак, и соотнести его. 

Следующая игра «Мемори»: на интерактивном поле располагаются 
парные карточки, которые нужно запомнить. Затем карточки закрываются 
и ребенок должен по памяти открыть пары, чем больше ребенок откроет 
пары, тем выше уровень запоминания, эту игру можно использовать при 
диагностики интеллектуального развития. Также мы используем игры на 
развитие слоговой структуры речи, с помощью визуальной поддержки ре-
бенку дается инструкция найти закодированное слово, когда ребенок это 
освоил, задания усложняются, после чего составляется из картинок пред-
ложение и рассказы. 

Таким образом, проведя глубокий анализ, можно сформировать вывод о 
том, что применение цифровых и мультимедийных технологий в образова-
тельном процессе в работе с мнемотехникой, значительно упрощает процесс 
обучения, а также активизирует мыслительно-речевую деятельность детей. 
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Стоит отметить, что в дошкольном возрасте личность начинает осваивать об-
разные инструменты, необходимые при применении приемов мнемотехники. 
Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 
увлекает детей, превращает занятие в игру, значительно сокращает время 
обучения, а также развивает наглядно – образное мышление [4]. При исполь-
зовании мнемотехники достигаются большие результаты. С помощью интер-
активных устройств педагог, способствуя развитию детей, помогает им улуч-
шать память, логику, воображение. Дошкольники продуктивнее отвечают на 
занятиях, изучают новое, пытаются воспроизвести текст за педагогом. Неко-
торые детки самостоятельно вникают в содержание, проговаривают предло-
жения, составляют зарисовки на короткие произведения. Главным образом 
дети заинтересованы в подборе или прорисовке ассоциативных символов, за-
меняя ими слова, что помогает закрепить необходимый объем информации в 
памяти. Итогом стало повышение концентрации внимания, улучшение рече-
вых навыков, развитие личностных качеств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье описывается практический опыт использова-

ния традиционных и цифровых творческих заданий при обучении ино-
странному языку курсантов военной образовательной организации выс-
шего образования. Применение традиционных и цифровых творческих за-
даний при обучении иностранному языку повышает мотивацию к изуче-
нию иностранного языка, познавательный и творческий интерес, расши-
ряет кругозор, помогает тренировать и отрабатывать лексические и 
грамматические навыки, развивает творческие способности и творче-
ское мышление. Направлено на реализацию профессионально-ориентиро-
ванного характера обучения и способствует социальному и культурному 
взаимодействию курсантов. 

Ключевые слова: традиционные творческие задания, цифровые твор-
ческие задания, обучение иностранному языку, курсанты, военная обра-
зовательная организация высшего образования. 

Формирование интереса к военно-научному творчеству, развитие 
творческого мышления и самостоятельности, использование творческого 
и интеллектуального потенциала обучающихся при решении военных за-
дач являются одними из основных задач для осуществления военно-науч-
ной работы в военной образовательной организации высшего образова-
ния в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 30.05.2022 №308 [6]. 

Военно-научная работа курсантов как один из элементов научно-иссле-
довательской деятельности образовательной организации высшего образо-
вания представляет собой комплекс мероприятий (участие курсантов в 
научно-исследовательских проектах, подготовка научных докладов, сооб-
щений, рефератов по актуальным проблемам и темам военной науки и вы-
ступление с ними на семинарах, научно-практических конференциях, уча-
стие в подготовке и публикация научных статей, участие в научно-техниче-
ских конкурсах и выставках) тесно связана с проявлением и развитием 
творческого мышления, творческих способностей курсантов [1]. 
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В психологии широко освящены вопросы формирования и развития 
творческих способностей и мышления (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). 

В многочисленных научных работах по педагогике развитие и форми-
рование творческих способностей и мышления связано с возрастными 
особенностями обучающихся, уровнями обучения, направлением обуче-
ния в разных учебных заведениях, социализацией и профессионализа-
цией. С учётом данных составляющих происходит выстраивание про-
цесса обучения и методика преподавания учебных дисциплин (И.С. Гуме-
ров, В.П. Зинченко, Е.В. Ладыган, В.В. Сидоренко, Т.В. Толмачева, 
И.В. Уварина и др.) [2]. 

Как было уже отмечено, развитие творческих способностей и мышления 
также является актуальным и для курсантов военной образовательной органи-
зации высшего образования в связи с требованиями, представленными в офи-
циальных документах и изменением характера будущей профессиональной де-
ятельности, а именно: ведения боевых действий, переходом на быстрые, мно-
гозадачные, мобильные, активные военные операции. Выполнение военных 
профессиональных обязанностей в данных условиях требует наличия и прояв-
ления творческого мышления и творческих способностей. 

Формирование и развитие творческих способностей курсантов в науч-
ных работах представлен как сложный процесс с акцентом на выполнение 
познавательной деятельности (О.Г. Поздняков, Н.В. Полетаева, В.Г. Ро-
дин, Е.С. Афанасьева и др.), с учётом личностно-социально-деятельност-
ного подхода и проблемно деятельностной концепции обучения (Н.И. Ко-
нюхов, Н.Ф. Феденко, В.Н. Гуляев и др.), при использовании различных 
техник и приёмов моделирования будущей профессиональной деятельно-
сти (Г.Э. Григорьян, О.Г. Поздняков, А.Н. Глебов) и др. [2]. 

Поскольку в данной статье речь пойдет об использовании творческих за-
даний в процессе обучения иностранному языку в военной образовательной 
организации высшего образования, были проанализированы научные ра-
боты, связанные с использованием традиционных возможностей иностран-
ного языка для формирования творческих способностей как студентов так и 
курсантов: проведение нетрадиционных уроков (урок в форме интервью, 
урок в форме путешествие), использование проектной, игровой технологии, 
творческих мастерских, различных интерактивных методов обучения. 

Например, С.В. Кочурова описывает практический опыт использова-
ния творческих заданий на занятиях по иностранному языку для развития 
коммуникативных навыков студентов [4]. 

Н.И. Пантыкина рассказывает об особенности использования театра-
лизованной деятельности как вида арт-технологий, ее роль в совершен-
ствовании практического освоения языка и развитии коммуникативных 
навыков студентов. Приводит примеры типов драматизации: пантомима, 
импровизация, неформальная и формальная драматизация, а также этапы 
работы над театральной постановкой [5]. 

Е.И. Чиркова приводит пример использования технологии драббл как ин-
струмента развития творческих способностей студентов на занятиях по англий-
скому языку при составлении письменных рассказов с чётко заданной структу-
рой: завершённость, – лаконичность, – структура полноценного произведения: 
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завязка, кульминация, развязка, – стиль – художественный или публицистиче-
ский – наличие юмористической составляющей [7]. 

Е.А. Емельянова рассматривает применение творческих заданий в 
процессе обучения иностранному языку в институтах войск националь-
ной гвардии с точки зрения уровня языковой подготовки обучающихся. 
На начально этапе курсанты выполняют задания на трансформации по-
следовательности слов и словосочетаний. На более продвинутом этапе 
курсантам предлагаются более сложные в творческом плане задания, 
обеспечивающие творческое решение проблем за счет решения проблем-
ных ситуаций на профессиональные темы [3]. 

Представленный практический опыт свидетельствует о важности при-
менения творческих заданий для формирования творческих способностей 
и творческого мышления при обучении иностранному языку. 

В рамках формирования творческих способностей при обучении ино-
странному языку курсантов в военной образовательной организации выс-
шего образования нами используются следующие элементы: урок в форме 
интервью и путешествия, ролевые игры, создание коллективного проекта, ор-
ганизация дебатов, решение кроссвордов, работа с аутентичным материалом. 
Перечисленные творческие задания повышают интерес курсантов к изуче-
нию иностранного языка, расширяют кругозор и знания о родной культуре и 
культуре изучаемого языка, лексический запас, помогают совершенствовать 
и отрабатывать грамматические навыки, тренируют навыки социального вза-
имодействия и общения в устной и письменной речи. 

Проведение практического занятия в форме урока-интервью направлено на 
отработку навыков социального взаимодействия, общения, развития коммуни-
кативных навыков, отработки постановки вопросов и ответов на них. Тема 
практических занятий в форме интервью – «Допрос военнопленного». В ходе 
подготовки к практическому занятию преподаватель отбирает грамматический 
материал, составляет карточки (для того, кто вдет допрос и военнопленного), в 
которой указаны основные элементы, которые необходимо озвучить в ходе до-
проса. При проведении допроса курсанты используют элементы ролевой игры, 
выступают в представленных ролях, отрабатывают лексический и грамматиче-
ский материл, осуществляют социальное взаимодействие. 

При создании коллективного проекта, на этапе подготовки курсанты вы-
полняют традиционные задания на отработку лексического и грамматиче-
ского, страноведческого материала и творческие (опишите ваши действия 
при возникновении данной ситуации, придумайте название вашей операции 
и опишите ее, расскажите, что нельзя делать в данной ситуации). В процессе 
выполнения коллективного проекта, курсанты разбиваются на группы, им 
выдается тема, основные данные по заданной теме, аутентичный материал, 
необходимый для использования. 

Курсанты проявляют интерес к подобным творческим заданиям, поскольку 
тема и аутентичный материал носят профессионально-ориентированный ха-
рактер и связан с будущей профессиональный деятельностью, у них есть воз-
можность проявить свои коммуникативные, творческие, организационный 
способности, развивать навыки сотрудничества и работы в команде. 

В последнее время особую важность приобретает применения цифро-
вых технологий (блоггинг, вики-сервисы, подкасты, приложения, цифро-
вые платформы и др.) и технологий с использованием искусственного ин-
теллекта при обучении иностранному языку. 

В условиях обучения иностранному языку в военной образовательной 
организации высшего образования применение цифровых технологий 
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преподавателями используются возможности создания карточек Quizlet 
для отработки лексического и фонетического материала, тренировки пе-
ревода с русского языка на английский и наоборот. 

В компьютерном классе у курсантов есть возможность познакомится 
с возможностями искусственного интеллекта при изучении иностранного 
языка (ChatGPT). 

Данный ресурс используются при подготовке к коллективному про-
екту. Курсанты формулируют запрос по заданной теме и в рамках своей 
роли по заданной теме, получают ответ, анализируют полученные данные 
с точки зрения соответствия запроса и ответа, корректного использования 
лексики и грамматики. При необходимости, задают уточняющие вопросы. 
Также ChatGPT можно использовать при написании статей, сценариев ро-
левой игры, при отработке диалога на иностранном языке, создании идей 
для проектов, подбора аргументов для последующего участия в дебатах. 

Для создания собственных изображений на основе представленного по-
дробного описания используется ресурс Dalle-2. Курсанты подробно описы-
вают ситуацию, используя профессионально-ориентированную лексику, по-
лучают картинку, которую можно использовать на практическом занятии при 
ответе на вопрос, так и при участии в дискуссии и проектной работе. 

Перечисленные технологии на основе искусственного интеллекта по-
могают развивать творческие способности и мышления за счёт реализа-
ции идей обучающихся, корректировке полученных ответов и их допол-
нении собственным тематическим материалом, открывать собственные 
возможности для формулирования запросов и реализации идей. 

Cleverbot представляет собой веб-приложение для проведения беседы 
на иностранном языке. При обучении иностранному языку, данную тех-
нологию можно использовать для осуществления межкультурной комму-
никации, тренировки лексического и грамматического материала, фор-
мального и неформального общения. Для курсантов подобные техноло-
гии изучения иностранного языка представляют большой интерес, по-
скольку у них уже есть опыт использования цифровых технологий, а дан-
ные цифровые образовательные технологии повышают их информиро-
ванность о возможностях информационных технологий, помогают 
научиться использовать их для формирования и развития творческих спо-
собностей, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, использование традиционных и цифровых творческих 
заданий при обучении иностранному языку курсантов военной образова-
тельной организации высшего образования повышают познавательный и 
творческий интерес, формируют творческие способности и творческое 
мышления, направлено на реализацию профессионально-ориентирован-
ного характера обучения и способствует социальному и культурному вза-
имодействию обучающихся. 
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полнения программы и минимизация вычислительной трудоёмкости по-
лучения данного плана параллельного выполнения. 

Ключевые слова: анализ информационной структуры программ, ин-
формационный граф алгоритма, ярусно-параллельная форма графа, экви-
валентные преобразования графа, рациональные параметры плана па-
раллельного выполнения программы. 

Параллелизация обработки данных в настоящее время применяется 
для сокращения времени вычислений путём одновременной обработки 
данных по частям на множестве различных вычислительных устройств с 
последующим объединением полученных результатов и является основ-
ным средством реализации суперкомпьютерных вычислительных техно-
логий [1]. Существенно при этом, что параллельный вариант программы 
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может быть выполнен большим числом отличающихся вариантов. Каж-
дый вариант характеризуется своим планом (расписанием), задающим по-
следовательность выполнения каждого блока (гранулы) команд про-
граммы для конкретного заданного поля параллельных вычислителей. 
При этом каждый план выполнения параллельной программы обладает 
рядом параметров, характеризующих качество выполнения общей про-
граммы (время выполнения, степень использования имеющегося обору-
дования, требования к исполняющему оборудованию и др.). 

Таким образом, правомерно говорить о задаче многомерной оптимиза-
ции, целью которой является построение максимально эффективных (по вы-
бранным критериям) планов выполнения параллельных программ. Решение 
подобных задач особенно актуально сейчас, когда разрабатываются серии 
отечественных процессоров, работа которых неэффективна без разработки 
качественного инструментального программного обеспечения. 

Особый интерес представляет серия процессоров архитектуры VLIW 
(Very Long Instruction Word, сверхдлинная машинная команда). Для концеп-
ции VLIW размер гранулы параллелизма равен одной машинной команде, 
что соответствует представлению ILP (Instruction-Level Parallelism, паралле-
лизм уровня машинных команд). В такой системе отсутствует аппаратное 
распараллеливание, а набор команд подготавливается соответствующими 
блоками компилятора или интерпретатора – стиль EPIC (Explicitly Parallel 
Instruction Computing, набор инструкций с явным параллелизмом). В рамках 
импортозамещения в России развивается серия микропроцессоров ЭЛЬ-
БРУС, реализующих VLIW и EPIC-идеологемы [2]. 

Известны целый ряд подходов к решению задачи разработки планов 
(расписаний) параллельного выполнения программ [3], однако основной 
проблемой их реализации является (в общем случае) присущая данной за-
даче NP-сложность построения [4]. 

Автором был разработан программный исследовательский инстру-
мент ПРАКТИКУМ DF-SPF, предназначенной для как для формального 
нахождения (скрытого, внутреннего для алгоритмов) параллелизма, так и 
для построения рациональных (разумных, стремящихся к оптимальным) 
планов (расписаний) выполнения программ, базирующихся на этих алго-
ритмах; программный комплекс описан в книге [5]. Общая схема и схема 
взаимодействия данных в разработанной системе приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема и схема информационного взаимодействия  
компонентов исследовательского инструмента ПРАКТИКУМ DF-SPF 
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На вход программной системы поступает описание анализируемой про-
граммы в императивном виде в форме ассемблероподобного языка или фор-
мального его описания в виде ориентированного ациклического Информаци-
онного Графа Алгоритма (далее ИГА) – зависимость вида «операторы → опе-
ранды»; при этом вершины графа ассоциируются с операторами (группами 
операторов) программы, а дуги – с линиями передачи данных. 

Исходной информацией для анализа является программа с отсутствием 
явных указаний на последовательности выполнения операторов, соответ-
ствующая архитектурной модели SMP (Symmetric Multi Processing, симмет-
ричная мультипроцессорность). Фактически имитационная модель DF пред-
ставляет собой симулятор граф-машины с сохранением принципа единократ-
ного присваивания и возможностью контроля интенсивностью вычислений 
путём управления дисциплиной выборки готовых к выполнению команд на 
поле параллельных вычислителей. 

Выявление и анализ внутреннего логического параллелизма в алгорит-
мах реализовано с использованием агентной модели (модуль DF) и уни-
версального анализатора/преобразователя алгоритмов в форме информа-
ционных графов (модуль SPF). Неотъемлемой частью функционала мо-
дуля SPF является блок построения специальных сечений ИГА в виде его 
Ярусно-Параллельной Формы (далее ЯПФ), хотя реализованный языко-
выми средствами API (Application Programing Interface, интерфейс про-
граммирования приложения) встроенного языка потенциально предостав-
ляет возможность осуществить любой произвольный метод анализа и пре-
образований алгоритмов. Оба упомянутых модуля разработаны с исполь-
зованием языка C/C++ в стиле GUI для модели Win’32, являются полно-
стью Open Source и оба могут быть выгружены для свободного использо-
вания (формат инсталляционных файлов: http://vbakanov.ru/dataflow/con-
tent/install_df.exe, http://vbakanov.ru/spf@home/content/install_spf.exe). 

Вычислительные эксперименты проводятся над набором оформлен-
ных в виде библиотеки программ, реализующих наиболее часто применя-
ющиеся алгоритмы (напр., линейной алгебры; библиотека может неогра-
ниченно расширяться усилиями участников исследований). Условность 
выполнения операторов реализуется предикатным методом, что позво-
ляет избежать мультивариантности ЯПФ; программные циклы перед вы-
полнением разворачиваются («unrolling») с использованием макросов. 

Для получения рациональных планов параллельного выполнения слу-
жат целенаправленные эквивалентные (не нарушающие информацион-
ных связей в алгоритме) преобразования ЯПФ, описываемые с использо-
ванием скриптового языка Lua [6]. Основой создания таких сценариев яв-
ляется эвристический подход совместно с итерационным методом движе-
ния в сторону повышения качества разрабатываемых планов параллель-
ного выполнения программ. Рассматривая сущность «операторы» в про-
граммном модуле SPF как группы команд любого размера, этот модуль 
может быть использован и при составлении планов параллельного выпол-
нения программ с гранулами параллелизма значительно большего раз-
мера – напр., при проведении занятий эта возможность использовалась ав-
тором при планировании вычислений на кафедральном инструменталь-
ном вычислительном кластере архитектуры MPP (Massive Parallel Pro-
cessing, массово-параллельная обработка) при наличии крупномасштаб-
ного параллелизма уровня данных. 
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Автором данный исследовательский комплекс успешно ряд лет ис-
пользуется при проведении работ (в частности, научно-исследователь-
ского характера) самого различного уровня – от формального выявления 
параллелизма в произвольных алгоритмах (определения его основных па-
раметров – напр., зависимости от размерности обрабатываемых данных) 
до решения сложных оптимизационных задач по целенаправленной мо-
дификации сечений графов алгоритмов под конкретные параллельные вы-
числительные структуры (включая гетерогенные). 

Особенно творчески эффективной для учащихся оказалась многовариант-
ность применения API-вызовов Lua при реализации конкретных эвристиче-
ских методов целенаправленного преобразования алгоритмов. В ходе выпол-
нения работ учащиеся осваивают основные принципы генерации и оптими-
зации методов проектирования рациональных (разумных) планов параллель-
ного выполнения алгоритмов (и реализованных на их основе программ). Это 
особенно важно для будущих разработчиков трансляторов и виртуальных ма-
шин, исследователей свойств алгоритмов (в направлении нахождения рацио-
нального использования потенциала скрытого их параллелизма). На прак-
тике информационный граф алгоритма без труда восстанавливается на ос-
нове анализа причинно-следственных связей в программе после завершения 
работы компилятора; при этом логично библиотечные процедуры обрабаты-
вать (компоновать) отдельно. 

Исследовательский ПРАКТИКУМ DF-SPF и разработанные с его помо-
щью методики (приёмы выявления скрытого параллелизма и его парамет-
ров в произвольных алгоритмах, способы построения рациональных планов 
выполнения параллельных программ на заданном поле вычислителей) ряд 
лет применяются при обучении студентов в университетах России и дали 
возможность повысить компетенции учащихся в области теории и прак-
тики параллельной обработки данных. 
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Современное образование – это непрерывный процесс познания. За 
многие годы развития человечество накопило множество знаний во всех от-
раслях жизни. С развитием науки происходит переосмысление полученных 
ранее знаний. Информация, подвергаясь проверке, находит свое подтвер-
ждение, структурируется, углубляется за счет новых исследований. Другая 
информация за счет детального изучения и новых знаний, не находит под-
тверждения опровергается или стремительно устаревает. Устаревшая ин-
формация не прекращает своего существования, она продолжает оставаться 
базисом для новых знаний и вектором развития. Все наши знания не ста-
тичны, человечество постоянно находится в поиске нового, ученые подвер-
гают критике имеющиеся знания, а этот факт свидетельствует о том, что 
образование процесс непрерывен и бесконечен. Считаем, что целью обра-
зования в лице общеобразовательных школ является задание основных век-
торов развития и привитие у подростков желания к постоянному самообра-
зованию за пределами школы и на протяжении всей жизни. 

Повсеместным доступ к глобальной сети Интернет открыл большинству 
из нас безграничные возможности получения информации по любой тема-
тике. Данный поток информации транслируется в том числе и учащимся со-
временных школ. Сегодня подросток много времени проводит за смартфо-
ном или ноутбуком с большим удовольствием следит за новыми тенденци-
ями и находится в курсе, как новостной повестки, так и развития технологий. 
Кроме полезной информации на пути у подростков попадается значительное 
количество информационного мусора, бесконечной рекламы и фейковой ин-
формации, которые превосходят полезную информацию и причем в разы. За-
дача педагога задать нужный вектор развития подростков, предложить 
наиболее полезную информацию и по возможности оградить от опасной. Для 
этого учителю необходимо постоянно развиваться и следить за развитием 
технологического прогресса. Потребность для педагога шагать в ногу с циф-
ровыми технологиями и быть понятым подростками диктует необходимость 
внедрять в образовательный процесс современные наработки и технологии. 
Указанные обстоятельства показывают актуальность заявленной темы и 
практическое значение проведенного исследования. 
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Современный курс развития российского школьного образования 
направлен на внедрение в процесс обучения информационных техноло-
гий, что продуктивно влияет на построение коммуникативной компетен-
ции, которая заявлена главной целью обучения ФГОС по иностранному 
языку. При использовании на уроках современных приемов обучения у 
учащихся повышается мотивация к обучению, формируется информаци-
онная культура происходит активизация мыслительной деятельности. С 
использованием цифровых ресурсов прослеживается лучшее овладение 
иностранной лексикой, правильным произношением, говорением, проис-
ходит развитие навыков письменной речи и грамматики. 

Проблематикой применения цифровых технологий во время урока по 
иностранному языку в своих научных работах занимаются многие рос-
сийские ученые А.П. Авраменко, Д.В. Агальцова, С.Г. Григорьев, 
Ю.В. Дементьева, П.В. Сысоев и др. 

С появлением новых информационных технологий в языке сложились 
новые термины со значением, которых следует ознакомиться. Одним из 
таких терминов является цифровой образовательный ресурс. С.Г. Григо-
рьев, в своей работе предложил следующее определение цифровых обра-
зовательных ресурсов: «Под цифровыми образовательными ресурсами 
понимается любая информация образовательного характера, сохраненная 
на цифровых носителях» [1, с. 164]. 

Исходя из точки зрения К.В. Коробковой, под цифровыми образова-
тельными ресурсами подразумевается некое количество данных, обрабо-
танных в цифровом плане, активно используемых в ходе учебного про-
цессе [4, с. 80]. 

В определениях, предложенных авторами есть два схожих элемента. Пер-
вый говорит нам о том, что цифровой образовательный ресурс обязательно 
предполагает наличие информации, а вторым элементом определения высту-
пает цифровая среда, в которую происходит сохранением информации. При-
мерами цифровых образовательных ресурсов вчера были оцифрованная фо-
тография, или видеозапись, то сегодня к ним присоединились объекты вир-
туальной реальности и моделирования, различные картографические ре-
сурсы, мобильные приложения и приложения для персональных компьюте-
ров, а также цифровые образовательные платформы. 

В свою очередь, цифровые образовательные ресурсы подразделяются 
на следующие виды [3, с. 95]. 

1. Учебные. Созданы с целью систематизации и детализации опреде-
ленных, конкретно-направленных сведений как научного, так и приклад-
ного характера, представленные в удобном для обучающихся (вне зависи-
мости от их возраста и уровня обученности) формате. 

2. Учебно-методические. Созданы с целью оказания помощи методи-
ческого характера, актуальной и востребованной в процессе изучения 
определенного учебного предмета (в том числе, иностранного языка, в 
нашем конкретном случае – английского). 

3. Справочные. Созданы для поиска кратких сведений из определен-
ных научных и прикладных областей. Обычно расположены в порядке, 
способствующем удобству быстрого поиска. 

4. Контролирующие. Созданы с целью проведения систематического кон-
троля и самоконтроля уровня усвоения знаний и сформированности навыков и 
умений на различных ступенях изучения того или иного учебного предмета. 
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Следующая классификация цифровых образовательных ресурсов ба-
зируется на принципе типа информации, которую эти ресурсы в себе со-
держат. По данному типу выделяются следующее цифровые ресурсы, со-
держащие [5, c. 459]: 

– текстовый тип информации (представлены в тестовой форме, допус-
кающей посимвольную обработку). К таковым относятся: электронные 
учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники и т. д.; 

– только аудио информацию (звуковые цифровые образовательные ре-
сурсы, допускающие их прослушивание). Например, аудиокниги, аудио-
записи лекций; 

– аудио и видео информацию (представлены в виде видеозаписей, до-
ступных к просмотру и прослушиванию записанной речи). К таковым от-
носятся, прежде всего, записи видео-лекций, обучающие видеоролики; 

– визуальную информацию (графические цифровые образовательные ре-
сурсы, отличаются от видео информации статичностью (отсутствием дина-
мики), допускающие их просмотр, исключая при этом посимвольную обра-
ботку и прослушивание). Например, электронные таблицы, графики, диа-
граммы, статичные изображение предметов окружающей действительности; 

– интерактивные модели (схожи с предыдущим типом ЦОР, однако 
данные модели характеризуются динамичностью и способностью реаги-
ровать на действия при работе с ним). К таковым относятся электронные 
динамичные модели окружающей действительности (модель Солнечной 
Системы, модели физических и химических приборов, модель строения 
тела человека и др.); 

– комбинированный тип информации (включают в себя два и более 
вышеперечисленных типов цифровых образовательных ресурсов). 

Цифровые образовательные ресурсы также, исходя из особенностей ко-
ординации действий всех участников учебного процесса, могут быть детер-
минированными и недетерминированными [4]. В детерминированных ресур-
сах невозможно корректировать ни один из параметров, заложенных при раз-
работке программного продукта, а в случае с недетерминированным цифро-
выми образовательным ресурсами наоборот, есть возможность корректиро-
вок параметров с целью наиболее подходящего варианта работы с для уча-
щегося. Можно выделить следующие цифровые образовательные ресурсы: 
электронные учебники, электронные учебные пособия, электронные учебно-
методические комплексы, электронные издания контроля знаний. 

Еще один из вариантов классификации цифровых образовательных ре-
сурсов – это деление на цифровые тренажеры и цифровые платформы. 
Цифровые тренажеры собрали воедино задания по определённым крите-
риям и интерактивной форме позволяют производить контроль усвоения 
материала учащимися с возможностью автоматической проверки результа-
тов и их сохранение или вывод на экран. Цифровые образовательные плат-
формы – это новый вид образовательных ресурсов, в котором реализована 
комплексная подача материала в цифровом виде будь то трансляция видео-
записей уроков, работа с электронными учебниками, выполнение заданий 
для контроля знаний и повторения пройденного материала. 

Реализуемая нашим государством политика по цифровизации различных 
сторон жизни не обошла стороной и образование, так проект «Российская 
электронная школа», реализуемый с 2016 года, представляет цифровую об-
разовательную платформу, которая включает интерактивные уроки по 
школьному курсу с 1 по 11 класс, в том числе по английскому языку. 
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Российская электронная школа направлена на создание завершенного курса 
интерактивных уроков по всей совокупности общеобразовательных учебных 
предметов, полностью соответствующего федеральным государственным 
образовательным стандартам и примерным основным образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, построенного на основе передового опыта лучших учителей России и 
размещенного в открытом доступе в интересах всех обучающихся, в том 
числе детей с особыми образовательными потребностями и индивидуаль-
ными возможностями (одарённые дети, дети-инвалиды, обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому и в медицин-
ских организациях, обучающиеся в форме семейного образования и (или) 
самообразования; обучающиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа и обучающиеся, проживающие 
за пределами Российской Федерации, в том числе соотечественники за ру-
бежом). Интерактивные уроки включают короткий видеоролик с лекцией 
учителя, которые дополняются фрагментами документов, художественных 
фильмов, аудиофайлами и презентациями, задачи и упражнения для закреп-
ления полученных знаний и отработки навыков, а также проверочные зада-
ния для контроля усвоения материала. Упражнения и задачи можно прохо-
дить неограниченное количество раз, они не предполагают оценивания и 
уж тем более фиксации оценок. Проверочные задания, напротив, не подра-
зумевают повторного прохождения – система фиксирует результаты их вы-
полнения зарегистрированными пользователями и на этой основе форми-
руется статистика успеваемости ученика. 

Для начала обучения по английскому языку или иному предмету до-
статочно загрузить на устройстве с доступом к сети Интернет главную 
страницу платформы. Наполнение платформы по английскому языку ре-
ализовано по УМК «Spotlight». Без прохождения регистрация доступны 
абсолютно все уроки и первые части проверочных заданий, для выполне-
ния второй части проверочных заданий повышенной сложности необхо-
димо пройти простую регистрацию и продолжить работу с ресурсом. 
Стоит отметить проработанный и интуитивно понятный интерфейс плат-
формы, что особенно важно для учеников небольшого возраста, которых 
недружественный интерфейс может отпугнуть. 

Подводя итог вышесказанному, приходим к выводу, что цифровые обра-
зовательные ресурсы не просто так завоевывают популярность, они являются 
востребованным механизмом при обучении английскому языку, как среди 
учащихся, так и среди педагогов. С их помощью возможно изучить новый 
материал, повторить пройденный либо углубить имеющиеся знания. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема актуальности автомати-
зации процессов контроля и учета образовательной деятельности дополни-
тельного образования. Установлено, что рост численности обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования предопреде-
ляет увеличение количества информации и баз данных, которые необходимо 
анализировать для эффективного управления организацией. На этой основе 
аргументируется, что оптимизация управления образовательных организа-
ций дополнительного образования требует автоматизации его основных 
процессов, в том числе процессов учета и контроля. 

Ключевые слова: автоматизация процессов управления, управление об-
разованием, дополнительное образование, образовательная организация. 

Проанализированы существующие подходы, методы и средства автомати-
зации учета и контроля образовательной деятельности образовательных орга-
низаций дополнительного образования, выделяются, выявляются их характер-
ные особенности, преимущества и недостатки. В результате сравнительного 
анализа различных вариантов программного обеспечения, авторами формули-
руется вывод в том, что актуальность в данной области исследований обуслов-
лена объективной потребностью дальнейшего научно обоснованного совер-
шенствования управления образовательной организацией дополнительного 
образования в новых условиях развития отечественного образования. 

В настоящее время дополнительное образование является динамично раз-
вивающимся видом образования, направленным на удовлетворение образо-
вательных потребностей детей и взрослых, расширения их интересов, 
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развития способностей. Так, согласно данным, опубликованным на сайте 
Минпросвещения России, число потребителей дополнительного образования 
неизменно растет. Сравнительный анализ опубликованных данных в доку-
ментах по форме федерального статистического наблюдения «Сведения об 
учреждениях дополнительного образования детей» за последние десять лет 
показал, что в 2014 году в России число занимающихся и желающих зани-
маться в научных сообществах составляло 162.5 тыс. человек, а к 2022 году 
их число приблизилось к 10.5 миллионам человек [9–13]. 

Вместе с тем следует отметить рост числа частных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования. Если в 2016 году такие организа-
ции составляли 16,8%, то к 2020 их процент вырос до 20,8%. При этом для 
объективной оценки важно, что представленные данные не являются исчер-
пывающими, так как значительный объём дополнительного образования 
осуществляется без лицензии, что является следствием законодательно 
установленного права на ведение образовательной деятельности для от-
дельных категорий участников образовательных отношений (самозанятые, 
индивидуальные предприниматели и т. д.) [9–13]. 

На государственном уровне вопрос создания доступного дополнитель-
ного образования, обновления его содержания является одним из приори-
тетных направлений в работе Минпросвещения России. Это выражается 
через такие государственные проекты, как федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Поэтому сле-
дует констатировать, что в обществе и государстве существует высокий 
спрос на дополнительное образование, а количество организаций этого 
вида образования растёт [9–13]. 

Рост численности обучающихся в образовательных организациях до-
полнительного образования (далее – ОО ДО) предопределяет увеличение 
количества информации и баз данных, которые необходимо анализиро-
вать для эффективного управления организацией. Поэтому оптимизация 
управления ОО ДО требует автоматизации его основных процессов, в том 
числе процессов учета и контроля [2]. Внедрение средств автоматизации 
контроля и учета образовательной деятельности ОО ДО позволяет: 

– высвободить руководство ОО ДО от систематизации, обобщения и 
анализа данных вручную; 

– ускорить работу ОО ДО, процессы производства и обслуживания; 
– снижает вероятность ошибок; 
– повышают эффективность работы как для руководства и педагоги-

ческого состава ОО ДО, но и для обучающихся и их родителей. 
Данное направление, способствующее повышению качества дополни-

тельного образования, всё чаще поднимается на государственном уровне 
и в научных публикациях [2, 4, 11–12]. Работа над созданием подобных 
средств автоматизации уже проводилась и попытки создания удобных для 
работы средств были представлены в виде патентов на различное про-
граммное обеспечение. Например, на базе Российского государственного 
аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева под руковод-
ством И.Е. Быстрениной была создана Информационная система управ-
ления ОО ДО детей [1]. 

Данная система легка в использовании – для работы с ней достаточно 
установить приложение на персональный компьютер. Имеет 
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преимущество – простой интерфейс, в ней хорошо организована работа с 
журналом, контролем посещений, организована работа с личной информа-
цией учеников, есть возможность записи творческих достижений и работы 
с ними, присутствует возможность выведения отчетов по успеваемости, 
ознакомления учащихся с основными документами организации. Именно 
такая система хорошо организует работу преподавателя с группой учени-
ков, и позволяет ученику видеть результаты своей работы, ознакомиться с 
документами организации, своей успеваемостью. Однако данная система 
не автоматизирует работу самого руководительского звена, не позволяет 
делать отчеты, собирать данные о деятельности ОО ДО в целом, организо-
вывать взаимодействие педагогов с руководством. Следует также отметить, 
что данная система позволяет вести контроль и учет только учебной состав-
ляющей образовательной деятельности и представляет информацию только 
об учебных занятиях, а другие аспекты работы ОО ДО, такие как работа с 
образовательной документацией, не автоматизируются [1]. 

В качестве альтернативы следует рассмотреть Автоматизированную ин-
формационно-аналитическую систему «Аверс: Управление учреждением до-
полнительного образования». Программа была создана для ЭВМ в 2015 году 
и имеет следующие достоинства: позволяет автоматизировать процессы ин-
формационной поддержки управленческой деятельности ОО ДО, а также 
планирования и мониторинга образовательной деятельности, кроме того, 
даёт возможность реализации государственных услуг. Данная программа 
была создана в 2015 году как программное средство для компьютера, и, к со-
жалению, не имеет возможности корректно работать через онлайн сервисы. 
Такое программное обеспечение может быть установлено в ОО ДО и пред-
назначается для работы в локальной сети ОО ДО [6]. Однако период панде-
мии показал, что программные средства, устанавливаемые на домашний ком-
пьютер и имеющие возможность работы с документацией из любой точки 
мира в онлайн режиме, обладают рядом преимуществ [2–3]. Также стоит от-
метить, что данная разработка позволяет автоматизировать учет и контроль 
практически всех сфер управления ОО ДО, кроме учебной деятельности, по-
этому руководитель ОО ДО не сможет получать в любой момент текущие 
данные о занятиях, посещаемости и т. д., что осложняет его работу [6]. 

Существуют и другие разработки в области автоматизации процессов 
контроля и учета, например разработка «Информационно-аналитическая 
система «Показатели эффективности деятельности образовательных орга-
низаций» А.В. Бакланова, А.Е. Паньшина, П.В. Пикинерова. Данная про-
грамма предназначена для дистанционного сбора, хранения и анализа ин-
формации об эффективности деятельности образовательных организаций 
различного уровня. Главным преимуществом данного программного обес-
печения можно назвать возможность автоматизации информационно-ана-
литической деятельности, а также повышение оперативности сбора инфор-
мации, что позволяет заранее предвидеть дефициты и принимать упрежда-
ющие меры на основе комплексной оценки деятельности. Однако нельзя не 
отметить, что данная программа позволяет автоматизировать только ин-
формационно-аналитическую деятельность, касающуюся качества и эф-
фективности образовательной деятельности, не затрагивая и не предостав-
ляя возможности для анализа других вопросов деятельности ОО ДО, в том 
числе не позволяет организовать электронный документооборот ОО ДО, 
непосредственно касающийся образовательной деятельности [5]. 



Издательский дом «Среда» 
 

126      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

Наряду с этим, разработка Л.И. Сурата, С.Ю. Сазонова, И.В. Огарь специа-
лизируется на автоматизации внутренних и внешних процессах организации 
документооборота дополнительного профессионального образования из лю-
бой точки мира посредством сети интернет. Данная разработка раскрывает ши-
рокие возможности для руководителей организаций ОО ДО в вопросах опера-
тивного принятия решений, при этом данный продукт имеет возможность ин-
теграции со сторонними программными продуктами и сервисами. Вместе с тем 
данная разработка нацелена исключительно на документооборот, не имея за-
дачи осуществлять комплексную аналитическую деятельность [7]. 

Ещё одним программным продуктом является «Система управления 
школой» А.А. Тарарыкина. Данная программа предназначена для автома-
тизации функций продажи, рассылки в мессенджерах, составления распи-
сания занятий в ОО ДО, управления группами ОО ДО в социальных сетях, 
учет образовательного контента, управления мероприятиями и аналитика 
рекламы, сообщений, обращений в организацию и т. п. Данная программа 
прекрасно подходит для частных ОО ДО, но не всегда применима в казён-
ных и бюджетных образовательных организациях [8]. 

Анализ имеющихся средств автоматизации процессов контроля и 
учета образовательной деятельности ОО ДО становится понятно, что на 
данный момент существует значительное количество и широкий спектр 
средств для автоматизации решения тех или иных управленческих задач, 
однако ни одно из них пока не претендует на универсальность при систем-
ном решении всего комплекса управленческих задач ОО ДО. 

Таким образом, осуществлённый в нашем исследовании сравнитель-
ный анализ позволяет констатировать, что вопросы актуальности и необ-
ходимости разработок, касающихся автоматизации процессов контроля и 
учета образовательной деятельности образовательных организаций до-
полнительного образования обусловлены объективной потребностью 
дальнейшего научно обоснованного совершенствования управления об-
разовательной организацией дополнительного образования в новых усло-
виях развития отечественного образования. 
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Аннотация: использование цифровых ресурсов широко вошло в обра-
зовательный процесс. Одним из современных инструментов является 
чат-бот, способный облегчить онлайн-общение со студентами. В ста-
тье автор предлагает рассмотреть возможности использования чат-
бота в разных сферах жизнедеятельности человека, а также потенциал 
ботов в учебном процессе. 
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Цифровые образовательные ресурсы становятся все более популярными 
среди преподавателей и учеников в современном мире. Потенциал цифровых 
ресурсов для обучения позволяет создавать увлекательные и интерактивные 
уроки. Среди таких ресурсов можно выделить использование интерактивных 
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ресурсов, презентации, мульти и медиа ресурсы, объекты виртуальной реаль-
ности и интерактивного моделирования. 

Статические и динамические модели позволяют студентам лучше понять 
сложные концепции и явления. Статические и динамические модели в обра-
зовании играют важную роль в процессе обучения. Статические модели 
представляют собой изображения или диаграммы, которые помогают студен-
там лучше понять сложные концепции и взаимосвязи. Динамические модели, 
в свою очередь, позволяют взаимодействовать с объектами в реальном вре-
мени и наблюдать изменения в зависимости от введенных параметров. Объ-
екты виртуальной реальности и интерактивного моделирования создают воз-
можность погружения в виртуальное пространство и взаимодействия с учеб-
ным материалом и становятся все более популярными в современном обра-
зовании. С их помощью студенты могут погружаться в виртуальное про-
странство и исследовать различные явления и процессы [1]. 

Картографические материалы помогают в изучении географии и исто-
рии, звукозаписи могут использоваться для аудиального обучения и раз-
вития слухового восприятия. Символьные объекты и деловая графика мо-
гут быть полезны при изучении экономики и бизнеса. 

Таким образом, использование цифровых ресурсов сейчас является обяза-
тельным условием эффективного современного образовательного процесса. 

Образование идет в ногу со временем, и появляются новые технологии, 
которые способствуют облегчению взаимодействия преподавателей и сту-
дентов в профессиональном образовании. Таким новым инструментом в об-
разовании является чат-бот. Чат-боты имеют большой потенциал в использо-
вании в любой сфере деятельности человека, в том числе и в образовательном 
процессе. Многие исследователи считают, что в ближайшее время чат-боты 
заменят некоторые приложения, и даже могут привести к исчезновению про-
фессий (например консультанат, специалист call-центра) [2]. 

Чат-бот (от англ. chat – болтать, bot – робот) – это компьютерная про-
грамма, которая может «общаться» с человеком на обычном языке посред-
ством текста или голоса, взаимодействие, с которой осуществляется через 
простой, интуитивно понятный интерфейс. Чат-бот выясняет потребности 
пользователей, а затем помогает удовлетворить их в рамках заложенного в 
неё меню [4]. Взаимодействие с пользователем может проходить двумя спо-
собами: голосовое сообщение или с помощью текстового сопровождения. 
При невозможности ответить на поставленную задачу, чат-бот переклю-
чает на живого специалиста компании. Рассмотрим основные виды чат-бо-
тов, существующие на данный момент. 

1. Чат-бот, разработанный по программе с заранее вписанными алго-
ритмами. Алгоритмы созданы на базе запросов и правил, полученных от 
пользователей. Данные чат-боты являются самыми простыми и имеют ряд 
ограничений по функционалу. 

2. Чат-бот, разработанный с использованием машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта. Данные боты имеют более сложное программное 
обеспечение и позволяют программе самостоятельно обучаться, что позво-
ляет решать множество похожих задач при общении с человеком [3]. 
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Основными сферами деятельности чат-ботов на данный момент являются: 
– сбор и обработка информации по заданной пользовательской теме; 
– поиск нужных мест и заведений; 
– консультирование потенциальных и реальных клиентов в коммерче-

ской сфере; 
– помощь в управлении личными финансами; 
– оказание развлекательных услуг; 
– заказ через Интернет; 
– выполнение функции личного секретаря и т. д. 
В этот же список сейчас можно поставить и образовательный процесс. Со-

здано уже большое количество чат ботов, которые успешно используются пре-
подавателями для получения, закрепления и отработки знаний и умений. 

Чат-боты могут открыть запись студентов на курсы, заполнив анкету 
с основными данными (Ф.И.О., электронный адрес, группа, специаль-
ность и т. д.) Бот может рассылать расписание, изменение в расписании, 
уведомления, сообщения, домашнее задание, любую нужную информа-
цию, которые студенты как правило не слышат. Преподаватель с помо-
щью чат-бота может накапливать статистическую информацию об обуча-
ющихся. Провести опрос о пройденной теме и сделать выводы, на чем в 
следующий раз акцентировать свое внимание для лучшего усвоения. 
Также можно использовать чат бот для интерактивного обучения. Прове-
рив ответ чат-бот предлагает студенту ссылки или задания для дополни-
тельного обучения. На данный момент в образовании используются чат-
боты. Рассмотрим некоторые из них: 

@ProgrammingFAbot чат-бот для пользователей, которые начинают 
учиться программированию. Данный бот в течении нескольких месяцев 
предлагает уроки по различным языкам программирования. В чат встроен 
профессиональный справочник с базовыми понятиями и терминами, при-
водится примеры кодирования и даются готовые коды. Объясняется раз-
ница между языками программирования. 

@rus_synonym_bot чат-бот, подбирающий синонимы. В его словаре 
собрано 1 356 292 слова. Боту отправляется слово, и он отвечает соответ-
ствующим синонимом. 

@RU_history_bot Гид по истории России. Данный чат бот помогает вы-
учить основные исторические даты. Работа в подобных чат-ботах понятна 
любому пользователю: в строке сообщения вводим дату или диапазон дат, а 
бот ответит, какие события в это время происходили. Или наоборот, вводим 
название события и получаем все даты, с которыми оно может быть связано. 

@AndyRobot Репетитор, помогает изучить английский язык вне зави-
симости от уровня знаний учащегося. С ботом можно общаться, узнавать 
новые слова, переводить, изучить грамматику. Для этого отправляются 
уроки, в зависимости от поставленной задачи. Каждая задача соответ-
ствует определенной команде: /Play, /New Words, /Grammar, /Lessons. 

Работа с чат ботами намного легче, чем со многими платформами и 
приложениями. Чат-боты не надо устанавливать на компьютер или теле-
фон, он не занимает память цифрового устройства, легче создать и рас-
пространить ссылку в различных мессенджерах. 

Программирование и создание чат бота для учебного заведения, используя 
машинное обучение, довольно-таки сложный процесс. Необходимо четко 
структурировать информацию, разделить на блоки, подобрать 
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соответствующие ссылки. Гораздо проще создать чат-бот для кафедры, напри-
мер для написания курсовых работ, производственной практики. Чат-бот осво-
бодит преподавателей от постоянных однотипных вопросов студентов, касаю-
щихся оформления отчетов, списка документов на практику, шаблонов титуль-
ного листа, сроков сдачи и т. д. На такие четко сформулированные вопросы 
чат-бот в состоянии ответить и дать ссылку на соответствующую страницу на 
сайте, шаблон документа или расписание сроков сдачи отчета. 

Таким образом, использование чат-бота со студентами на кафедре об-
легчает работу, повышает эффективность взаимодействия и упрощает  
онлайн-общение. 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос актуальности ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в условиях 
дошкольной образовательной организации. Анализируется проблема ак-
тивного насыщения новым ИКТ-оборудованием детских садов и рисками 
использования данного оборудования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИКТ-
инструменты, развитие личности дошкольника, интерактивные площадки. 

В современной дошкольной педагогике большое внимание уделяется раз-
витию детей дошкольного возраста с использованием информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Изменение ценностных ориентаций, а 
также культурные изменения в обществе способствуют тому, что 
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информационные технологии становятся частью образования и воспитания 
детей дошкольного возраста [1]. 

Педагоги-практики уверены, что грамотное применение ИКТ способ-
ствует всестороннему развитию детей и помогает приобрести необходи-
мые для современного ребенка компетентности еще до поступления в 
школу. Важную роль в этом имеет осведомленность педагогов в вопросах 
ИКТ, их информационная компетентность, а также уровень обеспечения 
дошкольных образовательных организаций инструментами ИКТ. 

В исследованиях, посвященных различным аспектам взаимодействия 
дошкольников с ИКТ, отмечается их значительное влияние на жизнь де-
тей. Обозначена высокая степень доступности различных технических 
средств детям, начиная с младшего возраста. 

Следует отметить, что современные дети испытывают повышенный ин-
терес к продуктам технического развития общества, компьютерным техно-
логиям, различным устройствам коммуникации. И взаимодействуют они с 
подобными устройствами впервые в семье и ближайшем окружении. Часто 
этот интерес переводится только в развлекательную область, что не прино-
сит пользы в дальнейшем развитии и обучении детей, и их профессиональ-
ном становлении в будущем. Это важно, так как на современном этапе раз-
вития общества информация играет решающую роль в жизни человека – 
чем больше у него знаний, умений, навыков владения ИКТ-инструментами, 
тем больше он ценится как специалист и работник, что повышает его воз-
можности для успешной реализации в обществе. 

В ИКТ применительно к образованию часто отмечают двойственность 
составляющих. С одной стороны, ИКТ рассматривают, как технологию 
для обмена информацией. С другой, как средство для создания чего-то 
нового. Такой подход созвучен с позицией С. Пейперта к пониманию об-
разования. С Пейперт обращал внимание на то, что в образовании суще-
ствуют два компонента – информационный или инструктивный. Первый 
компонент направлен на получение информации и приобретение различ-
ных навыков. Второй компонент – конструктивный. Он отвечает за сози-
дание, открытие, развитие знаний [2]. 

Концепция использования средств ИКТ также включает в себя информа-
ционный и конструктивный компоненты, несмотря на преобладании в назва-
нии первого компонента. Понятие «ИКТ» часто приравнивается к термину 
«цифровые технологии». Подчеркивая таким образом необходимость сба-
лансировать информационный и конструктивный компоненты при реализа-
ции в образовании. В нашем исследовании мы, согласно широкому толкова-
нию, будем также использовать данные понятия, как синонимы. 

Понятие «современные информационные коммуникационные техно-
логии» – имеет обобщающий характер и охватывает различные устрой-
ства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации, использу-
ющие передовые средства телекоммуникаций вместе с размещенной на 
них информацией [1]. Соответственно под термином «умение пользо-
ваться ИКТ» для детей дошкольного возраста мы будем понимать умение 
применять необходимые навыки и приемы, обеспечивающие безопасное 
и эффективное использование средств ИКТ для достижения различных 
целей обучения, познания, общения и т. д. 

Не вызывает сомнение и то, что ИКТ является важнейшим фактором 
успешной деятельности человека (профессиональной и непрофессиональной). 
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Следовательно, содействует социальной защищенности личности в информа-
ционном обществе [3]. Одним из основных направлений реализации Кон-
цепции математического образования Российской Федерации является до-
школьное образование. Система учебных программ дошкольного матема-
тического образования должна обеспечить условия для освоения воспитан-
никами форм деятельности, первичных математических представлений и 
образов, используемых в жизни. 

Отечественные педагоги Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина, Л.А. Леонова 
и другие исследователи неоднократно указывали на то, что необходимо 
использовать новые информационные технологии в дошкольном образо-
вании. Это особенно актуально в условиях введения ФГОС и реализации 
Стратегии развития информационного общества. В связи с обновлением 
научной, методической и материальной базы обучения и воспитания, в 
системе дошкольного образования происходят значительные перемены. 
Одним из важных условий обновления является использование информа-
ционно- коммуникационных технологий. 

Необходимо отметить тот факт, что при достаточном оснащении совре-
менных дошкольных образовательных организаций информационно-ком-
муникационными технологиями, существует необходимость проведения 
дополнительной работы с педагогами детских садов по их применению. В 
рамках нашего исследования мы изучали подготовленность педагогов к эф-
фективному применению ИКТ технологий дошкольной образовательной 
организации. И по результатам исследования, мы пришли к выводу о необ-
ходимости проведения дополнительной работы в данном направлении. 
Нами был предложен цикл вводных занятий для педагогов дошкольных об-
разовательных организаций с целью повышения цифровой грамотности пе-
дагогов и эффективному использованию ИКТ технологий в образователь-
ном процессе. Педагоги дошкольной образовательной организации прини-
мали участие в мастер классах, организованных для них студентами ка-
федры. По итогам этой работы было проведено анкетирование, целью ко-
торого было получение обратной связи по итогам проведенной работы. 

Целью дальнейшего исследования было обозначено следующее: раз-
работать комплекс мероприятий с использованием ИКТ, направленных на 
развитие количественных представлений старших дошкольников, и экс-
периментально проверить их эффективность. 

Некоторые современные дошкольные образовательные организации 
достаточно укомплектованы новейшим оборудованием. В рамках нашего 
исследования мы изучали влияние ИКТ технологий на развитие количе-
ственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. В до-
школьных образовательных организациях, оснащенных технологиями, 
например, такими как детский обучающий компьютер «Веснушки» дает 
возможность для эффективного изучения количественных представлений 
у детей дошкольного возраста. В своем экспериментальном исследовании 
мы апробировали комплекс мероприятий с использованием ИКТ техноло-
гий в условиях дошкольной образовательной организации. Нами была 
предложена программа, направленная на развитие количественных пред-
ставлений старших дошкольников с использованием технологий ИКТ. 
Изучив методическую литературу, нами были разработаны занятия для 
старших дошкольников с использованием комплекса «Веснушки». До-
школьникам предлагались задания, направленные на закрепление знаний 
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дошкольников о количественном составе числа, упражнение в решении 
арифметических задач, закреплялись навыки конструирования из геомет-
рических фигур. Необходимо отметить, что данные компьютерные игры 
не изолированы от педагогического процесса, а являются непосредствен-
ной его частью и дополнением к другому обучающему материалу и играм. 
При подборе игр мы соблюдали принцип возрастного соответствия мате-
риала. И в целом реализовывали программу под общим девизом «Не на 
вреди». Использование компьютерных программ, которыми оснащен 
комплекс «Веснушки» вызывает огромный интерес у дошкольников. Но в 
целом он не заменял не только обычные дидактические игры и занятия, 
но и эмоциональное общение педагога с дошкольниками. 

Как и предполагалось, эффективность предложенного комплекса пол-
ностью доказана. Но в этой связи, хотелось бы остановиться на некоторых 
педагогических рисках использования ИКТ технологий в условиях дет-
ского сада. При всем положительном влиянии на образовательный про-
цесс дошкольников существуют и педагогические риски использования. 
Рассмотрим некоторые из них. Применение ИКТ технологий во всех фор-
мах обучения может привести к ряду негативных последствий таких как, 
ухудшение физиологического состояния и здоровья (так как детская пси-
хика привыкает к гаджетам и их бесконтрольному использованию); сни-
жение речевой активности у дошкольников. Исследования в этой области 
подтверждают данный факт: ребенок не имеет достаточной практики фор-
мулирования и высказывания своих мыслей. Происходит индивидуализа-
ция обучения, что в целом сказывается на развитии ребенка дошкольного 
возраста. Проблема влияния ИКТ технологий на развитие личности ре-
бенка еще недостаточно изучена и исследователям еще предстоит анализ 
данной проблемы. В целом, на данный момент исследователями только 
подчеркивается неоднозначность влияния ИКТ технологий на подраста-
ющее поколение, последствия этого влияние еще предстоит изучить. 

По итогам проведённого исследования можно выделить тот факт, что 
осуществление образовательной деятельности с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и внедрение цифровой среды 
должно осуществляться с учетом некоторых принципов: во -первых, ис-
пользование ИКТ как средства обучения, а не развлечения; во-вторых, 
учет влияния ИКТ на здоровье ребенка. 

Необходимо, по нашему мнению, выделять в особое направление ра-
боты при подготовке будущих педагогов работу с информационно-ком-
муникационными технологиями, а также активное внедрение в практику 
бакалавров умение демонстрировать компетенции при использовании 
ИКТ технологий в работе с дошкольниками. 

В целом неоспорим тот факт, информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании дают возможность существенно 
обогащать и качественно обновлять воспитательный и образовательный 
процесс в детском саду, что безусловно, повышает эффективность. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД  

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: применение информационных сред в обучении сопряжено с 
рядом особенностей и проблем, анализ которых проводится как на уровне 
министерства, так и преподавателями, использующими образовательные 
среды в своей профессиональной деятельности. Проблемы связаны с недо-
статочным оснащением образовательных учреждений, техническим уста-
реванием образовательного ресурса и необходимостью актуализации учеб-
ного материала электронной среды обучения. Последний аспект связан с 
необходимостью обеспечения возможности модификации информационной 
образовательной среды с одновременным обеспечением ее безопасности от 
различного рода атак и несанкционированного доступа. 

Ключевые слова: информационные образовательные среды, высшее 
образование, технические средства, разработка образовательной среды, 
модификация образовательной среды. 

Проблема применения информационных образовательных сред в высшем 
образовании актуальна с момента начала применения информационно-ком-
муникационных технологий и до настоящего времени. Будет она актуальна и 
в будущем. Связано это в первую очередь со спецификой средств обеспече-
ния обучения и возможностью модернизации их в условиях постоянной 
необходимости переработки учебного контента. В различных источниках 
анализируются периоды становления и особенности применения информа-
ционных технологий в образовательной сфере, рассматриваются примеры их 
использования в высшей школе и на современном этапе, отмечаются нега-
тивные и позитивные аспекты применения информационных образователь-
ных сред в высшем образовании. Широкий спектр представления учебного 
материала, форм и методов обучения (в том числе дистанционного обучения 
и самообразования), обеспечиваемый информационными образовательными 
средами, позволяет оптимизировать учебного процесса [1]. 

Исследователи проблем применения информационных образовательных 
сред в высшем образовании отмечают такие аспекты, как недостаточная 
оснащенность учебных заведений техническими средствами для внедрения 
обучающих информационных сред. Но этот вопрос может быть решен нали-
чием возможности использования обучаемыми имеющихся в их распоряже-
нии личных средств информационно-коммуникационных технологий. Со-
временные смартфоны позволяют из любого места в любое время использо-
вать необходимые информационные средства в том числе и для 
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самообразования. И это является одним из существенных преимуществ при-
менения информационных образовательных сред в высшем образовании. 

Другой выделяемой проблемой является низкий уровень информаци-
онных компетенций преподавателей, применяющих образовательные 
среды, а также обусловленная недостаточным уровнем педагогического 
мастерства разработчиков электронных образовательных ресурсов слабая 
дидактическая составляющая образовательных сред. 

Отдельным предметов исследования является отсутствие комплекс-
ной системы оценки и разработанных критериев качества электронных 
образовательных ресурсов. 

Рассмотрим некоторые аспекты применения информационных образова-
тельных сред, сравнив процессе обучения студентов естественно-научных 
направлений и гуманитарных направлений подготовки Федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего образования Кубан-
ский государственный университет. На физико-техническом факультета ана-
лизируемые направления – «Физика» и «Информационные системы и техно-
логии», на факультете педагогики, психологии и коммуникативистики – 
направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(Технологическое образование, Физика)». Подготовка по направлению «Ин-
формационные системы и технологии» подразумевает на выходе умение вы-
пускников разрабатывать информационные системы различной направлен-
ности, в том числе и информационные образовательные среды. Однако в ра-
бочем учебном плане этого направления подготовки полностью отсутствуют 
педагогические дисциплины и недостаточно часов по дисциплине «Физика», 
что может повлечь наличие слабой дидактической составляющей разрабаты-
ваемых электронных образовательных ресурсов. 

Студенты направления «Информационные системы и технологии» изу-
чают и имеют возможность практического применения для разработки об-
разовательных сред базы и банки знаний, языки программирования, си-
стемный анализ, методы и средства проектирования и разработки информа-
ционных систем. При прохождении практики, в том числе на предприятиях 
и в организациях индустрии информационных технологий получают 
навыки создания обучающих систем на основе базовых инфокоммуникаци-
онных технологий (HTTP, URL, HTML, Javascript, CSS и т. д.), онлайн-уро-
ков с графическим интерфейсом и реализации интерфейсов с помощью ме-
тодов и конструкций языков программирования. 

Студенты направления подготовки «Физика» получают в процессе 
обучения в соответствии с учебных планом знания в области фундамен-
тальной физики, изучают серьезный математический аппарат, применяе-
мый в физических исследованиях, и овладевают рядом дисциплин инфор-
мационно-коммуникационной направленности, таких как «Информатика 
и программирование», «Компьютерное моделирование физических про-
цессов», изучают устройство современных веб-приложений и процессы 
сбора информации. 

Для успешной реализации грамотно спроектированной информацион-
ной образовательной среды разработчик должен знать уязвимости опера-
ционных систем к инъекциям, возможные атаки и вирусы, методы борьбы 
с ними. Узко специализированными знаниями, но доступными, в том 
числе и для самостоятельного овладения, являются чтение информации 
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из баз данных, процессы получения информации о сервере, текущем поль-
зователе, настройках, информации из файловой системы. 

Составляющей частью информационной обучающей среды является 
база данных, которая хранит необходимую информацию, в том числе и об 
успеваемости обучаемых. Поэтому необходимо иметь возможность моди-
фикации информации в базе данных, записи в файлы, аутентификации 
пользователей. 

Студенты направления подготовки «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (Технологическое образование, Физика)» 
в процессе обучения овладевают знаниями по методике преподавания 
дисциплин в соответствии с профилем подготовки, а из дисциплин обес-
печивающих возможности разработки, применения и модификации ин-
формационных образовательных сред, в рабочем учебном плане пред-
ставлен только курс «Информационно-коммуникационные технологии и 
анализ данных», в рамках изучения которой (и в ввиду недостаточного 
количества часов) невозможно изучить все технические особенности ин-
формационных образовательных сред. Кроме того, «Информационно-
коммуникационные технологии и анализ данных» – дисциплина обяза-
тельной части модуля «Коммуникативный» всех направлений подготовки 
факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, без выделе-
ния особенностей профиля подготовки. Частично эту проблему можно ре-
шить, организовав контролируемую самостоятельную работу студентов 
педагогических направлений, в рамках которой предлагается освоение 
применяемых в настоящее время в учебном процессе информационных 
сред по профилю подготовки, выработке на основе анализа их достоинств 
и недостатков собственных рекомендаций по организации структуры, 
наполнения учебным материалом и функционалом среды. 

Таким образом, представляется перспективным при подготовке в рам-
ках университета по разным направлениям с применением современных 
информационных технологий, с обеспечением знаний в области кибербез-
опасности, в условиях новой технологической реальности и обновления 
программ учебных дисциплин в контексте изменения условий доступно-
сти программного и аппаратного обеспечения информационных образо-
вательных сред обеспечить необходимое приемлемое качество практиче-
ской подготовки на основе сотрудничества студентов. Работая над курсо-
выми проектами и выпускными квалификационными проектами (в том 
числе, старт-ап проекты) студенты совместно разрабатывают единую об-
разовательную среду. Студенты направления «Информационные системы 
и технологии» обеспечивают высокий уровень информационной образо-
вательной системы с технической точки зрения и на основе системного 
анализа. Студенты направления подготовки «Физика» обеспечивают 
наполнение образовательной среды материалом разделов физики с необ-
ходимым математическим аппаратом. Обеспечение выполнения дидакти-
ческих задач разрабатываемой информационной образовательной средой 
реализуют студенты направления подготовки «Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки) (Технологическое образование, Фи-
зика)». Кроме того, такой подход проектной деятельности позволит реа-
лизовать вовлечение экспертов и работодателей в образовательный про-
цесс, учесть потребности и инициативы работодателей в освоении 
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кадрами новых технологий. Тестирование разработанной коллективом 
студентов, преподавателей, работодателей и экспертов информационной 
образовательной среды должно осуществляться в процессе обучения и в 
рамках педагогических практик. 
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В 2023 году в г. Рязани стартовал региональный оздоровительный об-
разовательно-досуговый проект «Активное долголетие – Здоровая Ря-
зань». Его цель – вовлечь граждан старшего возраста в творчество, заня-
тия физкультурой, получение новых знаний и навыков. 

Губернатор Рязанской области П.В. Малков сообщил, что новый реги-
ональный проект будет работать на постоянной основе. «В Рязанской об-
ласти много самых разных инициатив и активностей, направленных на 
людей «серебряного» возраста. Все это надо систематизировать и предо-
ставить к ним широкий доступ. Сейчас мы даем старт этой работе. Во всех 
населенных пунктах должны быть в шаговой доступности эти возможно-
сти. Постоянные занятия спортом, вовлечение в разные интересные про-
граммы, общение и даже освоение новых профессий. Мы должны всяче-
ски это стимулировать среди старшего поколения и помогать им. Актив-
ное долголетие – Здоровая Рязань» – один из приоритетных проектов пра-
вительства Рязанской области, который мы будем держать на кон-
троле», – подчеркнул глава региона [1]. 

В рамках этого проекта в Рязанском государственном медицинском 
университете имени академика И.В. Павлова был проведен интенсив-
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курс «Управляй своими цифрами», который был организован специали-
стами Центра развития образования РязГМУ [3]. 

С целью анализа социального заказа общества и проектирования педаго-
гических технологий обучения взрослого населения были проведены устный 
опрос и анкетирование. В анкетировании приняли участие 20 человек обуча-
ющихся по программе «Управляй своими цифрами» (12 женщин; 8 мужчин; 
средний возраст – 61 год). Результаты опроса и анкетирования показали: 

– большинство слушателей (54%) пользуются Всемирной паутиной 
(выход в Интернет), 46% – иногда; 

– 65% обучающихся иногда испытывают трудности с выходом в Интернет; 
– 61% слушателей хотели бы получать государственные услуги в элек-

тронном виде (19% – заказывать документы, 40% – записываться к врачу; 
2% – оставлять обращения в электронную приемную региональной власти); 

– 42% респондентов хотели бы осуществлять оплату коммунальных 
услуг через онлайн сервисы; 

– 23% опрошенных хотели бы использовать возможность онлайн-магази-
нов и аптек с курьерской доставкой и делать заказы с помощью приложений; 

– 95% слушателей пользуются социальными сетями с помощью раз-
личных мессенджеров, но при этом хотели бы увеличить их количество; 

– 100% опрошенных не используют свои смартфоны для установки 
приложений, касающихся их здоровья; 

– 82% респондентов не умеют самостоятельно устанавливать прило-
жения на смартфоне через магазин приложений. 

Все обучающиеся выразили желание осваивать компьютерные техно-
логии или актуализировать свои знания, чтобы стать более мобильным и 
независимым, взаимодействовать с современным миром. 

Учитывая данные опроса и анкетирования, а также возрастные и ин-
дивидуальные особенности обучающихся была разработана программа 
обучения. В тематический план занятий включены следующие темы. 

1. Интернет – основные понятия. Электронная почта: получение и от-
правка писем. Работа с поисковыми системами. 

2. Госуслуги в электронном виде: персональная регистрация, личный 
кабинет и получение доступа к государственной услуге, оформление за-
проса, работа с информацией по запросу, ответ на запрос. 

3. Личный кабинет МП КВЦ. Платежи через приложение Сбербанка. 
4. Социальные сети и безопасное общение в них. 
5. Сервисы доставки (аптека, продукты, товары первой необходимо-

сти), интернет-магазины. 
6. Умные сервисы в Вашем смартфоне. Нейросети. 
Педагогические технологии обучения взрослых слушателей включают 

организационно-деятельностные методы, ориентированные на решение 
проблем; активные методы; коммуникативные методы. Применение ак-
тивных форм обучения и работа в малых группах создают возможности 
для интересной, занимательной и продуктивной совместной деятельности 
взрослых людей с разным жизненным и профессиональным опытом, пси-
хологическими особенностями и образовательными запросами. 

Проблемам образования взрослых были посвящены труды таких педаго-
гов-исследователей, как Б.М. Бим-Бад, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, 
В.В. Горшкова, М.Т. Громкова, С.И. Змеев, И.А. Колесникова, Т.Н. Ломтева, 
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А.Е. Марон, А.М. Митина, Э.М. Никитин, В.И. Подобед, В.М. Розин, 
З.Н. Сафина, Л.М. Сухорукова и др. Эти ученые выделяют ряд важных прин-
ципов андрагогики: индивидуальный подход к обучению; рефлективность; 
востребованность результатов практической деятельности; актуализацию ре-
зультатов, т. е. скорейшее их использование в повседневной жизни. 

При овладении компьютерными технологиями на передний план вы-
двигается проблема создания предметно-ориентированных, информаци-
онно-образовательных сред, имитирующих такого преподавателя, кото-
рый уделяет индивидуальное внимание каждому обучающемуся, немед-
ленно анализирует возникающие трудности усвоения и управляет его де-
ятельностью, направленной на решение поставленной задачи [2]. 

Исходя из этого, обучение должно быть целенаправленным, взаимным и 
индивидуальным. Преподаватели включают в учебный процесс групповые об-
суждения при решении проблемных и развивающих задач и разборе кейсов, 
которые помогут слушателям успешно справляться с подобными ситуациями, 
возникающими в реальной жизни. Образовательные задачи должны соответ-
ствовать текущим способностям и уровню развития обучающихся. 

На занятиях преподаватели рассказывали о самых нужных функциях 
компьютеров и мобильных устройств – как выйти в интернет, записы-
ваться в поликлинику в несколько кликов и использовать смартфон в ка-
честве помощника пользоваться и устанавливать полезные приложения, 
оплачивать коммунальные услуги, обращаться к государственным и го-
родским онлайн-сервисам, регистрироваться на сайтах, пользоваться 
электронной почтой и социальными сетями. Кроме того, на последнем за-
нятии организаторы проекта предложили слушателями поработать над 
созданием текстов и изображений нейросетью. 

Занятия могли посещать люди любого возраста и с разными базовыми 
знаниями. Участники говорят, что современные технологии помогают не 
быть отрезанными от мира. Сейчас они с легкостью общаются в мессен-
джерах или по видеосвязи, смотрят расписание транспорта, пользуются 
интернет-магазинами и многое другое [3]. 

Таким образом, цель и задачи программы «Управляй своими циф-
рами», в соответствии в Миссией университета «Мы делаем мир лучше», 
были достигнуты: у слушателей сформировались навыки использования 
современных цифровых технологий и применения их в повседневной 
жизни, а также во время учебы расширился их круг общения, появились 
желания узнавать и осваивать что-то новое, более активно участвовать в 
проекте «Активное долголетие – Здоровая Рязань». 
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ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье освещается тема совмещения цифрового об-

разовательного ресурса со словарными словами. Автором представлены 
методические рекомендации по обогащению словарного запаса, закрепле-
ния полученных знаний, формирования орфографической грамотности. 

Ключевые слова: начальная школа, запоминание словарных слов, 
уроки русского языка, цифровые образовательные ресурсы. 

О важности запоминания словарных слов на уроках русского языка в 
начальной школе в профессиональной литературе написано много. Это 
развитие речи, расширение кругозора, обогащение словарного запаса, раз-
витие мыслительных способностей. Чтобы работа дала нужный результат, 
необходимо применять разнообразные способы и приёмы запоминания 
словарных слов, в том числе и цифровые образовательные ресурсы. 

Словарные слова нужно знать наизусть, поэтому в своей работе пользуюсь 
созданным цифровым образовательным ресурсом «Словарные слова» и посло-
вицей «Повторение – мать учения». Ежедневная словарная работа помогает не 
только запоминанию, но и формированию орфографической грамотности. По-
этому цифровой образовательный ресурс состоит из 4 частей: словарные слова 
1, 2, 3 и 4 классов. Ресурс выполнен в приложении Power Point и воспроизво-
дится на всех доступных образовательных ресурсах и гаджетах. 

Способы и приёмы работы со словарными словами цифрового образо-
вательного ресурса. 

Знакомство с новым словом происходит с работы над лексическим значе-
нием слова или небольшого рассказа о его происхождении. На слайде отра-
жена страница из современных словарей: орфографического, этимологиче-
ского, толкового или словаря иностранных слов. Знакомство со словом мо-
жет сопровождаться видео- или аудио файлами. Далее записываем тран-
скрипцию – звуковое звучание слова. Выясняем, где можно допустить 
ошибку. Например: мороз – [м а р о с], здравствуй – [з д р а с т в у й']. Сверяем 
правильность записи слова с записью слайда. Проговариваем орфографиче-
ское звучание слова, обращаем внимание на сочетание «оро», ищем прове-
рочное слово для парного согласного – «морозы». Приводим пример одно-
коренных слов: морозный, заморозить. Повторяем правило написания 
слов с непроизносимой согласной в корне слова. Обязательно делим на 
слоги и учимся правильно делить на слоги для переноса. Для более яркого 
образа запоминаемых слов работа сопровождается картинками и выделе-
нием цветом словарных слов. 

Словарные слова находятся в презентации в том порядке, в котором они 
даются в учебнике. Ежедневно записываем в тетрадях по 10–12 словарных 
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слов (1–2 класс) и далее увеличиваем объем. Работа с цифровым образова-
тельным ресурсом «Словарные слова» легко и наглядно позволяет обучаю-
щимся вернуться к трудным для запоминания словам, одновременно выпол-
нять задание обучающимся у доски (до 5 человек) и остальным, индивиду-
ально и дифференцированно работать с каждым учеником. 

В качестве закрепления ресурс содержит задания: 
– вставь пропущенную букву; 
– найди ошибку; 
– составь словарное слово из слогов (слоги переставлены местами). 

Например: розмо – мороз, ейин – иней и т. п. 
На следующем этапе обучающиеся составляют словосочетания из сло-

варных слов, представленных в презентации. Изображение и запись слов 
передвигаются на слайде с помощью мыши или возможности интерактив-
ной доски, что позволяет обучающемуся быть субъектом образовательной 
деятельности. Например: городская девочка, дежурная машина, декабрь-
ский мороз, русский алфавит, улица Берёзовая. Этот приём позволяет «ви-
деть» словарные слова в тексте, формирует орфографическую зоркость. 
Предлагаю из знакомых слов самим составить словосочетание. Данный 
приём помогает в развитии речи учащихся. 

В дальнейшем пишем небольшие предложения и тексты, составлен-
ные из знакомых словарных слов. Например: столица России – город 
Москва. У Вити Иванова хорошее настроение и радостное чувство празд-
ника. В январские морозные дни ребята проводили на катке чемпионат по 
хоккею. Такие тексты сопровождаются иллюстрациями и записью на 
слайдах для самопроверки, рефлексии. 

В сочетании с минуткой чистописания в цифровом образовательном 
ресурсе подобраны пословицы, скороговорки и поговорки, в которых 
встречаются словарные слова. Например: Из кузова в кузов шла пере-
грузка арбузов. (Повторяем порядок написания буквы «Зз»). Шла Саша 
по шоссе и сосала сушку. (Повторяем порядок написания буквы «Сс»). 
Смелость города берёт. Капуста любит воду да хорошую погоду (прого-
вариваем значение пословиц). 

Систематическая работа со словарными словами цифрового образова-
тельного ресурса формирует орфографическую грамотность, что подтвер-
ждают результаты проверочных работ, развивает и обогащает речь учащихся. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению сопровождаемого про-
живания как одной из новых стационарозамещающих технологий, которое 
позволяет инвалидам овладеть простейшими бытовыми навыками, 
научиться самостоятельной трудовой деятельности и выстраиванию со-
циальных связей. Целью работы служит обзор деятельности специалистов 
отделения социально-трудовой адаптации инвалидов. В статье предпри-
нята попытка выделения преимуществ рассматриваемой технологии. 

Ключевые слова: молодые инвалиды, сопровождаемое проживание, са-
мостоятельная жизнедеятельность, учебно-тренировочная квартира, со-
циальная реабилитация, технология «Смогу жить самостоятельно». 

Неприспособленность к самостоятельной жизни – одна из главных про-
блем, с которой по мере взросления сталкиваются люди с ограниченными воз-
можностями. До своего совершеннолетия они регулярно находятся под опекой 
родителей, опекунов, медицинских сотрудников. Как следствие, человек не 
приспособлен к бытовой самостоятельности, не привык к трудовой деятельно-
сти и за пределами зоны комфорта не умеет устраивать социальные связи. 

Сопровождаемое проживание – это технология социального обслужи-
вания, предполагающая предоставление услуг по формированию у инва-
лидов навыков самостоятельного проживания с постепенным сокраще-
нием помощи со стороны специалистов. 

Сегодня данная технология – это главная альтернатива закрытым учрежде-
ниям – психоневрологическим интернатам. Людям с инвалидностью предо-
ставляется возможность жить дома или в условиях, близким к домашним, со-
циализироваться, учиться минимальному самообслуживанию – от бытовых 
дел, вроде готовки и стирки, до планирования собственного бюджета [4]. 

Разновидностью сопровождаемого проживания является технология 
«Смогу жить самостоятельно», которая реализуется на практике, на базе 
ГАУ АО Благовещенский КЦСОН «Доброта». Она также является одной 
из форм стационарозамещающих технологий, которая внедряется в 
учебно-тренировочной квартире на базе отделения социально-трудовой 
адаптации инвалидов. Данная технология ориентирована на поддержку 
молодых инвалидов от 18 до 30 лет с нарушениями психического разви-
тия в осуществлении самостоятельной активной жизнедеятельности [3]. 
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Отделение социально-трудовой адаптации инвалидов оказывает услуги 
по социальной реабилитации и абилитации инвалидам от 18 лет, проводит 
мероприятия по социальному сопровождению; содействует в выработке 
навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность 
получателю социальных услуг (далее ПСУ) в реализации основных жиз-
ненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных 
связей); а также помогает адаптироваться к самостоятельной жизни ПСУ 
посредством составления и реализации индивидуальной программы сопро-
вождения, которая включает социально-медицинские, социально-психоло-
гические, социально-педагогические услуги, социально-бытовые, соци-
ально-трудовые и услуги повышения коммуникативного потенциала [2]. 

Технология «Смогу жить самостоятельно» в «Доброте» осуществля-
ется на базе учебно-тренировочной квартиры, где имеется необходимое 
оборудование, мебель, бытовая техника, специализированное реабилита-
ционное оборудование. Здесь пребывают 7 молодых инвалидов с менталь-
ными нарушениями различной этиологии (ДЦП, шизофрения, умственная 
отсталость, аутизм). Курс пребывания от 1 месяца до 6 месяцев, с возмож-
ностью продления пребывания. 

Для проживающих в тренировочных квартирах развитие социально зна-
чимых навыков и умений стоит в приоритете. Все они связаны со: способ-
ностью стирать, развешивать и гладить вещи, проводить влажную уборку 
дома, следить за состоянием обуви и одежды, выносить мусор и др. 

Например, при проведении индивидуальных и групповых занятий по 
социально-бытовой адаптации ребята решают конкретные жизненные за-
дачи. Чтобы пообедать, подопечному необходимо спланировать меню, 
купить продукты в магазине, приготовить из них блюда, накрыть на стол, 
после обеда помыть посуду за всеми и убраться на кухне. Такие же задачи 
стоят перед ними по уборке помещений, стирке, глажке, гигиеническим 
уходом за телом, бельем. 

С молодыми инвалидами проводятся занятия различной направленности. 
1. Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия 

с психологом. Данные занятия направлены на снятие эмоционального 
напряжения, формирование доброжелательной атмосферы в коллективе. 

2. Адаптивная физкультура с инструктором АФК, направленная на 
формирование ЗОЖ. 

3. Коррекционные занятия с логопедом над звукопроизносительной 
стороной речи. 

Также специалисты используют в своей работе такие инструменты как: 
визуальные карточки – это новый способ общения, когда ребенок может 
сформулировать свои желания и увлечения; графические изображения – 
метод проверки того, насколько человек способен выявлять причинно-
следственные цепочки и строить умозаключения по последовательным кар-
тинкам; пиктограммы – облегчают инвалидам овладение связной речью, 
способствуют развитию памяти [1]. 

Взрослые знакомят подопечных с новыми схемами приготовления 
блюд; учат правильным образцам поведения, что можно, а что нельзя; 
осуществляют дополнительную маркировку емкостей, средств гигиены, 
инвентаря; используют картинки, обозначающие назначение предметов. 

Работники отделения осуществляют организацию структуры дня, еже-
дневных и недельных занятий, обеспечивающих формирование у 
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клиентов навыков и умений, необходимых для максимально возможного 
уровня независимости в быту и самостоятельной жизни в социуме. 

У молодых инвалидов данного отделения очень разнообразный досуг. 
Они участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, еже-
месячно принимают участие в проводимых акциях по сбору макулатуры, 
пластика, полиэтилена для последующей передачи на заводы для повтор-
ной переработки. Отделение сотрудничает с Молодежной библиотекой 
им. А.П. Чехова. Специалисты библиотеки ежемесячно встречаются с ре-
бятами для проведения тематических мероприятий, креативных мастер-
классов и приобщения к миру истории и литературы [2]. 

Для сотрудничества с организациями различной формы собственности 
и индивидуальными предпринимателями по вопросам социально – трудо-
вой адаптации получателей социальных услуг специалисты отделения ор-
ганизовывают профориентационные экскурсии в: швейные мастерские, 
типографские агентства, обувную мастерскую, парикмахерскую. Обзор-
ные экскурсии в «Салон-ателье», в «Ремонт обуви и чемоданов». Чтобы 
молодые люди знакомились с тонкостями разных профессий, выявляли 
свою предрасположенность к какой-либо профессии с учётом навыков, 
знаний, талантов и предпочтений. 

Для развития у получателей социальных услуг трудовых навыков, осу-
ществляются творческие занятия. Они могут быть по швейному или гон-
чарному делу. 

Гончарное направление включает в себя изготовление поделок, в том числе 
посуды из глины и сувениров. На швейных занятиях ведется работа по обуче-
нию несложному ремонту своей одежды, постельного белья, других текстиль-
ных изделий, изготовлению несложных подделок и сувениров. 

Реализация технологии имеет достаточно достоинств. Она позволяет со-
здать условия для развития возможностей молодых инвалидов. Они учатся са-
мостоятельности в решении повседневных жизненных задач; обретают способ-
ность к максимально возможной независимости; обретают навыки по органи-
зации быта, досуга, общения; получают возможность для самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей [5]. 

Также преимуществом данной технологии является организационная раз-
грузка стационаров. Теперь можно проводить наблюдение за инвалидом в его 
собственном доме. Организации социального обслуживания теперь посто-
янно могут использовать такое перспективное направление работы, как тера-
пия «домашней средой». Это может привести к укреплению эффективного 
сотрудничества между социальными службами и семьями инвалидов. 

Сопровождаемое проживание поднимает значимость близких людей для 
инвалида, его социальных контактов. Отношения с родственниками и друзь-
ями поддерживаются как важный аспект социального взаимодействия в 
группе. Под родственный и общественный контроль попадает большинство 
сфер жизнедеятельности инвалида. Технология «Смогу жить самостоятельно» 
направлена на ликвидацию социальной изоляции маломобильных граждан, 
расширение и приумножение грани их соединения с реальностью [1]. 

Таким образом, технология «Смогу жить самостоятельно» на сегодняш-
ний день является современной стационарозамещающей технологией, ко-
торая устанавливает вокруг человека систему связей. Это связи с учрежде-
ниями здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости, 
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общественными организациями и т. п. Она способствует интеграции чело-
века в общество и выполняет функции контроля и координации. 
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честве учебного пособия по теме «Арифметическая и геометрическая про-
грессия» для лучшего понимания и усвоения темы. Автором представлены ме-
тодические рекомендации с целью обобщения теоретического материала. 

Ключевые слова: интеллект-карта, математика, прогрессия, эффектив-
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Математика зачастую требует абстрактного мышления, терпения и 
умения анализировать информацию. Тема арифметических и геометриче-
ских прогрессий является важным для формирования математического 
мышления, развития логического мышления и умения применять матема-
тические знания на практике. Одной из причин сложности в изучении ма-
тематики может быть недостаточное понимание базовых понятий и опе-
раций. Могут возникнуть сложности в понимании принципов прогрессий, 
могут возникнуть затруднения с выбором подходящего метода решения 
задач и применением математических операций. 
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Поэтому при изучении тема арифметических и геометрических про-
грессий важно уделить достаточное время и внимание изучению данной 
темы, проводить систематическую практику и проверку знаний, а также 
использовать дополнительные материалы и методики обучения для по-
мощи учащимся в освоении материала. 

Учащиеся знакомятся с прогрессиями в курсе алгебры девятого класса в 
теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». На эту тему по про-
грамме общеобразовательных классов отводится 14 часов. Для изучения 
арифметической прогрессии отводится 6 часов, геометрической – 7 часов. 

В результате изучения темы «Арифметическая и геометрическая про-
грессия» обучающиеся на базовом уровне должны научиться: 

– понимать и использовать язык последовательностей (термины, сим-
волические обозначения); 

– применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессиями; 

– решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена 
и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий; 

– понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функ-
ции натурального аргумента. 

Сравним школьные учебники по алгебре 9 класса Ю.Н. Макарычева, 
А.Г. Мордкович и Г.К. Муравина с позиций подачи темы и доступности 
усвоения учебного материала. 

В учебниках Ю. Н. Макарычева и А. Г. Мордкович глава 4 посвящена про-
грессиям, сначала вводится в рассмотрение числовая последовательность, за-
тем арифметическая прогрессия, затем геометрическая прогрессия [4]. 

В учебнике Г.К. Муравина темы арифметической и геометрической 
прогрессии вводятся параллельно. Глава 4 носит название «Прогрессии» 
и содержит параграфы: числовые последовательности (последователь-
ность и функции, рекуррентные последовательности), арифметическая и 
геометрическая прогрессии (определение прогрессии, формулы n-го 
члена прогрессии), сумма членов прогрессий (сумма первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, сумма БУГП). Достаточно 
большой объем практического материала на отработку теории [5]. 

В основу выделения состава и функций универсальных учебных действий 
для основного общего образования были положены возрастные психологи-
ческие особенности учащихся и специфика возрастной формы универсаль-
ных учебных действий, факторы и условия их развития, изученные в рабо-
тах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Д.И. Фельдштейна, 
Л. Кольберга, Э. Эрик-сона, Л.И. Божович, А.К. Марковой, Я.А. Понома-
рёва, А.Л. Венгера, Б.Д. Эльконина, Г.А. Цукерман и др. [1]. 

Как показывает практика, современный урок в условиях реализации 
ФГОС нельзя себе представить без применения активных форм и методов 
обучения. Активные формы и методы позволяют разбавить скучные и при-
вычные уроки, сделать их более интересными и познавательными. Активные 
методы и новые современные технологии позволяют подготовить выпуск-
ника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и 
качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной 
жизни, уметь быстро адаптироваться к новым условиям, находить 



Цифровые образовательные ресурсы 
 

147 

оптимальные решения сложных вопросов. Компьютерные технологии со-
здают большие возможности активизации познавательной деятельности. 

Ученый и бизнесмен, Тони Бьюзен, выяснил, что эффективным мето-
дом в образовательном процессе является создание и применение интел-
лект-карт, который представляет собой графическое изображение инфор-
мации. Этот метод предназначен для развития ассоциативного мышления, 
то есть переработки обработанной информации в целях получения це-
лостной картины. Таким образом учащимся проще и быстрее осуществ-
лять запоминание сложного материала, производить передачу информа-
ции, уточнять определенные вопроса [2]. 

Интеллект-карты – это графическое представление информации, кото-
рое позволяет организовать и систематизировать знания, а также отобра-
зить их взаимосвязи. Они представляют собой диаграммы, состоящие из 
узлов и связей, которые помогают студентам создать общую картину 
темы и оказывают поддержку при обобщении теоретического материала. 

При изучении арифметических и геометрических прогрессий интел-
лект-карты могут помочь учащимся лучше понять основные концепции 
каждого типа прогрессии, а также их свойства и формулы. Например, 
можно создать узлы, описывающие основные понятия a(1) (первый член 
прогрессии), d (разность в арифметической прогрессии), q (знаменатель в 
геометрической прогрессии), а также формулы для нахождения n-ного 
члена прогрессии, суммы прогрессии и др. [3]. 

Кроме того, учащиеся могут использовать интеллект-карты для созда-
ния связей между арифметическими и геометрическими прогрессиями, 
иллюстрируя таким образом, как одна прогрессия может быть представ-
лена символами другой. Такое представление помогает ученикам лучше 
понять отношение между этими двумя типами прогрессий. 

Чтобы создать интеллект-карты на уроках математики, учитель может 
использовать технологические средства, такие как компьютерные про-
граммы или онлайн-платформы, которые позволяют создавать графиче-
ские диаграммы. В качестве альтернативы, можно предложить студентам 
создать интеллект-карты вручную, используя бумагу и цветные маркеры. 
Интеллект-карты позволяют систематизировать изученный материал и 
быстро обобщить его на уроке. Учащиеся смогут использовать интеллект-
карты на последующих уроках. 

Рассмотрим пример задания: 
Перед вами лежит интеллект-карта. Внимательно изучите её. Вам 

необходимо вспомнить весь материал по теме «Арифметическая и геомет-
рическая прогрессии» и заполнить пустые места: 

1) впишите центральное понятие; 
2) заполните формулу n-ного члена; 
3) впишите формулу разности/знаменателя; 
4) заполните линию определения; 
5) заполните формулу характеристического свойства; 
6) укажите 2 формулы суммы; 
7) напишите формулу суммы бесконечно убывающей прогрессии (для 

геометрической прогрессии). 
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Затем представьте получившуюся карту всему классу. Результатом 
1 группы будет рис. 1: 

 

 
 

Рис. 1. Интеллект-карта по теме «Арифметическая прогрессия» 
 

Проверим знание формул по теме «Арифметическая и геометрическая 
прогрессии», используя интеллект-карту (рис. 2): 

1) какие виды прогрессий вы знаете? 
2) назовите формулу разности арифметической прогрессии; 
3) сколько формул сумм существует у геометрической прогрессии? 

Назовите их; 
4) как найти n-ный член арифметической и геометрической прогрессией? 
5) дана арифметическая прогрессия (an): -7; -5; -3... Найдите a16. 

 
Рис. 2. Интеллект-карта по теме «Арифметическая  

и геометрическая прогрессии» [1] 
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С помощью применения данной интеллект – карты на уроке обобщении 
темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии» является возможным 
систематизировать информацию о представленных прогрессиях. Учащиеся 
могут выделить главное и произвести сравнение. Также по данному изобра-
жению являются возможными постановка вопросов, уточнение определен-
ных видов прогрессии и рассмотрение их особенностей в отдельности. 

Особенности обобщения материала по теме «Арифметическая и гео-
метрическая прогрессии» с применением интеллект-карты. 

1. Интеллект-карты позволяют визуально представить связи и взаимо-
связи между понятиями и элементами материала. В случае изучения ариф-
метической или геометрической прогрессии, можно использовать интел-
лект-карту для отображения последовательности чисел, шагов прогрес-
сии, формул расчета и других важных элементов. 

2. Интеллект-карты построены на основе логической структуры, что 
помогает структурировать и упорядочить информацию. Это особенно по-
лезно при изучении математических прогрессий, так как они имеют опре-
деленную последовательность и зависимости между элементами. 

3. Интеллект-карты позволяют представить информацию в иерархическом 
порядке, что позволяет выделить основные понятия и более детально проана-
лизировать их связи и характеристики. В случае арифметической и геометри-
ческой прогрессии это может быть полезно для изучения элементов прогрес-
сии, некоторых частных случаев или формулы вычисления суммы прогрессии. 

4. Интеллект-карты могут быть интерактивными, а это значит, что вы 
можете добавлять, изменять и перемещать элементы, добавлять коммен-
тарии или пояснения. Это позволяет учащимся активнее взаимодейство-
вать с материалом, задавать вопросы и эффективнее читать информацию. 
По мере того, как учащиеся изучают прогресс, они могут добавлять свои 
комментарии, примеры или детали к интеллект-карте. 

5. С помощью интеллект-карт можно сравнивать и сопоставлять различ-
ные аспекты арифметических и геометрических прогрессий, выделять общие 
черты и различия, подробно рассматривать разные случаи или формулы. Это 
может быть полезно при изучении этих типов прогрессий, поскольку они 
имеют много общих принципов, но также имеют свои особенности. 

Интеллект-карты являются мощным инструментом обобщения мате-
риала по арифметическим и геометрическим прогрессиям, поскольку поз-
воляют визуализировать информацию, структурировать ее, обеспечивают 
взаимодействие и сравнение. Это может помочь учащимся лучше понять 
тему и запомнить важные аспекты. 

Методической особенностью изучения темы является одновременное 
изучение двух разнотипных прогрессий. В таком случае материал пода-
ется с точки зрения сравнения – поиска аналогии и различий. Это макси-
мально включает в работу логическое мышление. Это позволяет уча-
щимся рассмотреть тему с разных ракурсов, а значит, в конечном итоге 
прояснить ее суть [5]. 

Использование интеллект-карт на уроках математики позволяет уча-
щимся активно вовлекаться в процесс обучения и стимулирует их творче-
ское мышление. Кроме того, они предоставляют возможность учащимся 
систематизировать и организовать полученные знания, что способствует 
более глубокому пониманию математической темы. 
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Таким образом, использование интеллект-карт на уроках математики 
для обобщения теоретического материала на примере арифметической и 
геометрической прогрессий может значительно облегчить процесс обуче-
ния и помочь учащимся лучше понять и запомнить эту сложную тему. 
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Аннотация: в статье изучаются возможности применения совре-

менных цифровых образовательных ресурсов и цифровых сервисов для по-
вышения эффективности, и качества образовательного процесса. Обос-
новывается положение о том, что использование цифровых сервисов в 
образовании всецело меняет смысловые ориентиры получения знаниевого 
содержания учебного материала и условий для получения практических 
навыков, так как позволяют персонифицировать учебный материал. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, цифровые сер-
висы, образовательный процесс, совместная образовательная деятель-
ность, индивидуальная образовательная деятельность. 

Совместная образовательная деятельность студентов в организациях выс-
шего образования выступает средством обучения в учебных группах, когда 
необходимо решить ряд педагогических проблем с увеличением содержания 
образовательного контента, оцениванием выполненной работы со стороны 
обучающихся, выделением и обобщением учебного материала, представлен-
ного в сравнительных показателях и другие методические вопросы. 

Многие исследователи преимуществ совместной образовательной дея-
тельности обучающихся характеризуют развивающиеся эффективные 
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возможности применения информационных технологий, которые позволяют 
в несколько раз увеличить познавательные процессы при работе с инструмен-
тами и сервисами в информационной образовательной среде. Поэтому изуче-
ние и анализ современных цифровых образовательных ресурсов и сервисов 
является актуальной задачей по демонстрации практического и успешного 
опыта реализации различных педагогических техник и технологий. 

Рассмотрим практический аспект применения цифровых сервисов в 
условиях повышения эффективности и качества совместной работы обу-
чающихся как при очной форме обучения, так и при реализации электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании 
в первое десятилетие XXI века стало сопровождаться использованием облач-
ных технологий при поддержке организации групповой и командной работы. 

Так сервисы Google стали позволять использовать работу над созда-
нием совместных документов, презентаций, схем и т. п. Обучающимся 
достаточно было зарегистрироваться в Google браузере и тогда, появля-
лась возможность широко использовать облачное хранилище данных – 
google-диск, чтобы открыть совместные документы, пересылать ссылку 
для других обучающихся, предоставлять к документам совместный до-
ступ на редактирование и можно было свободно работать неограничен-
ному числу студентов в одном документе, причем все изменения в доку-
менте сохранялись во времени. Если кому-то понадобилось вернуть шаги 
выполнения над каким-либо заданием, то можно было открыть соответ-
ствующую версию документа. Также было удобно организовать совмест-
ную работу с документом, не заботясь о процедуре его сохранения, в до-
кументе все действия сохранялись автоматически. 

Преимущества облачных сервисов Google стали с 2011–2013 года внед-
рять широкий круг других компаний. Компания Microsoft предложила в 
2013 году для образовательных учреждений в России программное обеспече-
ние как бесплатную услугу (SaaS) по использованию офисной версии 
Microsoft 365, которая стала как SaaS сервис использовать организациями 
высшего образования [1, с. 141]. 

Однако без специально организованной образовательной деятельности 
облачные технологии не имели достаточного успеха, необходимо было ме-
нять образовательные технологии, внедрять в образовательный процесс но-
вые методы работы как в урочной, так и при организации самостоятельной 
работы обучающихся. Стали в педагогической и методической литературе 
широко демонстрировать возможности технологий «1:1» (один ученик – 
один компьютер, «Обучение вне стен классной комнаты», когда обучающие 
получали познавательные задания на экскурсиях, лабораториях, практиках 
и т. п., «смешанное обучение», когда для выполнения одного из этапов учеб-
ного занятия обучающиеся использовали электронное мобильное устрой-
ство, например, для тестирования знаний или для получения дополнитель-
ных сведений по выполнению заданий повышенной сложности. 

Бум внедрения новых технологий, использующих в своей основе при-
менения информационного сервиса, стал основой для внесения измене-
ний в законодательные акты, регулирующие образовательные отношения 
новых терминов: электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, электронная информационная образовательная среда, сете-
вое обучение и т. д. 
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Современные образовательные отношения уже широко используют 
понятие не электронное образовательные ресурсы – визуализированные и 
звуковые контенты учебных материалов с обозначенными содержания, 
структуры и метаданными о них, а цифровые образовательные ресурсы, 
как фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, 
объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, кар-
тографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 
графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые 
для организации учебного процесса. Для работы с цифровыми образова-
тельными ресурсами в процессе учебной работы стали применяться циф-
ровые решения, которые уже в отличии от облачных сервисов и средств 
организации управления совместной работы обучающихся, стали приме-
нять автоматизацию образовательной деятельности. 

Обосновывая применение цифровых сервисов в образовании, И.Г. Па-
вельев, В.Г. Минченко, Т.Н. Поддубная, Е.Л. Заднепровская отмечают, 
что цифровые сервисы позволяют внести новый смысл в образовательной 
процесс, расширяя возможности взаимодействия всех субъектов образо-
вания (преподаватель-обучающийся, обучающийся-обучающийся, адми-
нистратор-преподаватель, администратор-обучающийся), построить ин-
новационную модель функционирования образовательной организации, 
внедрить в образовательный процесс потенциал глобальной образова-
тельной среды и повысить качество жизни [3, с. 7]. 

Неизбежность смены образовательной парадигмы на современном этапе 
внедрения цифровой дидактики обосновывает в своем исследова-
нии Л.М. Семенова, определяя новые цифровые методы обучения в вузах. 
Автор характеризует следующие необходимые положения цифрового обра-
зования: персонификация как уникальный набор заданий, при выполнении 
которых либо совместно, либо индивидуально потребуется творческий под-
ход, умения сравнивать, взвешивать, анализировать, отсеивать ненужное, 
коммуницировать и т. п.; внедрение цифровой дидактики как процесса кон-
струирования комплекса цифровых образовательных технологий и методов 
обучения, электронных ресурсов; широкое использование цифровых пло-
щадок при микро- и макрообучении (EdX, Coursera, Udacity и др); массо-
вое использование открытых онлайн-курсов для самообучения, которые 
предоставляют собой академические курсы известных специалистов от 
флагманских мировых университетов; применение для совместной ра-
боты обучающихся в сети Интернет бесплатных образовательных серви-
сов (Mentimeter – совместная презентация, BigBlueButton (ВВВ) – совест-
ное использование аудио и видео, слайдов, чата, экрана, вебинарной ком-
наты, iSpring – конструктор электронных учебных курсов, онлайн-обуче-
ния и тестирования, Twiddla – возможностью разрисовывать Web-сайты, 
обмениваться файлами и устраивать беседы, Project2Manage и 
ProjectPier – управление коллективными проектами, Padlet – совместная 
работа на электронных досках, документах и веб-страницах, Prezi – ра-
бота над коллективной презентацией и другие цифровые сервисы) [4, с. 5]. 

Подводя итог в нашем обосновании необходимости широкого приме-
нения цифровых сервисов в образовательном процессе, следует выделить 
значение сформированности профессиональных компетенций профессор-
ско-преподавательского состава в использовании цифрового контента – 



Цифровые образовательные ресурсы 
 

153 

цифровых образовательных ресурсов и сервисов, персонификации обуче-
ния при определяющей роли идентификации и идентификации обучаю-
щегося и выполненной им работы в цифровом сервисе. 
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Аннотация: в статье анализируются возможности реализации ком-

плекса информационных учебных ресурсов на платформе различных элек-
тронных библиотечных систем, которые являются элементом элек-
тронной информационной образовательной среды организации высшего 
образования. Для обоснования необходимости по системной работе 
обеспечения качественной самостоятельной подготовки обучающихся 
целесообразно проводить для них базовые обучающие курсы при работе 
с информацией в реализующихся библиотечных системах вуза. 

Ключевые слова: электронная библиотечная система, электронная 
информационная образовательная среда, самостоятельная работа, обу-
чающиеся, организация высшего образования. 

Повышение качества профессионального образования в современных 
условиях развития образовательного процесса рассматривается большин-
ством исследователей как необходимое требование к формированию циф-
рового образовательного пространства, позволяющего организовать не-
прерывное взаимодействие участников образовательного процесса в элек-
тронной информационной образовательной среде (ЭИОС). 

Одним из составляющих элементов ЭИОС в образовательной организации 
высшего образования является обеспечение обучающихся доступом в 
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электронные библиотечные системы (ЭБС), представляющие собой цифровую 
коллекцию современных образовательных и научных изданий [1]. 

Необходимость внедрения ЭБС в структуру ЭИОС вуза стало требованием 
лицензионных и аккредитивных показателей для организаций высшего обра-
зования, поэтому вопросы содержательных и технических характеристик на 
первом этапе внедрения ЭБС в 2012–2014 годах было скорее вынужденным 
условием обеспеченности для обучающихся электронными изданиями по изу-
чаемым дисциплинам, нежели удобным образовательным контентом. 

Второй этап внедрения ЭБС формировал наличие свидетельства о реги-
страции электронного СМИ для электронного контента образовательных 
учебных пособий (учебников, практикумов, альбомов схем и т. п.); выполне-
ние требований к наличию прав на используемое программное обеспечение, 
которое позволяло работать с ЭБС; наличие прав на используемую базу дан-
ных материалов ЭБС, подписанную в форме договора на использование элек-
тронных материалов ЭБС [1]. 

Современные ЭБС, применяемые в образовательном процессе, явля-
ются необъемлемой часть учебных средств, которые используют обучаю-
щиеся при обучении вузе. 

Раскрывая назначение и роль ЭБС в организации самостоятельной ра-
боты студентов, целесообразно рассмотреть преимущества и недостатки 
использования электронной учебной литературы, представить мнения 
ученых, раскрывающих проблемы и особенности применения ЭБС для 
организации самострельной работы обучающихся. 

Так в работе М.А. Пенно выделяется неоспоримое преимущество 
электронных учебников как средств индивидуализации образовательного 
процесса [2]. Однако автор отмечает, что полный отказ от бумажных учеб-
ников не может способствовать повышению эффективности обучения, 
так как требует использования специальных технических средств: план-
шетов, компьютеров, мобильных телефонов, поэтому применение элек-
тронной учебной литературы способствует оптимизации учебного вре-
мени, обеспечивающего быстрый поиск информации, проведение тесто-
вого контроля по прочтении учебного текста и т. д. 

Определяя роль преподавателя в современном образовании, Т.В. Со-
храняеева обобщает материалы и мнения исследователей, представивших 
свои научные работы и доклады на конференции «Преподаватель в совре-
менном образовании: Кто он? Какой он? К Году учителя и наставника в 
России» [3, с. 142]. Автор выделяет мнение о том, что в системе высшего 
образования расширяется пространство использования цифровых образо-
вательных ресурсов и инструментов, которые выступают трансформиру-
ющими средствами взаимодействия субъектов образования с новыми тех-
нологиями, происходит переосмысление самого процесса образования 
индивида с позиции выделения роли самостоятельного получения знани-
евого компонента в реализации электронного обучения. При работе с 
электронными цифровыми ресурсами, как подчеркивает Т.В. Сохраняе-
ева резюмирующее мнение большинства выступающих с докладами, со-
временные акценты на трансформацию роли педагога сдвигаются к спо-
собности преподавателя выступать в роли помогающего для обучающе-
гося при организации работы по обобщению потока информации, с выде-
лением её амбивалентности и видимой равнозначности. 
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Таким образом, в научной литературе обозначается проблема приме-
нения эффективных методов организации работы обучающихся с элек-
тронной информацией, представленной в рассматриваемом нами случае 
через учебные материалы ЭБС. 

Выделяя электронные учебники как основное средство сопровожде-
ния образовательного процесса, А. Гылыджова, Дж. Тедженова и Р. Бер-
дыев раскрывают их потенциальные возможности через формирование 
педагогических условий для доступности к актуальному и расширенному 
контенту, через обеспечивание интерактивности и адаптивности обуче-
ния, позволяющего обучающимся самостоятельно изучать материал в 
удобном для них темпе [4, с. 655]. 

Однако, как показали результаты анкетирования обучающихся, пред-
ставленные в работе В.И. Барановой, более 75% студентов не смогли 
назвать постоянного образовательного контента (образовательный пор-
тал, сайт, электронная библиотека), где они получают информацию при 
выполнении состоятельных заданий. Автор также приводит обобщение о 
том, что большинство респондентов при ответе на вопрос о достоверности 
источника информации, отвечают: «делаем запрос в любую поисковую 
систему, заходим на разные ссылки», чтобы получить ответ на вопрос, что 
часто приводит к трудностям при выполнении заданий самостоятельной 
работы и ошибкам в работах обучающихся. 

Следовательно, на эффективность организации самостоятельной ра-
боты студента влияет сформированная образовательная среда, ведущую 
роль в которой играет преподаватель. 

В работе Н.А. Наумова рассматривается роль организации самостоятель-
ной деятельности обучающихся при работе с электронными учебно-методи-
ческими комплексами, представленными в ЭБС. Автор выделяет следующие 
направления совершенствования образовательного процесса: расширения 
учебно-методического и информационного обеспечения; применение разных 
по функциональному обеспечению и содержанию ЭБС; учебный контент в 
электронных учебных пособиях по дисциплинам обучения на соответствую-
щем курсе должен развивать научно-предметные знания и навыки работы с 
интерактивными практическими заданиями; целесообразно рекомендовать 
обучающимся для самостоятельной подготовки такие учебные материалы, 
которые содержать структурные элементы: программу курса учебной дисци-
плины, разделение уровней обучения на базовый и продвинутый, встроенные 
тестовые задания для обратной связи по изучаемым темам, практические за-
дания для выполнения с целью контроля формирования навыков развития 
компетенций (части) профессиональной деятельности. 

Подводя итог нашей работе следует отметить целый ряд достоинств об-
разовательной деятельности при работе с электронными учебными издани-
ями: познавательная самостоятельность при выборе дополнительной лите-
ратуры; возможность работать в определенной индивидуальной образова-
тельной траектории; своевременная работа над контрольными вопросами, 
демонстрирующими неправильные ответы позволяет получать обратную 
связь от процесса обучения; альтернативный выбор различных ЭБС позво-
ляет выполнять поиск требуемой информации в достаточно объемном ин-
формационном пространстве. Однако для эффективной организации само-
стоятельной работы студентов в ЭБС целесообразно организовать базовые 
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обучающие курсы, позволяющие познакомиться с возможностями ЭБС и 
получить консультации по содержанию учебного контента. 
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Аннотация: актуальность работы определяется тем, что в обуче-
нии одаренных учеников чувствуется необходимость повышения у них по-
знавательной мотивации. Для этого педагогами при изучении одарен-
ными учащимися предметов естественнонаучного цикла применяются 
нетрадиционные уроки. Целью статьи является определение роли нетра-
диционных уроков для повышения и сохранения познавательной мотива-
ции обучающихся по предметам естественнонаучного цикла. Результа-
том является аргументирование применения таких уроков для повыше-
ния познавательной мотивации одаренных обучающихся по предметам 
естественнонаучного цикла через разные формы и форматы. 

Ключевые слова: познавательная мотивация, одаренный учащийся, 
нетрадиционный урок, игровая деятельность, взаимообусловленный об-
разовательный результат. 

При обучении одаренных учащихся чувствуется необходимость повыше-
ния у них познавательной мотивации к изучению предметов естественнона-
учного цикла (химия, физика, биология). В поисках способов повышения 
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мотивации педагоги предлагают и пробуют различные формы и форматы 
проведения уроков. Таким образом, на сегодняшний день существуют раз-
личные типы и виды уроков, которые широко применяются учителями-пред-
метниками. Несмотря на разнообразие типов и видов уроков, познавательная 
мотивация обучающихся все же находится на низком уровне. Повышению 
заинтересованности способствует применение нетрадиционных уроков, ис-
пользуемых учителями в педагогической деятельности [1–2]. 

Под нетрадиционными понимают уроки, имеющие в своей основе не-
стандартную (неустановленную) структуру. Как правило, на практике та-
кие уроки пользуются успехом у педагогов начальной школы, так как в 
этом случае для учащихся начального звена игровая деятельность явля-
ется ведущей и приводит к повышению и сохранению познавательной мо-
тивации у одаренных обучающихся при изучении предметов. 

Несомненно, также в старших классах уроки-игры могут быть уместны 
при изучении материала по предметам естественнонаучного цикла. Но в от-
личие от обучения в начальной школе, возникает потребность подачи мате-
риала в более сложном и научном виде. Именно благодаря нетрадицион-
ным урокам обучающиеся легче усваивают материал, когда педагогами 
умело используются элементы дидактических учебных игр. 

Можно определить еще несколько форм нетрадиционных уроков по 
предметам естественнонаучного цикла, положительно влияющих на по-
вышение познавательной мотивации обучающихся. В педагогической 
практике нами используются следующие формы и форматы нетрадицион-
ных уроков, как игра-химический эксперимент, игра-интеллектуальные 
карты, игра-кейс, игра-лаборатория и др. Для учащихся восьмых классов 
можно превратить эксперимент (химический, физический, биологиче-
ский) в учебную игру, когда все опыты, проводимые в контексте учебной 
игры, приобретают новый смысл, новое содержание и значимость в си-
стеме знаний одаренных обучающихся. 

При изучении важных производств («производство хлороводородной 
кислоты», «производство азотной кислоты», «производство минеральных 
удобрений и др.)» для учащихся девятых классов для облегчения слож-
ного материала используются элементы учебной игры, побуждающие ин-
терес у одаренных обучающихся в самостоятельном прогнозировании по-
лучаемых продуктов в конкретном производстве. 

Интеллектуальные карты, используемые педагогами для одаренных уча-
щихся десятых классов, также способствуют повышению учебной мотива-
ции, поскольку при прохождении основного курса материала профильного 
учебника есть потребность в структурировании учебного материала. При 
этом шаг за шагом обучающиеся собирают всю необходимую информацию 
в целостную схему, выделяя в этой схеме сложные и обязательные к запоми-
нанию участки, и фрагменты. 

Также для повышения познавательной мотивации одаренных обучаю-
щихся по предметам естественнонаучного цикла педагоги применяют игру-
кейс. Учебная игра-кейс строится таким образом, что учащиеся решают пред-
ставленный вариант конкретного кейса группой или индивидуально, в ходе 
которого вспоминают раннее пройденный материал, размышляют над вопро-
сами. При организации учебной игры такого формата очень важно, чтобы пе-
дагогами были использованы мета- и межпредметные связи в процессе обу-
чения различных тем по предметам естественнонаучного цикла. 

Особенно, рассматривая нетрадиционные уроки, стоит отметить, что 
одаренный учащийся начинает изучать предметы в подростковом 
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возрасте, когда у него развивается логическая память и критическое мыш-
ление. Запоминание и понимание необходимого материала по предметам 
естественнонаучного цикла проходит через этапы структуризации и логи-
ческой последовательности, и требуется от ученика конечно же критиче-
ского осмысления объема нужной информации. Учебный процесс в целом 
и каждый урок в частности создается взаимодействием учащихся и ин-
формации по теме урока, педагог должен быть максимально гибким в 
каждой учебной ситуации в каждый момент времени. Обучение строится 
на основе принципов сотрудничества, совместного планирования урока и 
осмысленности на каждом этапе урока. Благодаря рефлексии, важному 
элементу технологии развития критического мышления, формируется са-
мостоятельность мышления у обучающихся, они вооружаются способами 
и методами самостоятельной работы по теме урока, появляется возмож-
ность на результаты учебно-воспитательного процесса [3]. 

При проведении нетрадиционных уроков есть возможность интегри-
ровать образовательные ресурсы и организационные решения, для дости-
жения взаимообусловленных образовательных результатов и сохранения 
познавательной мотивации в обучении у одаренных обучающихся в буду-
щем. Привлечь внимание одаренных учащихся, подкрепить их интерес к 
обучению предлагаемому предмету, связать процесс обучения с реше-
нием практических задач можно путем практических осуществлений ин-
тегративных связей, на интегрированных уроках и мероприятиях, когда в 
предмет «химия» интегрируются остальные предметы из естественнона-
учного цикла. В этом случае одаренный ученик признается главной целью 
и ценностью инновационного педагогического процесса, основанного на 
инновационно-интегративном подходе, ориентированном на формирова-
ние социальных и профессиональных качеств, в котором происходит ин-
новационное развитие как учащихся, так и педагогов [4]. 

Применяя нетрадиционные уроки для повышения познавательной мо-
тивации одаренных обучающихся, педагоги также способствуют к приня-
тию у них решений и ответов за последствия каждого проделанного дей-
ствия. Каждый учащийся, погружаясь в нестандартную и новую (непри-
вычную для него) ситуацию, начинает проявлять себя с новой стороны. 
Обучающиеся учатся находить новые контакты друг с другом, каждому 
прививается умение работать в группе. Происходят с каждым учащимся 
положительные изменения, а именно: умение слушать педагогов и одно-
классников, прислушиваться к их взглядам и точкам зрения. 

Помимо этого, для одаренных обучающихся нетрадиционные уроки 
несут положительные эмоции, позволяют ощутить себя в лучшем качестве. 
Безусловно, данные уроки позволяют развить у одаренных обучающихся 
творческие способности и личностные качества, оценить роль знаний по 
предметам естественнонаучного цикла и увидеть их применение на практике, 
ощутить тесную взаимосвязь разных наук. Значительно повышается интерес 
учащихся к изучаемому предмету и науке. Также в процессе проведения не-
традиционных уроков складываются благоприятные условия у одаренных 
обучающихся для развития необходимых умений и способностей продуктив-
ного мышления, к изложениям проконтролированных выводов. 

В конце статьи хочется отметить, что нетрадиционные уроки важно 
применять на уроках предметов естественнонаучного цикла на протяже-
нии всего курса правильно, не забывая о том, вводить такие уроки нужно 
постепенно, начиная с интеграции только лишь элементов 
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нетрадиционного урока в традиционные уроки. Именно умелое примене-
ние своих знаний и умений побуждает одаренных учащихся к активной 
учебной деятельности, вызывает положительные эмоции, способствует 
формированию познавательной мотивации обучения одаренных уча-
щихся по предметам естественнонаучного цикла. 
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Аннотация: современное общество тесно связано с процессом инфор-
матизации. Постепенно происходит повсеместное внедрение компьютер-
ных технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса ин-
форматизации общества – информатизация образования, т. е. внедрение 
новых информационных технологий в систему образования. В статье рас-
сматриваются основные цифровые образовательные ресурсы, используе-
мые в преподавании геометрии, так как роль геометрии в жизни общества 
сложно переоценить. Ни один проект здания не обойдется без фундамен-
тальных знаний геометрии, которая также помогает в проектировании и 
создании инновационного медицинского оборудования для проведения компь-
ютерной томографии, магнитно-резонансной томография, ультразвуко-
вого исследования, радиотерапии и хирургии. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, геометрия, за-
дача, динамическая среда GeoGebra. 

Цифровые образовательные ресурсы – наиважнейшая составляющая всех 
направлений деятельности современного преподавателя, способствующая 
оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности. 

Наглядность учебного материала дает рост его усвоению, так как за-
действованы все каналы восприятия студентов: зрительный, механиче-
ский, слуховой и эмоциональный [5]. 
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Применение цифровых образовательных ресурсов в обучении основы-
вается на данных физиологии человека, так в памяти человека остается: 

– 1/4 часть услышанного материала; 
– 1/3 часть увиденного; 
– 1/2 часть увиденного и услышанного; 
– 3/4 части материала, если студент активно участвует в процессе. 
При помощи цифровых образовательных ресурсов можно формулиро-

вать исследовательские и практика – ориентированные задачи, помогаю-
щие формировать познавательный интерес обучаемых. 

Цель исследования: провести анализ цифровых образовательных ре-
сурсов, позволяющих повысить наглядность на уроках геометрии. Для ре-
ализации цели исследования определены следующие задачи. 

1. Изучить цифровые образовательные ресурсы, которые можно ис-
пользовать на уроках геометрии. 

2. Привести примеры задач геометрии, в которых могут быть исполь-
зованы данные цифровые образовательные ресурсы. 

3. Исследовать роль GeoGebra в повышении качества образования на при-
мере решения «Задач на построение сечений» в геометрии на базе группы Ф-
14 ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж», г. Майкоп. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы: 
анализ, синтез, мониторинг, опрос (письменный), эксперимент. 

1. GeoGebra. 
Основные возможности GeoGebra: 
- построение графиков функций, кривых, параметрических координат, 

конических сечений; 
- создание окружностей по радиусу и трём точкам, эллипсов, парабол, 

гипербол [1]; 
- моделирование 3D-объектов; 
- сложение и умножение матриц; 
- транспортирование, инвертирование, вычисление определителя и 

комплексных чисел; 
- нахождение точек пересечения кривых и другие [2–3]. 
При помощи GeoGebra можно решить следующую исследовательскую 

задачу: исследовать угол между касательной и радиусом. Недостатком 
данной программы является то, что должны быть в наличии минимум 5 
компьютеров. 

2. 1С Математическая лаборатория. 
Лаборатории содержат комплекс интерактивных учебных средств, 

позволяющих активизировать работу студентов по изучению курса гео-
метрии, внести в неё элементы исследовательской и экспериментальной 
деятельности. Средства лабораторий могут использоваться как препода-
вателем при объяснении и закреплении материала, так и студентами в са-
мостоятельной работе в аудитории и дома. Все модели лабораторий за-
пускаются на настольных компьютерах или мобильных устройствах при 
помощи браузера, не требуют установки дополнительного программного 
обеспечения или плагинов. При помощи 1С Математическая лаборатория 
можно выполнять следующие задания. 
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Задача 1. Построить сечение тетраэдра. Для этого можно пройти по ссылке: 
https://urok.1c.ru/library/mathematics/virtualnye_laboratorii_po_ma-
tematike_7_11_kl/stereometriya/secheniya_mnogogrannikov/179876.phd 

Задача 2. Построить сечение параллелепипеда с использованием па-
раллельности. Работа выполняется в браузере при наличии сети Интернет. 

3. 1С Математический конструктор. Функционал программы 1С Ма-
тематический конструктор схож с функционалом GeoGebra. В наглядно-
сти 1С Математический конструктор уступает GeoGebra. В данной про-
грамме можно работать только на плоскости. Рассмотрим задачи, которые 
можно решать в данной программе. 

Задача 1. Построить сумму векторов  и 3 . Проверить правильность 
построения. 

Задача 2. Построить многоугольник, сдвинутый на вектор . 
4. Логик Лайт. В ЛогикЛайк можно найти задачи геометрического со-

держания помогут выучить названия геометрических фигур и развить аб-
страктное мышление. 

5. Конвектор ребусов «Квестодел». 
Квестодел – российское приложение, которое максимально облегчает со-

здание квеста как многоступенчатой и многоформатной головоломки. Сер-
вис полностью бесплатный и даже не требует регистрации. Конечный про-
дукт распечатывается на бумаге или сохраняется html-файлом и в дальней-
шем отображается на экране компьютера. При помощи ребусов на уроках 
геометрии можно зашифровывать различные понятия или тему занятия. 

Задание 1. Разгадайте название многогранника, который мы сегодня 
Булем изучать? Разгадайте ребус. 

 
Рис. 1 

6. Конверторы величин. 
Конвертер величин – это реализованный с помощью скриптов про-

граммный функционал, обеспечивающий перевод единиц между различ-
ными системами. Конверторы величин можно применять при решении 
практико-ориентированных задач. 

Задача 1. Измерьте ширину и длину ноутбука. Найдите его диагональ. 
При помощи конвертора величин переведите см в дюймы. 

Задание 2. Найдите площадь полной поверхности учебника. При по-
мощи конвертора величин переведите её в дм . 

Анализ результатов исследования применения пакета GeoGebra на 
примере темы «Решение уравнений и их систем графическим способом» 



Издательский дом «Среда» 
 

162      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

Данные контрольные работы были проведены в группе Ф-14 ГБПОО 
РА «Майкопский медицинский колледж», г Майкоп, разбитой на две под-
группы по 15 человек. Результаты представлены ниже на диаграмме. 

 
Рис. 2 

 

В первой подгруппе контрольная работа была проведена без исполь-
зования пакета GeoGebra, а вторая подгруппа изучала тему «Сечение мно-
гогранников» с использованием пакета GeoGebra. В результате можно 
убедились, что качество усвоение материала на примере темы «Сечение 
многогранников» лучше от 25% до 90% в зависимости от задания. 

Заключение 
В настоящее время использование цифровых образовательных ресурсов яв-

ляется необходимым средством, служащим для построения занятий. Внедре-
ние цифровых образовательных ресурсов в образовательный процесс стимули-
рует познавательный интерес к геометрии, создавая условия для мотивации к 
изучению этого предмета, способствуют повышению эффективности обучения 
и самообучения, повышению качества образования [4]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие арт-терапии и 
возможности ее реализации в рамках цифровых технологий. Анализиру-
ется мнение ученых об эффективности внедрения цифровых технологий 
в арт-терапию. Рассматривается терапевтический потенциал цифро-
вых технологий в арт-терапии на примере опыта зарубежных и отече-
ственных исследований. 

Ключевые слова: арт-терапия, цифровые технологии, цифровое ис-
кусство, анимация, искусственный интеллект. 

В последние годы наблюдается активное развитие психологии как 
науки, академической и прикладной, обусловленное многообразием тео-
ретических и практических задач, встающих перед ней. В связи с чем, со-
временная психология богата множеством направлений, у каждого из ко-
торых выделяют определенные постулаты, объясняющие закономерности 
работы психики и ее проявлений. Одним из таких направлений выступает 
арт-терапия, которую многие рассматривают как один из самых бережных 
подходов в психокоррекции. 

Арт-терапия (от английского art-therapy – терапия искусством) – 
направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное 
на искусстве и творчестве. В лечебной и психокоррекционной практике 
рассматривается как совокупность методик, построенных на применении 
разных видов искусства в своеобразной символической форме, позволяю-
щих с помощью стимулирования художественно-творческих проявлений 
осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоцио-
нальных процессов и отклонений в личностном развитии [5]. 

Соприкосновение с искусством и занятие творчеством в рамках арт-тера-
пии помогает человеку диагностировать и разрешать внутренние конфликты, 
осознавать и выражать подавленные чувства. Данное направление терапии 
может быть полезным для тех, кто испытывает трудности в выражении своих 
эмоций словами, помогая клиентам выразить свои чувства через рисунки, му-
зыку, танцы и иные формы искусства, в том числе цифровые. 

Цифровые технологии в психотерапевтической практике – относительно 
новая область, которая использует технологии и медиа для облегчения пси-
хологической работы с клиентами. Так виртуальная реальность, искусствен-
ный интеллект, интерактивные игры, цифровое искусство в целом могут 
быть так же эффективны для терапии, лечения и коррекции различных пси-
хических и эмоциональных проблем, как и традиционные методы арт-тера-
пии (изотерапия, драмтерапия, песочная терапия, музыкотерапия, куклотера-
пия и т. д.). Но, несмотря на тенденцию к цифровизации общества, арт-тера-
пия очень медленно принимает подобные нововведения. 

Дискуссия о целесообразности применения цифровых технологий в 
процессе арт-терапии длится уже несколько десятилетий. Сомнения спе-
циалистов в пользе цифровых технологий связаны, в первую очередь, с 
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изменением самой природы художественного творчества. Они опасаются, 
что переход на цифровой формат может привести к потери чувственной 
основы искусства, утрате контакта с художественными материалами, а 
также риском потери связи между арт-терапевтом и клиентом [1]. 

Среди аргументов за включение цифровых технологий в практику арт-те-
рапии преобладают технические (удобство создания, отслеживание этапов 
работы, хранения оцифрованных работ), психологические (уменьшение 
страха неудачи, возможность пережить новый опыт и изучить новые навыки) 
и социальные (возможность работать с молодыми людьми в привычном для 
них формате и с интересными для них технологиями, доступность дистанци-
онной работы и быстрого выхода в медиапространство) [4]. 

В настоящее время цифровая арт-терапия (арт-терапия с применением 
цифровых технологий) недостаточно изучена и исследования по ней не-
многочисленны, так как в практике арт-терапии преобладают консерва-
тивные взгляды на данное направление психотерапии. Так что, цель дан-
ной статьи – это обзор зарубежных и отечественных исследований по-
следних лет, в которых описаны конкретные примеры успешной работы с 
использованием цифровых технологий (цифрового изобразительного ис-
кусства, анимационной терапии, искусственного интеллекта). 

Начнем с анализа терапевтического потенциала цифрового искусства 
(Digital Art), которое по сути оставляет за собой идею творчества в любой 
его форме, но переходит в цифровой формат. На сегодняшний день суще-
ствует огромное количество различных средств для реализации цифро-
вого искусства, среди них: CG, анимации, искусственный интеллект, 3D-
печати, видеоигры, робототехника и т. д. 

Благодаря такому многообразию инструментов, данный вид искусства 
обладает множеством воплощений. Произведениями цифрового искус-
ства могут быть глитч-арт, пиксельная графика, 3D-графика, анимация, 
фракталы, цифровые коллажи, объекты дополненной реальности и многое 
другое. Большое влияние на выбор конкретного метода оказывает не 
только клиент, но и арт-терапевт. Так как данные методы относительно 
новые и требуют определенного набора навыков для их эффективной и 
корректной реализации. 

Анализируя опыт применении цифровых технологий в арт-терапии, мы 
обратили внимание на работу Джинкьан Ким и Еджу Чанг (Jinkyung Kim и 
Yeo Ju Chung), посвященную изучению групповой арт-терапии подростков 
с ограниченными интеллектуальными возможностями с использованием 
цифровых технологий [7]. Одним из наиболее интересных приемов было 
создание собственной эмоции. Простое задание на первый взгляд было 
представлено в действительно интересном форме, где подростки должны 
были изобразить эмоцию в формате эмодзи, которые часто используются 
для общения в переписке. Данное задание можно выполнить и традицион-
ными методами, но дети были рады опробовать новый формат работы и вы-
делили его как более интересный. Им также понравилось легкость, с кото-
рой можно было нарисовать эмоцию, исправлять ошибки и корректировать 
размер изображения в приложении Procreate. Данное задание позволило де-
тям лучше описать испытываемые эмоции и наладить общение друг с дру-
гом. Добавим, что данное задание можно было бы продолжить при необхо-
димости и сделать собственный набор стикеров для общения в социальных 
сетях (приложение Sticker maker). 
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Далее рассмотрим опыт применения одного из самых известных мето-
дов арт-терапии в цифровом формате – анимацию. Терапевтический по-
тенциал анимации достаточно обширен, так как это трудоемкий процесс, 
часто группового характера, требующий от клиентов усидчивости и тер-
пения, развитого мышления и воображения. Опыт такой терапии описан 
в работах Е.Г. Голдобиной и Н.В. Новоторцевой, где они применяют ани-
мацию для коррекции речи у детей дошкольного возраста с ОВЗ и для 
коррекции нарушения интеллектуального развития [3, 6]. В обоих иссле-
дованиях дети участвовали на каждом этапе процесса создания мульт-
фильма, кроме монтирования. Это значит, что они не только познакоми-
лись с анимацией в целом, но и продумывали сюжет и своих героев, со-
здавали декорации и своих персонажей, и, разумеется, каждый ребенок 
также озвучил своего героя. Важным этапом оба исследователя выделяют 
демонстрацию итого результата, где дети могут увидеть результат своего 
труда, почувствовать гордость за проделанную работу и ощутить себя ча-
стью команды, успешно завершившей большое общее дело. Так анимация 
«…обеспечивает комплекс психолого-педагогических условий, способ-
ствующих удовлетворению ведущих потребностей возраста, саморазви-
тию и развитию творческих способностей детей, эмоционально-психоло-
гическому их благополучию, коррекции дефектов речи, психических про-
цессов, совершенствованию механизмов адаптации к условиям социума, 
компенсаторных возможностей.» [6, с. 53]. 

И последним мы рассмотрим применение искусственного интеллекта 
в рамках арт-терапии. В монографии «Арт-терапия в условиях современ-
ных вызовов» описан уникальный опыт реализации арт-терапии с новыми 
технологиями, в том числе с применением ChatGPT [2]. Стоит уточнить, 
что клиент проходил рисуночный тест Сильвер (РТС), в рамках авторской 
методики. Клиент продемонстрировал нежелание продолжать дальней-
шую работу и тогда терапевт предложила поэкспериментировать, исполь-
зуя текстовое описание рисунка и возможности ChatGPT в визуализации 
текста. Из множества вариантов, сгенерированных нейросетью, были не-
сколько изображений, вызвавших наибольший интерес и желание их ин-
терпретировать. Так опыт нового метода позволил стабилизировать 
настроение клиента и воодушевить его на дальнейшую работу. 

Таким образом, цифровизация общества привела к формированию новых 
инструментов и способов выражения себя, которые могут стать неотъемлемой 
частью арт-терапии. Тем не менее в настоящее время все еще преобладает кон-
сервативно представление об арт-терапии, в следствии чего исследования по 
данной теме не многочисленны. Но проанализированные примеры показывают 
интерес к данному направлению и положительные результаты терапии. Новые 
методы позволяют расширить способы психокоррекции клиентов и заинтере-
совать более молодое поколение. Ведь сам процесс создания произведения ис-
кусства с использованием цифровых технологий – это совершенно иной опыт, 
отличающийся от традиционного искусства. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Аннотация: в статье рассматривается роль классного руководи-

теля в формировании мотивации к учебе и основные аспекты его воспи-
тательной работы в начальной школе. Описываются ключевые аспекты 
деятельности, особое внимание уделяется развитию мотивации обучаю-
щихся и созданию благоприятной образовательной среды. Подчеркива-
ется важность личного вклада и профессионализма классного руководи-
теля в успех образовательного процесса. 

Ключевые слова: классный руководитель, воспитание, начальная 
школа, младшие школьники. 

В современном образовательном процессе классный руководитель иг-
рает важную роль в формировании мотивации обучающихся к учебе и ос-
новных аспектах воспитательной работы. Необходимость классного руко-
водства в повседневной жизни детей обусловлена, прежде всего, психоло-
гическими причинами. Дети нуждаются в педагогической поддержке уже 
потому, что они ещё не взрослые, а, следовательно, далеко не во всех слу-
чаях способны к регуляции собственного поведения. Регулирующую роль 
в совместной жизнедеятельности играют взрослые, особенно те, которые 
призваны выполнять эту роль в соответствии со своей профессиональной 
обязанностью. Такая обязанность и возлагается на классных руководите-
лей. От его профессионализма и личных качеств зависит успех образова-
тельного и воспитательного процессов, особенно в начальной школе. 

В работе Э.А. Юнусовой обсуждаются вопросы, связанные с работой клас-
сного руководителя в начальных классах, и описывается его функционал 
6, с. 137. Статьи С.Б. Сафиной и О.В. Лешер освещают понятие педагогиче-
ской компетентности классного руководителя и предлагают методы эффектив-
ного сотрудничества с родителями в начальной школе 4, с. 75. В 
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исследовании Е.В. Бурмистровой., Т.В. Зариповой и А.Е. Овсянниковой ана-
лизируются особенности мотивации обучающихся первых и четвёртых клас-
сов с использованием метода опроса и проективного метода 1, с. 172. 

Работа О.М. Эльвиной посвящена теоретическим основам работы 
классного руководителя: его обязанностям, основным направлениям ра-
боты и анализу эффективности его работы в начальных классах 5, с. 187. 
В исследовании Ф.М. Мусаевой рассматриваются вопросы организации 
классного руководства в начальных классах и предлагаются пути повы-
шения его эффективности 3, с. 115. 

В.А. Фертам сказал: «…с моей точки зрения классный руководитель, 
классный воспитатель (не суть важно, как называется), классный настав-
ник – это центральная, ключевая фигура учебного процесса. Не воспита-
тельного, а учебно-воспитательного. Это самый главный человек в школе, 
потому что от него зависит тот самый классный коллектив… От него за-
висит атмосфера в классе, от него зависит уровень успеваемости, как ни 
странно, в классе от него зависят взаимоотношения с родителями, от него 
зависит культурный уровень его учеников и т. д.» [2, с. 12]. 

Какова роль классного руководителя в формировании мотивации обу-
чающихся начальной школы к учебе, а также, какого выявление основных 
аспектов и подходов к воспитательной работе, способствующих развитию 
внутренней и внешней мотивации, улучшению взаимодействия между 
обучающимися, учителем и родителями, а также повышению общей эф-
фективности образовательного процесса. 

Классное руководство – это важный аспект педагогической деятельно-
сти, связанный с воспитанием, социальным и общим развитием личности 
обучающихся 6, с. 137. Деятельность классного руководителя включает 
формирование коллектива обучающихся, создание системы коллектив-
ной жизнедеятельности и воспитание, решение воспитательных задач и 
построение индивидуальных образовательных маршрутов у обучаю-
щихся 4, с. 75. Учитель начальных классов выполняет функции обучаю-
щего, воспитателя, организатора творческой деятельности и социально-
педагогического сопровождения обучающихся. Он защищает обучаю-
щихся, поддерживает их инициативы, поощряет самостоятельность и 
творчество, учит разрешать конфликты и является доверенным лицом и 
советчиком для детей. Классное руководство в начальных классах учиты-
вает типологические и возрастные особенности детей и направлено на их 
адаптацию к социальной среде и образовательному пространству. 

Формирование и развитие мотивации к учебе у младших школьников 
является одной из главных проблем современных образовательных систем. 
С течением времени учебные программы и методы преподавания посто-
янно меняются, и обучающимся нужно не только научиться быть самосто-
ятельными во время пребывания в школе, но также активно воспринимать 
и анализировать информацию, предоставляемую учителями 1, с. 173. 

Ученическая мотивация проявляется в понимании важности и необходимо-
сти выполнения учебных задач и достижения целей. В психологическом кон-
тексте принято выделять два главных типа факторов, делающих учебные цели 
привлекательными: внутренние и внешние. Внутренними факторами являются 
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обеспечение самостоятельного мышления, раскрытие возможностей индиви-
дуального роста и удовлетворение потребности в самореализации. Внешними 
факторами считаются повышение социального статуса ученика, признание его 
успехов и авторитета среди сверстников 1, с. 174. 

Начало учебы в школе предоставляет ребенку новые возможности для 
углубления своих знаний и навыков, которыми он может воспользоваться 
в будущем. Также важно отметить, что учебную мотивацию можно разде-
лить на два главных вида: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотива-
ция связана с увлечением учебой и стремлением получать новые знания, 
тогда как внешняя мотивация определяется внешними стимулами, напри-
мер, наградами или поощрениями 1, с. 174. 

Классный руководитель не только формирует мотивацию обучаю-
щихся, но и проводит воспитательную работу. 

В процессе воспитательной работы классного руководителя можно 
выделить три основные группы функций. 

Первая группа напрямую связана с взаимодействием учителя и уче-
ника. Педагог должен изучить индивидуальные особенности каждого уче-
ника, разработать план воспитательных мероприятий, применить различ-
ные методики и формы работы, а также оценить результаты своей дея-
тельности 5, с. 188. 

Вторая группа функций связана с созданием благоприятной атмо-
сферы в коллективе. Классный руководитель отвечает за создание друже-
ственной обстановки, сплочение обучающихся и вовлечение их в обще-
ственную деятельность 5, с. 188. 

Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных 
субъектов социальных отношений на ребенка. В эту группу входят соци-
альная помощь семье, взаимодействие с другими образовательными учре-
ждениями, нейтрализация негативного влияния общества 5, с. 188. 

Успешное выполнение этих функций требует от классного руководи-
теля профессионального владения методами воспитания и умения прогно-
зировать результаты своих действий. 

Методы воспитания – это инструменты, с помощью которых классный 
руководитель взаимодействует с обучающимися для достижения образо-
вательных и воспитательных целей. Они включают различные приемы, 
которые соответствуют конкретным задачам и не имеют самостоятельной 
педагогической значимости. Методические приемы тесно связаны со 
средствами воспитания, которые включают различные виды деятельности 
и предметы материальной и духовной культуры. Процесс воспитания от-
личается разнообразием содержания и форм организации. 

Принципы работы классного руководителя включают коллегиальность, 
системность, целесообразность и гуманистическую направленность. Класс-
ный руководитель изучает личность каждого ученика, корректирует его раз-
витие, создает условия для самореализации, организует различные виды дея-
тельности и обеспечивает соблюдение прав и свобод учеников. 

Важной задачей является формирование коллектива и создание усло-
вий для развития индивидуальности каждого ученика. 

Психолого-педагогическая диагностика в школе: обследование психи-
ческого состояния учеников, изучение их индивидуальных особенностей, 
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общения со взрослыми и сверстниками, а также взаимоотношений в семье 
и коллективе 3, с. 115. 

Аналитическая и прогностическая деятельность: поддержка учебного 
процесса с помощью мониторинга и анализа психофизиологического со-
стояния обучающихся и учителей 3, с. 155. 

Психологическая помощь в управлении образовательной системой: 
рекомендации по оптимизации учебного процесса и созданию комфорт-
ной психологической атмосферы в коллективе, предупреждение и коррек-
ция нарушений в развитии личности обучающихся 3, с. 116. 

Консультационная работа: психологическая помощь ученикам, роди-
телям и учителям в решении вопросов обучения, воспитания и развития, 
а также в межличностных отношениях 3, с. 116. 

Профилактика: предотвращение и борьба с негативными явлениями в 
психическом состоянии обучающихся, предотвращение девиантного по-
ведения и зависимостей 3, с. 117. 

Коррекция и развитие: организация групповых и индивидуальных за-
нятий для развития познавательных способностей, эмоциональной сферы 
и навыков саморегуляции 5, с. 117. 

Исследовательская работа: изучение закономерностей психологического 
развития и разработка новых методов диагностики и коррекции 3, с. 118. 

Классный руководитель всегда входит в референтную группу каждого 
обучающегося. Во всяком случае, ученики изначально включают его в число 
значимых для себя людей. И если кто-то начинает впоследствии безразлично 
относиться к классному руководителю, то чаще всего это следствие формаль-
ного отношения самого педагога к классному руководству. 

В классном руководстве открывается широкая палитра возможностей 
проявить свои педагогические возможности и утвердиться в педагогиче-
ской профессии. Пределов для совершенствования мастерства и искус-
ства классного руководства не существует. Уровни профессионально-пе-
дагогической деятельности, в том числе и классного руководства, можно 
условно оценить как креативный, эвристический и репродуктивный. 

На репродуктивном уровне классный руководитель способен воспро-
извести те или иные классные мероприятия по образцу, по чьим-то мето-
дическим разработкам. 

Эвристический уровень классного руководства – более творческий, по 
сравнению с репродуктивным. Он предполагает, что классный руководи-
тель способен вместе с детьми, другими субъектами образовательного 
процесса самостоятельно разрабатывать сценарии классных мероприя-
тий, сообразуясь с актуальными для класса, проблемами, интересами обу-
чающихся их родителей, педагогов, школы и внешкольных организаций. 
На эвристическом уровне разработки реализуются на основе имеющихся 
знаний, опыта и интуиции разработчиков. 

Самым высоким уровнем классного руководителя является креатив-
ный, то есть такой, который сопряжён со способностью классного руко-
водителя пользоваться в своей деятельности методами научно-педагоги-
ческих исследований, организовать и проводить научный поиск эффек-
тивных путей классного руководства. Этот уровень не только наиболее 
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эффективный для классного руководства, но и наиболее привлекательный 
своей творческой направленностью, служит преддверием для самостоя-
тельных научных изысканий. Актуальных же педагогических проблем, 
связанных с классным руководством и требующих научного решения, в 
настоящее время бесчисленное множество. 

Классное руководство, по сути, есть взаимодействие классного руко-
водства с обучающимися, их родителями, другими педагогами, предста-
вителями общественности и администрацией школы, вследствие чего до-
стигается образовательная цель, соответствующая интересам школьни-
ков, их родителей, общества и государства. 

Классный руководитель играет ключевую роль в формировании мотива-
ции и развитии обучающихся начальной школы. Его задачи включают орга-
низацию учебного процесса, проведение воспитательной работы и создание 
благоприятной образовательной среды. Успех педагогической деятельности 
во многом зависит от профессионализма классного руководителя, его опыта 
и личностных качеств. Учитывая современные требования к образованию, 
классный руководитель должен быть готов к постоянному совершенствова-
нию своих навыков и методов работы, чтобы обеспечить качественное обра-
зование и воспитание обучающихся. 
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Аннотация: в статье обсуждаются три философских взгляда на от-
ношения между технологией и обществом: технология как автономная 
сила, определяющая общество; технология как человеческая конструкция, 
которая может быть сформирована человеческими ценностями; коэво-
люционный взгляд на технологию и общество, где ни одна из них не опреде-
ляет другую. Рассмотрена эволюция трех точек зрения, в которых утвер-
ждается, что все три взгляда присутствуют в текущих дебатах о техно-
логических изменениях и могут повлиять на общество. Сделан вывод, что 
каждая из рассмотренных точек зрения вносит свой вклад в дебаты об 
искусственном интеллекте, однако именно третья имеет наибольший по-
тенциал для выявления слепых пятен в обсуждениях. 

Ключевые слова: технология, общество, философия, технологиче-
ский детерминизм, ценности, коэволюция, искусственный интеллект. 

Философские размышления о технологиях имеют древние корни. С 
начала человеческой эволюции люди изготавливали и использовали инстру-
менты для выживания (что характеризует характеризуют человека как homo 
faber (изготовитель инструментов). Размышления о технологиях можно про-
следить, по крайней мере со времен античности, но, вероятно, они более древ-
ние. Как специализированная дисциплина, философия техники возникла го-
раздо позже (впервые этот термин использовал немецкий философ и географ 
Эрнст Капп в 1877 году) [1]. 

Гуманитарную философию технологии продвигали такие деятели науки, 
как американский историк Льюис Мамфорд, испанский философ Хосе Ор-
тега-и-Гассет, а также немецкий философ Мартин Хайдеггер и французский 
философ Жак Эллюль. Они выражали определенную точку зрения на отно-
шения между технологией и обществом, согласно которой технология рас-
сматривается как автономная сила, определяющая общество. Хотя эта точка 
зрения была и остается влиятельной, в философии технологии в настоящем 
времени популярно другое мнение, возникшее примерно с 1980-х годов. Со-
гласно этой второй точке зрения, технология – это продукт, сформированный 
посредствам человеческих интересов и ценностей, которые могут формиро-
ваться в соответствии с человеческой волей. Помимо этих двух взглядов, 
можно выделить третий, который подчеркивает коэволюцию технологии и 
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общества и явно признает самодостаточный характер технологии и ее неожи-
данные и непредвиденные последствия. 

В современных общественных дебатах можно найти элементы всех 
трех точек зрения. Например, в популярном дискурсе о страхе перед тем, 
что искусственный интеллект (ИИ) может превзойти человеческий, 
можно увидеть идею технологии как автономной и определенной силы. 
Однако в процессе этих дебатов также упоминается ряд ценностей, кото-
рые должны направлять развитие ИИ, что соответствует второй точке зре-
ния. Взгляды на отношения технологии и общества также функциони-
руют как фигуры речи, к которым прибегают, когда пытаются понять тех-
нологические изменения и то, как они связаны с социальными изменени-
ями (или влияют на них). Каждая точка зрения сопровождается опреде-
ленными предположениями, которые определяют развитие ИИ как угрозу 
или возможность. Таким образом, различные способы размышления о 
технологиях и обществе не являются абстрактными: они помогают опре-
делить не только то, как интерпретируется технология и ее отношение к 
обществу, но и то, что считать возможным и желательным. 

Как сказано выше, идею технологии как автономной силы, определя-
ющей общество и социальные изменения, можно найти у ранних филосо-
фов технологии, таких как Жак Эллюль и Мартин Хайдеггер. Например, 
Хайдеггер в своем эссе «Вопрос о технике» интересуется не столько кон-
кретными технологиями, сколько общим понятием «технология». Для 
него технология представляет собой, по сути, инструментальное отноше-
ние к реальности, в котором все (природа, люди) выступают как ресурс 
или средство для достижения цели [2]. Таким образом, первый взгляд на 
технологию и общество можно охарактеризовать следующими ключе-
выми предположениями: технология развивается автономно, по своим 
собственным законам, не открытым или почти не открытым для челове-
ческого выбора; влияние технологий на общество детерминировано. 

Идеи автономной технологии и технологического детерминизма попу-
лярны и сегодня, о чем свидетельствуют часто употребляемые выраже-
ния, такие как: «технический прогресс неизбежен», «новые технологии в 
любом случае будут использоваться», «придется адаптироваться к новым 
технологическим реалиям». Хотя такие идеи часто сочетаются с верой в 
то, что технологии принесут прогресс, можно обнаружить и технопесси-
мистический взгляд в массовой культуре и среди нефилософов (например, 
что достижения в области робототехники, генной инженерии и нанотех-
нологий могут привести к уничтожению человечества). 

Второй взгляд на технологию подчеркивает ее рукотворный характер. 
Предполагается, что технологии формируются человеческими интересами и 
ценностями и открыты для человеческого выбора. Идея технологии как че-
ловеческой конструкции четко сформулирована в исследованиях науки и 
технологий (STS), особенно в конструктивистских подходах. Взгляд на тех-
нологию как на человеческий продукт, все чаще принимается философами 
техники, и его можно, в разной степени, обнаружить среди второго и третьего 
поколения философов, находящихся под влиянием Хайдеггера (Дон Иде, 
Альфред Боргманн, Эндрю Финберг и Питер-Поль Вербек) [3]. 

Третья точка зрения – коэволюция – взаимообусловленные изменения 
технологий и общества. Эту точку зрения отличает от второй не просто 
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признание совместной эволюции технологии и общества, а, скорее, при-
знание того, что можно назвать новизной технологии, что несет непред-
виденные последствия. Кроме того, технологическими разработками за-
частую трудно управлять. Это понимается по-разному, например, со сто-
роны технологической сложности и масштаба или технологического им-
пульса. Общим для всех этих объяснений является то, что они рассматри-
вают сложность технологии не как чисто техническую по своей природе, 
а как, по крайней мере частично, социальную. Это связано с организаци-
онными процессами, экономическими соображениями, расстановкой сил, 
социальными институтами. Более того, с коэволюционной точки зрения, 
ценности, потребности и ожидания общества не заданы, а определяются в 
результате технологического развития. Следовательно, они не обеспечи-
вают нормативной основы, которая могла бы направлять технологическое 
развитие. Другими словами, технологические разработки могут вызвать 
техноморальные изменения или изменение ценностей. 

Рассмотрим краткий пример того, как философские точки зрения на 
отношения технологии и общества проявляются в контексте искусствен-
ного интеллекта. Так, первая точка зрения – технология как автономная и 
детерминированная сила – ясно прослеживается как в технооптимистиче-
ских, так и в технопессимистических взглядах на ИИ. С одной стороны, 
ученые, правительства и представители промышленности рассматривают 
ИИ как неизбежное развитие, которое приведет к экономическому и со-
циальному прогрессу (часто аргумент заключается в том, что необходимо 
вкладывать средства в развитие ИИ, чтобы превзойти конкурентов, кото-
рые вынуждены делать то же самое, что замыкает круг). 

Более оптимистичной выглядит вторая точка зрения, которая предпо-
лагает применение этических принципов уважения человеческой автоно-
мии, предотвращение вреда, справедливость и объяснимость – то, чем 
следует руководствоваться при разработке ИИ. Таким образом, вторая 
точка зрения показывает свою актуальность для лучшего управления раз-
витием ИИ. Однако она имеет два важных слепых пятна. Во-первых, фак-
тический контроль над развитием ИИ может оказаться намного сложнее, 
чем ожидается. Главная проблема в том, что ИИ может дать странам кон-
курентное преимущество не только в экономическом, но и в военном от-
ношении (это затруднит контроль). Еще одним слепым пятном могут 
стать новизна и непредвиденные последствия, которые несет ИИ. Ча-
стично это связано с тем, что ИИ позволяет создавать искусственных 
агентов, которые являются автономными и адаптивными и, следова-
тельно, могут учиться – часто непредсказуемым образом – на основе вза-
имодействия с окружающей средой. Однако ИИ несет не только угрозы, 
но и возможности, и некоторые концептуальные и моральные изменения 
могут быть желательны не потому, что они инициированы ИИ, а потому, 
что существуют независимые (философские) причины считать их хоро-
шими или желательными. Третья точка зрения добавляет к двум другим 
сильный акцент на коэволюцию ИИ и общества и, следовательно, на раз-
работку технологий ИИ, которые поддерживают людей, а не заменяют их. 

Думается, именно третья точка зрения – коэволюция технологий и об-
щества – является более предпочтительной. Во-первых, она способна 
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интегрировать первые две, а во- вторых, указывать на «слепые пятна» в 
текущих дебатах, где часто доминируют первое и второе восприятие. 
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Введение. Анализ рынка онлайн-образования. 
В деятельности научно-образовательных учреждений (НОУ) России 

цифровое образование играет все более важную роль, привнося новые 
возможности и вызовы в образовательный процесс. Россия, будучи круп-
ной страной с разнообразной системой образования, активно развивает 
свои цифровые образовательные ресурсы для того, чтобы соответствовать 
современным требованиям и потребностям студентов и преподавателей. 

В 2023 году объем рынка онлайн-образования в России достиг 119,33 
миллиарда рублей, что на 32% превышает показатель предыдущего года. 
Данные были опубликованы аналитическим агентством Smart Ranking 1 
февраля 2024 года [1]. 
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Рис. 1 

 

Два основных сегмента российского рынка онлайн-образования – до-
полнительное профессиональное образование (ДПО) и детское образова-
ние – занимают значительную долю, составляя соответственно 35% и 
29%. В 2023 году эти сегменты выросли на 27% и 37% соответственно. 
Остальная часть рынка распределилась между сегментами «разработчики 
и платформы» (13%), бизнес-образование (7%) и изучение иностранных 
языков (5%) [1]. 

В сегменте ДПО наиболее популярными темами для образования в 
2023 году стали IT, дизайн, кибербезопасность и маркетинг. Отдельно вы-
деляется подсегмент языкового обучения. Прогнозируется его рост на 10–
15%. Среди цифровых платформ лидеры сегмента: Skillbox, 
Skillfactory,»Нетология», Яндекс Практикум, GeekBrain. 

Существует несколько важных тенденций, которые определяют разви-
тие цифрового образования в России. 

1. Рост популярности онлайн-образования (все больше студентов предпо-
читают онлайн-формат обучения из-за его гибкости и доступности). 

2. Индивидуализация образования (цифровые технологии позволяют 
персонализировать образовательный процесс, учитывая индивидуальные 
потребности и способности студентов). 

3. Интерактивные методы обучения (с развитием интерактивных техно-
логий обучение становится более интересным и эффективным, использова-
ние вебинаров, онлайн-лабораторий, видеоуроков и игровых элементов по-
могает привлечь внимание студентов и повысить уровень вовлеченности в 
учебный процесс). 

4. Развитие дистанционных образовательных программ (в условиях 
роста числа студентов, предпочитающих обучение вне традиционных 
учебных аудиторий, НОУ в России активно развивают дистанционные об-
разовательные программы, что позволяет студентам из разных регионов 
страны получать качественное образование, не выходя из дома) [2–3]. 
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На фоне этих тенденций очевиден ряд преимуществ для НОУ при исполь-
зовании цифровых технологий в образовании таких, как: возможность кон-
тролировать образовательный процесс (обучения студентов и преподавате-
лей онлайн), учитывать их активность, полученные результаты, то есть, за 
каждым создавать электронный след, который отражался бы в резюме и спо-
собствовал общему карьерному росту (возможность получать дополнитель-
ные балы при конкурсном отборе). 

Основные схемы предоставления онлайн-образования. 
Существует несколько основных схем предоставления онлайн-обуче-

ния, которые используются в зависимости от конкретных целей, аудито-
рии и формата обучения. 

1. Вебинары и виртуальные лекции (проведение онлайн-лекций или 
презентаций через специальные платформы или программы для ви-
деоконференций, где учащиеся могут в реальном времени задавать во-
просы и участвовать в дискуссиях). 

2. Модульные курсы (обучающие программы разделены на модули 
или уроки, доступные для самостоятельного изучения, учащиеся могут 
пройти курс в своем собственном темпе, возвращаться к материалам по 
необходимости и проходить тесты для оценки своего прогресса). 

3. Интерактивные платформы и мобильные приложения (представ-
ляют собой современные инструменты в образовательном процессе, пред-
лагающие разнообразные уроки, задания, тесты и игры для обучения. Эти 
онлайн-ресурсы могут использоваться как самостоятельно, так и в каче-
стве дополнения к традиционным формам обучения. Их преимуществом 
является то, что они включают в себя доступность, гибкость и возмож-
ность персонализации обучения в соответствии с потребностями и инте-
ресами учащихся. Такие платформы и приложения активно интегриру-
ются в современные образовательные практики, обогащая учебный про-
цесс и способствуя повышению мотивации студентов). 

4. MOOC (Massive Open Online Courses – массовые открытые онлайн-
курсы, представляют собой формат образовательных программ, предо-
ставляемых ведущими университетами и организациями по всему миру 
через онлайн-платформы. Эти курсы могут быть как бесплатными, так и 
платными, и обычно включают в себя доступ к видеоурокам, учебным ма-
териалам, форумам для обсуждения и выполнению заданий). 

5. Онлайн-тренажеры и симуляторы (представляют собой актуальный 
тренд не только в секторе образования, но также в сфере высоких технологий 
и инноваций. Молодые инноваторы в возрасте до 29 лет и студенты, обучаю-
щиеся в онлайн-школах, проявляют значительный интерес к применению ме-
тавселенных в образовательных процессах. Они видят в этом направлении 
широкий спектр возможностей, которые могут стать доступными с разви-
тием технологий в будущем). 

6. Смешанное обучение (сочетает в себе онлайн-обучение и традицион-
ные методы, такие как лекции в классе или практические занятия) [9–11]. 

Онлайн-образование в МГТУ. 
Цель развития онлайн образования в МГТУ – сформировать единый 

комплекс программных и программно-технических средств для обеспече-
ния обучающихся и работников необходимой информацией, а также мо-
ниторинга, оценки и прогнозирования ситуаций в образовательных 
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бизнес-процессах университета, для увеличения доли обучающихся, ко-
торым предложены рекомендации по повышению качества обучения и 
формирования индивидуальных образовательных траекторий с использо-
ванием данных цифрового профиля; 

В МГТУ была внедрена и успешно используется электронная инфор-
мационно-образовательная среда (ЭИОС), специально разработанная 
университетом. ЭИОС обеспечивает студентам доступ к образователь-
ным материалам, из любой точки с доступом к сети «Интернет». Сервисы, 
предоставляемые в рамках ЭИОС, позволяют отслеживать прогресс сту-
дентов в ходе образовательного процесса, составлять расписание занятий, 
а также вести учет численности и движения студенческого контингента. 

На сегодняшний день в Майкопском государственном технологическом 
университете используются элементы всех перечисленных выше схем циф-
рового образования, однако наблюдается запрос на широкое внедрение циф-
ровых двойников, в первую очередь на медицинских специальностях. 

Необходимо внедрять элементы метавселенной для формирования 
практических навыков у студентов в тех областях, где отсутствует доступ 
к отработке практических навыков на предприятиях реального сектора 
экономики. Примером может служить цифровой двойник фармацевтиче-
ского предприятия, отработка навыков обращения с опасными веще-
ствами значительно сократит время адаптации к рабочему месту в случае 
выбора молодым специалистом индустриальной карьеры. 

Проблемы цифрового образования. 
При широком внедрении цифровых инструментов в образовании необ-

ходимо решать проблемы, присущие всем перечисленным схемам предо-
ставления онлайн-обучения. 

1. «Цифровой разрыв» – проблема обострилась во время пандемии в 
марте 2020 г., когда целые страны переводили образование в онлайн, сту-
денты, ранее имевшие доступ к компьютерному оборудованию образова-
тельных организаций, лишились такой возможности. 

2. Безопасность в контексте киберпространства представляет собой 
одну из наиболее острых проблем, стоящих перед информационно-техно-
логическими системами. Внедрение онлайн-образования лишь усугубило 
существующие уязвимости и породило новые вызовы в этой области. До-
машние информационные системы обычно обладают более низким уров-
нем защиты по сравнению с корпоративными инфраструктурами, это свя-
зано как с самой природой таких систем, так и с тем, что компьютеры, 
используемые в домашних условиях, часто являются более старыми и ра-
ботают на устаревших версиях операционных систем, для которых пре-
кращена поддержка обновлений безопасности. Кроме того, возникают 
трудности с установкой новых версий антивирусного программного обес-
печения на такие устройства. 

3. Общая неготовность к онлайн-образованию, включая использова-
ние технологий дополненной и виртуальной реальности в учебном про-
цессе. До начала пандемии лишь небольшая часть образовательных инве-
стиций направлялась на EdTech. Однако пандемия кардинально изменила 
картину, сделав онлайн-образование широко распространенным явле-
нием. Возросшая популярность этой формы обучения выявила недостатки 
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многих информационно-технологических решений и образовательных 
программ, которые не были готовы к такому масштабу внезапного спроса. 

Для успешного освоения такой формы обучения требуются не только 
новые технические умения, но и пересмотренный подход к методике пре-
подавания. Учителя нуждаются в обучении, направленном на развитие не 
только их технических компетенций, но и способностей стимулировать 
интерес учеников и эффективно контролировать учебный процесс. Недо-
статок квалифицированных преподавателей представляет собой значи-
тельную проблему для EdTech в ближайшие годы. Преподаватели 
должны уметь разрабатывать и оценивать учебный контент с учетом ин-
дивидуальных потребностей учеников, стимулируя их к рассмотрению 
учебных материалов с различных точек зрения. 

Выводы. 
1. Проанализирован рынок цифрового-образования в России, основ-

ные тенденции и перспективы его развития. Кратко рассмотрены схемы 
предоставления онлайн-образования и цифровые платформы. 

2. Сформулированы предложения по совершенствованию цифрового 
образования в МГТУ. 

3. Рассмотрены проблемы, присущие всем перечисленным схемам 
предоставления онлайн-обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ АВТОРСКАЯ  
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ 

Аннотация: в статье представлен опыт создания и применения ав-
торской тематической мультипликации. Показаны особенности си-
стемной работы с дошкольниками с нарушением слуха при создании 
мультфильма в мультстудии «Я творю мир». Статья будет интересна 
воспитателям дошкольных образовательных учреждений, а также пе-
дагогам дополнительного образования, работающим с детьми ОВЗ. 

Ключевые слова: дошкольники с нарушением слуха, тематическая ав-
торская мультипликация, мультстудия. 

Эффективность воспитания и развития детей дошкольного возраста 
обусловлена качеством образовательной среды и компетентностью педа-
гогических работников. Важно, чтобы педагоги были готовы к измене-
ниям и обогащению среды новыми методами и формами педагогической 
работы, созданию условий для творческого взаимодействия между 
детьми и педагогами, а также интересной стимуляции познавательной и 
творческой активности у детей. 

Современные компьютерные технологии, такие как детская мультипли-
кация, могут сделать процесс познания и обучения более увлекательным и 
результативным для ребенка. Мультипликация, как доступная для детей 
форма искусства, благодаря своим ярким краскам и образам, способна заин-
тересовать и помочь ребенку в творчестве, познании и обучении. 

Детская мультипликация представляет собой инновационный метод, ос-
нованный на сотрудничестве между педагогами и детьми, в результате чего 
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создаются анимационные фильмы. Процесс создания фильма способствует 
развитию детского потенциала, включая развитие мышления, усиление вни-
мания, развитие коммуникативных навыков и творческих способностей. 

Долгое время сохранялось представление о недостаточной творческой 
способности детей с нарушениями слуха, на основании предположения о 
трудностях в формировании речи. Педагогический опыт, накопленный 
при работе с этой категорией детей, привел к выводу, что подход, осно-
ванный на психолого-педагогической работе, способствует более эффек-
тивному развитию их творческого потенциала. Особенно важным в этом 
контексте является использование инновационных технологий, позволя-
ющих раскрыть личностный потенциал и творческие способности указан-
ной категории детей. Следует отметить, что наиболее благоприятные ре-
зультаты достигаются при использовании методик и технологий, основан-
ных на деятельностном подходе. При этом следует подчеркнуть уникаль-
ность их использования интерактивных мультимедийных технологий для 
создания собственных мультфильмов детьми. 

Детский сад обладает уникальным опытом инновационной деятельно-
сти. В течение последних нескольких лет наш детский сад активно работает 
в рамках инновационного проекта по теме «Тематическая авторская муль-
типликация как воспитательный и образовательный инструмент в работе с 
дошкольниками с ОВЗ». 

Специфические особенности детей с нарушениями слуха и трудности 
в формировании познавательной функции требуют более тщательной 
предварительной подготовки в процессе создания мультфильмов. 

Подготовительная работа строится с учетом индивидуальных особен-
ностей детей (речевых, возрастных, физических). С детьми с хорошими 
речевыми возможностями и сохранным интеллектом работа строится на 
основе речевых инструкций, данных в устной форме. С воспитанниками 
с низким уровнем речевых способностей, обучение строится на основе 
подражания действиям педагога. Отработка словаря ведется на занятиях 
с воспитателем, учителем-дефектологом и др. в течение учебного года. 

Тематика содержания мультфильмов определяется педагогом само-
стоятельно, с учетом интересов, возраста детей, решаемых педагогиче-
ских задач и строится на основе знакомого детям речевого материала. В 
ходе этой работы дети с помощью наводящих вопросов и с использова-
нием наглядного материала продумывают последовательность действий, 
обыгрывают характер каждого героя, его образ и эмоциональное состоя-
ние, пробуя с помощью голоса передать эмоции персонажа. 

Далее начинается этап изготовления героев и декораций. Дети распре-
деляют, каких персонажей каждый будет лепить или рисовать, учитывая, 
что размер героев должен соотноситься с масштабом предметов, изобра-
женных на фоне. По итогу совместной продуктивной деятельности с 
детьми повторно обыгрывается сценарий мультфильма. 

После того, как определена сюжетная линия и созданы образы персона-
жей, наступает время наиболее трудоемкого этапа создания мультфильма – 
съемки каждого кадра с тщательной детализацией. При всей кажущейся про-
стоте этой техники детям необходимо постоянно контролировать свои дей-
ствия, переставлять фигурки, убирать руки из кадра, делать множество кад-
ров. Воспитанники проигрывают движения своего героя, которого они 
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сделали. Каждый ребенок может применить на себе роль оператора. Соеди-
нение кадров в фильм при помощи компьютерной программы «HUE 
animation» осуществляется с участием взрослого. 

На этапе озвучивания мультфильмов, учитывается специфика группы де-
тей с нарушением слуха, а именно то, что она разнородна по составу. Воспи-
танники различаются как по степени снижения слуха, так и по уровню рече-
вого развития (от речи, состоящей из отдельных искаженных слов, до развер-
нутой речи с небольшими недостатками в лексико-грамматическом плане). 
Поэтому к озвучиванию привлекаются дети из общеобразовательных групп 
и воспитанники группы компенсирующей направленности, обладающие луч-
шими речевыми возможностями. Углубленная работа с текстом (запомина-
ние текста, проговаривание его с нужной интонацией и т. д.) с детьми нару-
шением слуха ведется на занятиях с учителем-дефектологом. 

После завершения всех этапов предполагается совместный просмотр 
готового мультфильма всеми участниками, высказывание впечатлений от 
совместной работы, выражение собственного мнения, оценивание резуль-
татов творческой деятельности и приобретенных в процессе нее знаний. 
В дальнейшем созданные мультфильмы демонстрируются в группах об-
щеобразовательной направленности в рамках тематических занятий. 

В работе над мультфильмом дети взаимодействуют друг с другом, с 
детьми из общеразвивающих групп, получая огромное удовольствие, что 
способствует лучшей социализации детей с нарушением слуха. Исполь-
зование мультипликации стимулирует речевую и познавательную актив-
ность детей, обеспечивает развитие творческих способностей воспитан-
ников. Это в свою очередь предрасполагает развитию всесторонне разви-
той творческой личности. 

Созданный в дальнейшем электронный сборник тематических автор-
ских мультипликационных фильмов имеет несколько сфер применения: 
адаптационные мероприятия с вновь прибывшими детьми; на занятиях по 
изучению и закреплению знаний об окружающем мире; при проведении бе-
сед о дружбе, поддержке и взаимопомощи; на занятиях по развитию эмоци-
онально-волевой сферы. 
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Аннотация: работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
использования информационных технологий (IТ-технологий) в рамках школь-
ных дисциплин. В статье рассматривается основная задача информатизации 
школы на текущий момент времени; на основе различных точек зрения авто-
ров раскрывается понятие информационной образовательной среды (ИОС) и 
анализируются формы использования IТ-технологий на уроках химии. В ра-
боте выявлены особенности проведения уроков с использованием IТ-техноло-
гий. Автором предложена примерная схема проведения проверочной работы 
по химии в 9 классе по теме «Кислород», отмечены преимущества и недо-
статки использования современных технологий в школе. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, электронные 
учебные ресурсы, компьютерные технологии. 

В системе образования сложились основные направления применения 
новейших технологий в учебном процессе, например, использование ИТ-
технологий в качестве дидактического средства для представления раз-
личных объектов и процессов; повышение творческой составляющей 
учебной и исследовательской деятельности учащихся на уроках, факуль-
тативах. Имеются все основания для доказательства необходимости ис-
следования данной актуальной на сегодняшний день темы. Обоснованием 
является внедрение компьютеров и ИКТ в нашу повседневную жизнь, 
непрерывно возрастающей открытостью образовательного пространства, 
спросом на специалистов нового уровня, продвижение технологий ди-
станционного образования и т. д. 

Поэтому для достижения новых образовательных результатов школь-
ников в системе образования происходит постоянное изменение дидакти-
ческих средств, форм и методов обучения, все более широко использу-
ются IТ-технологии [2–3]. Появляются новые педагогические технологии, 
которые существенно изменяют традиционную образовательную среду в 
качественно новую. Тем не менее, при подготовке к уроку с использова-
нием современных компьютерных технологий и при отборе учебного ма-
териала необходимо соблюдать основные дидактические принципы: до-
ступность, научность, дифференцированность, систематичность и после-
довательность Необходимо подчеркнуть, что компьютер не заменяет учи-
теля на уроке, а лишь дополняет его деятельность. 
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IТ-технологии во всем мире признаны ключевыми технологиями XXI 
века, которые, несомненно, в ближайшие десятилетия станут основными 
двигателями научно-технического прогресса (НТП) [4–6]. 

На данный момент школьники, студенты, преподаватели, воспитатели 
и учёные являются представителями новой учебной среды, в которой воз-
никает большой поток непрерывно появляющейся и обновляющейся ин-
формации. К сожалению, из-за ограниченных возможностей мыслитель-
ных процессов человек не может в полном объёме обработать и усвоить 
за пару секунд быстрый информационный поток. Для поиска результата 
необходимо обладать не только высокой скоростью реагирования, но гиб-
костью и вариативностью мышления. 

Главная задача информатизации школы сегодня – создание информаци-
онно-образовательной среды (ИОС) как одного из условий достижения но-
вого качества образования. Системный характер ИОС законодательно за-
креплён в Федеральном государственном образовательном стандарте [6]. 

В различных литературных источниках понятие «информационно-обра-
зовательная среда» трактуется по-разному. А.А. Андреев видит данную 
среду как единое информационное пространство, объединяющее информа-
цию, как на традиционных, так и электронных носителях; компьютерно-те-
лекоммуникационные учебно-методические комплексы и технологии взаи-
модействия; педагогическую систему нового уровня, которая включает в 
себя материально-техническое финансово-экономическое, нормативно-пра-
вовое обеспечение [1]. И.Г. Захарова считает, что ИОС – это открытая си-
стема, которая объединяет интеллектуальные, культурные, программно-ме-
тодические, организационные и технические ресурсы [6]. Разные авторы ви-
дят информационно-образовательную среду по-разному, но все они сходятся 
в одном – это сложная многокомпонентная структура, которая должна связы-
вать всех участников образовательного процесса, используя разнообразные 
ресурсы как материально-технические, так и педагогические. 

Применять информационные технологии можно на всех типах и эта-
пах уроков по ФГОС. Формы использования ИТ-технологий на уроках хи-
мии (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формы использования ИТ-технологий на уроках химии 
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Для подготовки к уроку чаще всего используют программу Microsoft 
PowerPoint. В ней можно создавать различные презентации, отмечая глав-
ные моменты урока, выносить на слайд основные определения, формулы 
и изображения. В классе презентация отображается на интерактивной 
доске с помощью компьютера и проектора. На уроке усвоения новых зна-
ний можно демонстрировать различные модели, фигуры, тела, формулы 
и изображения веществ. Многими учителями отмечено, что использова-
ние презентаций на уроках химии способствует лучшему усвоению мате-
риала, так как используется не только слуховой канал передачи информа-
ции с помощью голоса учителя, но и визуальный (текст, изображение, 
анимация слайдов). Текст, вынесенный на слайд презентации, выглядит 
красочно, вызывая интерес ученика. Он сопровождается рисунками, схе-
мами, таблицами, уравнениями химических реакций, которые ученик за-
писывает на уроке в свою рабочую тетрадь. 

При комбинированной форме урока допускается использование раз-
личных сочетаний форм активности учащихся. Например, повторение 
пройденного материала с помощью тестовой формы анализа знаний на 
интерактивной доске, после которой следует изучение нового материала 
с закреплением пройденного. 

Предлагаются методические рекомендации для проведения проверочной 
работы с использованием IТ-технологий в 9 классе на тему «Кислород»: 

I этап. Подготовка заданий и работа в программе Microsoft 
PowerPoint. 

1. Разработать разноуровневые задания по теме «Кислород». 
2. Создать чистые слайды презентации в программе Microsoft 

PowerPoint. 
3. Внести задания в программу, используя различные рисунки, диа-

граммы, схемы, уравнения реакций. 
4. Выровнять изображения и текст заданий, по желанию, добавить 

анимацию, сохранить. 
5. Непосредственно перед уроком ещё раз проверить работу про-

граммы и просмотреть всю проверочную работу, зайдя во вкладку «Показ 
слайдов». Также, можно выставить время на длительность показа каждого 
слайда. Внести необходимые изменения. 

II этап. Проведение проверочной работы. 
1. К уроку должна быть подготовлена интерактивная доска, включен 

проектор. 
2. Перед проведением работы нужно объяснить учащимся ход её про-

ведения и ответить на все возникающие вопросы учеников. 
3. При проведении проверочной работы с помощью ИТ-технологий 

можно отслеживать скорость выполнения заданий учениками. В то же 
время учителю необходимо соблюдать оптимальный темп работы для того, 
чтобы не было учеников, которые не успевают давать ответ на задания. 

Существует несколько форм проведения проверочных работ. 
Первая форма подразумевает самопроверку ученика после выполненного 

задания (сначала на экране возникает слайд с заданием, после выполнения 
которого появляется правильный ответ). Вторая – даёт возможность обме-
няться тетрадями с соседом по парте и оценить работу одноклассника. Тре-
тья – сдача тетрадей на проверку учителю химии. В любом случае, выбор 
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формы проведения проверочной работы стоит за плечами учителя, который 
объективно оценивает и знает специфику каждого учебного класса. 

Химия – очень интересный предмет и особое место при проведении 
уроков отводится практическим работам. Благодаря IТ-технологиям на 
уроках химии можно демонстрировать самые разнообразные химические 
опыты. Их удобно показывать учащимся при повторении и обобщении 
изученного материала или в случае проведения опытов с опасными веще-
ствами. Также, можно записывать видеофрагменты проведения практиче-
ского занятия, демонстрировать проведение самого опыта и технику без-
опасности на видео перед началом самой практической части, проводи-
мой учащимися. После того как учитель рассказал и подчеркнул важные 
моменты, учащиеся с лёгкостью выполняют практическую работу и само-
стоятельно делают выводы. Таким образом, у школьников возникает ин-
терес и мотивация к изучению химии. 

Важно отметить достоинства и недостатки использования IТ-техноло-
гий в учебной деятельности на уроках химии. Плюсами их использования 
является. 

1. Обеспечение наглядности в представлении учебного материала. 
2. Увеличение скорости и количества выполненных заданий. 
3. Сокращение времени на закрепление материала. 
4. Увеличение темпа работы ученика. 
5. Возможность моделировать различные химические процессы и со-

здавать игровую ситуацию на уроке. 
Минусами использования информационно-программных средств  

являются. 
1. Невозможность рационального распределения учащимся времени 

за компьютером порождает зависимость от гаджетов и нагрузку на 
опорно-двигательный аппарат, ухудшение зрения учащихся. 

2. Среди программного обеспечения много некачественного матери-
ала, с большим количеством фактических или методических ошибок, ко-
гда компьютер выдает верный вариант ответа за «неверный», что порож-
дает расстройство ученика и его недовольство предметом. 

3. Отсутствие налаженного программного обеспечения школы / от-
дельного обучающегося. 

4. Во время использования IТ-технологий не происходит развитие ре-
чевой культуры учащихся. 

Несмотря на то, что применение информационных технологий имеет не-
которые минусы, правильное использование ИКТ способствует повышению 
качества знаний, формированию и развитию коммуникативной компетенции 
и мотивации к изучению предмета химии, созданию благоприятных условий 
для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества в 
учебном процессе, эффективному усвоению учебного материала, формиро-
ванию целостной системы знаний, а также является незаменимым инстру-
ментом при самостоятельной подготовке обучающихся. 
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В современном мире, где технологический прогресс продолжает наби-
рать обороты, нейросети занимают все более важное место в различных 
сферах жизни. От медицины и производства до финансов и образования – 
эти сложные алгоритмы уже давно стали неотъемлемой частью нашего 
повседневного существования. За последние несколько лет они также 
начали активно проникать в область изобразительного искусства. 

Нейронные сети, один из видов искусственного интеллекта, призваны 
имитировать функции человеческого мозга, позволяя компьютерам обу-
чаться и адаптироваться к новой информации. Применяясь в изобрази-
тельном искусстве, нейронные сети способны создавать уникальные и 
оригинальные работы, анализируя и обрабатывая огромные объемы дан-
ных. Использование нейронных сетей в художественном процессе вы-
звало множество вопросов, как практических, так и философских, о роли 
художника, природе творчества и будущем творческих индустрий. 

Несмотря на эти вопросы и проблемы, перспективы использования нейрон-
ных сетей в изобразительном искусстве захватывают. Художники могут созда-
вать работы, которые будут одновременно эстетически приятными и интеллек-
туально стимулирующими, расширяя границы возможного в искусстве. 

В данной статье мы рассмотрим роль нейросетей в изобразительном ис-
кусстве, а также проанализируем положительные аспекты их использования. 
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Уникальная способность алгоритмов глубокого обучения распозна-
вать и анализировать огромные объемы данных открывает новые гори-
зонты для художников. Они могут использовать нейросети как инстру-
мент для создания инновационных и творческих произведений, а также 
для исследования и расширения своего искусственного интеллекта. 

Положительные аспекты использования нейросетей в современном изоб-
разительном искусстве находят свое отражение в трудах следующих ученых. 

А.В. Лукашова [2] приводит несколько аргументов в пользу положи-
тельных сторон использования художниками нейронных сетей. 

1. Инструмент для экспериментов. Использование нейросетей позво-
ляет художникам экспериментировать с новыми идеями и подходами к 
созданию произведений искусства. Это может привести к открытию но-
вых форм и стилей творчества. 

2. Инспирация и расширение границ. Нейросети могут вдохновить ху-
дожников на создание новых произведений, предлагая неожиданные ком-
бинации и сочетания элементов. Они могут помочь расширить границы 
художественного творчества и стимулировать творческую мысль. 

3. Улучшение технического исполнения. С помощью нейронных сетей 
можно улучшать техническое исполнение произведений искусства, 
например, автоматически исправлять ошибки или улучшать детализацию 
и цветовую гамму. 

4. Создание новых инструментов и технологий. Использование 
нейросетей может способствовать развитию новых инструментов и тех-
нологий для художественного творчества. Например, автоматическое со-
здание рисунков или рисование на основе текстовых описаний. 

А.Е. Самарина [4], Д.А. Бояринов [4] к положительным аспектам ис-
пользования нейронных сетей для художественного выражения относят. 

1. Повышение креативности. Использование нейронных сетей для пере-
дачи стиля позволяет художникам экспериментировать с различными худо-
жественными стилями и темами, расширяя их творческие возможности. 

2. Большая доступность. Перенос стиля дает художникам возмож-
ность создавать произведения искусства, более доступные для широкой 
аудитории. Перенося художественные стили на фотографии и видео, ху-
дожники могут охватить большую группу зрителей и установить с ними 
связь новыми и инновационными способами. 

3. Эффективность. Перенос стиля может быть ценным инструментом 
для художников и творческих профессионалов, поскольку он дает воз-
можность изучать новые художественные стили и темы, не начиная ра-
боту с нуля. Это экономит время и ресурсы, позволяя художникам сосре-
доточиться на других аспектах творческого процесса. 

4. Персонализация. Перенося художественные стили на фотографии и 
видео, художники могут создавать индивидуальные работы, соответству-
ющие вкусам каждого человека. Это может обеспечить более персонали-
зированный и увлекательный опыт для зрителя. 
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Согласно исследованиям Е.Н. Ладоша [1], существует несколько по-
ложительных аспектов использования нейронных сетей для художествен-
ного самовыражения. 

1. Расширение творческого потенциала. Нейронные сети обладают спо-
собностью изучать и анализировать большое количество данных, что позво-
ляет художникам охватывать новые стили и исследовать различные направ-
ления искусства. 

2. Вдохновение и новые идеи. Нейронные сети могут предложить ху-
дожнику новые идеи, необычные варианты и композиции, которые могут 
вдохновить на создание уникальной и оригинальной работы. 

3. Улучшение технических навыков. Через обучение нейронной сети 
художник может улучшить свои навыки рисования, композиции и пер-
спективы. Нейронные сети могут помочь исправить ошибки, улучшить 
детализацию и создать более привлекательные произведения искусства. 

4. Повышение эффективности. Нейронные сети могут помочь уско-
рить процесс создания искусства, включая создание эскизов, цифровых 
рисунков и даже окончательных картин. 

5. Автоматизация задач. Нейронные сети также могут использоваться 
для автоматизации некоторых рутинных задач, таких как закрашивание 
цветом или добавление текстур. Это позволяет художнику сконцентриро-
ваться на более творческих аспектах работы. 

6. Возможность экспериментировать. Художники могут использовать 
нейронные сети для экспериментов с различными стилями и техниками. 
Это помогает расширить их границы и создавать более уникальные про-
изведения искусства. 

Е.А. Морковкин [3], А.А. Новичихина [3], И.С. Замулин [3] выделяют 
несколько положительных аспектов использования художниками нейрон-
ных сетей. 

1. Творчество. Нейронные сети могут предоставить художникам но-
вые инструменты и средства для экспериментов и позволить им создавать 
искусство новыми и инновационными способами. Это может привести к 
созданию уникальных работ, которые захватывают внимание зрителей и 
оставляют неизгладимое впечатление. 

2. Доступность. Нейронные сети могут помочь создать искусство, более 
доступное для широкой аудитории. Перенося художественные стили на фо-
тографии и видео, художники могут охватить большую группу зрителей и 
установить с ними связь новыми и инновационными способами. Это может 
помочь художникам создать более широкую аудиторию и потенциально 
расширить свой охват и влияние в художественном сообществе. 

3. Эффективность. Использование нейронных сетей может сэконо-
мить время и ресурсы художников, позволяя им сосредоточиться на дру-
гих аспектах творческого процесса. Это может быть особенно полезно для 
художников, которые стремятся расширить свои творческие горизонты и 
попробовать что-то новое. 

4. Персонализация: Перенося художественные стили на фотографии и 
видео, художники могут создавать индивидуальные работы, которые со-
ответствуют вкусам каждого человека. Это может обеспечить более пер-
сонализированный и увлекательный опыт для зрителя. 
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Таким образом, как показал проведенный анализ научных исследова-
ний, нейросети имеют большой потенциал в современном изобразитель-
ном искусстве, предлагая новые возможности для творчества. Будучи 
средством передвижения в будущее, нейросети неизбежно находят свое 
место в современном изобразительном искусстве. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос влияния выбора ди-
станционной формы обучения на изменение мотивации у учащихся при 
изучении иностранного языка. Цель работы – определить и проанализи-
ровать использование различных методов обучения применительно к ди-
станционному обучению иностранному языку, а также понять, какие из 
многочисленных форм контроля, применяемых при дистанционном обу-
чении, способствуют повышению мотивации обучающихся и помогают 
им увидеть результаты своего труда. 

Ключевые слова: мотивация, дистанционное обучение, формирующее 
оценивание, суммативное оценивание, контроль при дистанционном обу-
чении, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Онлайн-обучение стало уже частью повседневности. Этому способство-
вала эпидемиологическая ситуация, а также интенсификация нашей жизни 
и появление новых технологий. Как и офлайн-формы, дистанционное обу-
чение предполагает организацию контроля и оценивания полученных обу-
чающимися знаний и сформированных умений. Конечно же, контроль 
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знаний, умений и навыков, полученных в ходе дистанционного обучения, 
представляется более сложным из-за отсутствия непосредственного кон-
такта обучающегося и педагога, а подчас и существующей разницы в часо-
вых поясах. Однако, при дистанционном обучении также возможно приме-
нять различные формы контроля и оценивания знаний и достижений уча-
щихся. Здесь тоже существует большое разнообразие способов контроля. 

Как мы знаем, любое обучение предполагает контроль. Он пронизы-
вает красной нитью все его стадии, но особенно важен после окончания 
той или иной ступени обучения. Контроль призван проверить знания, 
навыки и умения учащихся на всех этапах образовательного процесса и 
их соответствие неким стандартам, а также измерить его эффективность. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 1) изучить осо-
бенности контроля при дистанционном обучении иностранному языку; 
2) определить, как дистанционное обучение влияет на мотивацию уча-
щихся; 3) описать методы контроля, создающие связь преподаватель – 
учащийся и мотивирующие студентов изучать иностранный язык. 4) опре-
делить разницу между форматирующим оцениванием и суммативным и 
проследить их применение при дистанционном обучении. 5) изучить осо-
бенности применения различных форм контроля при работе с учащимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. При дистанционном обучении возрастает значение комплексных 

форм контроля качества знаний. 
2. Оценивание в процессе дистанционного обучения, приобретает осо-

бое значение ввиду отсутствия непосредственного контакта обучающе-
гося и преподавателя. 

3. При обучении онлайн возрастает роль формативного оценивания 
для постоянного поддержания связи учащийся – педагог и стимулирова-
ния мотивации учащегося. 

4. При работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
роль правильно подобранных форм контроля еще больше возрастает. 
Необходимо, по возможности, отказаться от суммативного контроля и от-
слеживать личный прогресс учащегося. 

Дидактика выделяет текущий и итоговый контроль. Текущий контроль 
должен отвечать следующим требованиям: он должен обладать оператив-
ностью, гибкостью, быть разнообразным по своим методам и формам. 

При организации образовательного процесса онлайн важно соблюде-
ние следующих правил: 

– снизить влияние фактора субъективности; то есть, необходимо мак-
симальное соблюдение принципа объективности; 

– создание одинаковых условий для всех участников образователь-
ного процесса; 

– организация проверки с применением компьютеров с максимальным 
сокращением времени, затрачиваемого на проверку знаний. 

Проблема организации контроля представляет собой сложную и ком-
плексную методическую задачу дистанционного обучения. Прежде всего, 
нужно удостовериться, что контрольные задания выполнил сам обучаю-
щийся. С этой целью, для получения необходимых для обучения матери-
алов учащимся предоставляются различные коды. 
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При дистанционной форме обучения существует большое разнообра-
зие форм контроля. Например, различные тесты, написание творческих 
работ, презентации, проведение телеконференций и круглых столов, за-
щита проектов. 

Вышеперечисленные методы контроля прекрасно применяются при 
дистанционном обучении. Более конкретно об их использовании при обу-
чении иностранному языку мы поговорим немного позже. 

Все эти разнообразные формы контроля будут, безусловно, непосред-
ственно влиять на мотивацию учащегося, побуждая его к дальнейшему 
освоению программы. Необходимо сообщить учащимся график контроль-
ных мероприятий. а образовательное учреждение должно вести учет ре-
зультатов в электронном виде. 

В последнее время в образовании фокус был смещен с формирования 
знаний, умений и навыков как основной цели обучения в сторону компе-
тентностного подхода. Эта же тенденция прослеживается и при обучении 
иностранному языку. В частности, акцент делается на формирование у 
учащихся компетенций по четырем видам речевой деятельности: говоре-
ние, аудирование, чтение и письмо. Это, конечно же, повлекло за собой и 
некоторые изменения в системе оценивания. 

При любой форме обучения принято выделять два вида оценивания: фор-
мирующее и суммативное. Формирующее оценивание – это оценивание и ана-
лиз знаний и умений учащихся, их ценностных установок и поведения. Такое 
оценивание дает преподавателю информацию о качестве образовательного 
процесса, устанавливая обратную связь с учащимся, и информируя обоих о ка-
честве их работы. Цель данного вида оценивания – мотивация учащегося, со-
здание у него положительного ощущения от самого процесса обучения и поиск 
путей и возможностей совершенствования совместной работы. 

Известно, что при столкновении с определенными трудностями обу-
чении у учащихся часто пропадает всякое желание учиться. Мотивация 
таких учащихся к дальнейшей учебе и является целью нового подхода к 
системе оценивания учащихся. Этот «новый» вид оценивания называется 
«формативным» или «формирующим» оцениванием. Его целью является 
формирование личности учащегося и оптимизация самого процесса обу-
чения. Применение подобной формы оценивания позволяет контролиро-
вать индивидуальные достижения каждого учащегося, что, конечно же, 
выводит процесс образования на новый уровень и повышает мотивацию 
учащихся. Форматирующее оценивание предполагает: 

– наличие эффективной обратной связи с обучающимся; 
– активное участие самих учащихся в образовательном процессе и в  

оценивании; 
– постоянное совершенствование образовательного процесса, опира-

ясь на результаты оценивания; 
– наличие у учащихся умения оценивать свои знания самостоятельно. 
Методисты-теоретики П. Блэк и Д. Вилиам считали, что главная задача 

форматирующего оценивания – это применение при организации процесса об-
разования различных приемов, дающих возможность повысить качество полу-
ченных учащимися знаний [1, с. 54]. Именно форматирующее оценивание поз-
воляет быстро реализовать обратную связь между педагогом и учеником, о 
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которой так много говорилось выше. Однако, формирующее оценивание будет 
играть свою «формирующую» роль, если его результаты будут направлены на 
улучшение качества образования [7, с. 34]. Оно должно «формировать» самого 
учащегося, его мотивацию и направлять его в освоении дальнейшей про-
граммы. С этой целью могут использоваться всевозможные формы: тестирова-
ние, анкетирование, защита проектов, проведение круглых столов и т. д. При 
форматирующем оценивании цель у всех этих форм контроля будет одна: за-
фиксировать прогресс каждого учащегося. Результаты оценивания использу-
ются для устранения недостатков процесса образования. Для этого оценки 
должны быть «валидными» (то есть, соответствовать программе преподава-
ния), объективными, стабильными и доступными [5, с. 6]. 

Суммативное же оценивание показывает соответствие знаний уча-
щихся определенным принятым стандартам. Формирующее оценивание 
может проводиться как преподавателем, так и учеником. Преподаватель 
сам может выбирать, как часто проводить контрольное мероприятие, ка-
кие формы контроля выбирать. Возможен выбор критериев оценивания. 
При суммативном оценивании контроль проводят внешние органы. 
Форма проведения контрольного мероприятия тоже устанавливается кон-
тролирующей организацией. Все вышесказанное о формативном оцени-
вании можно свести в таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 
 

 
 

Особенность контроля при обучении иностранному языку состоит в спе-
цифике самого предмета иностранный язык. Изучение иностранного языка – 
это не только освоение теоретического материала, а формирование, в боль-
шей степени, навыков и умений в различных видах речевой деятельности. То 
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есть, при организации контроля необходимо проверить уровень автоматизи-
рованности определенных навыков речевой деятельности, что создает опре-
деленные трудности при дистанционном обучении. 

Заметим, что при дистанционном обучении особое значение приобретает 
текущий контроль и форматирующее оценивание, так как мотивация при ди-
станционном обучении теряется гораздо быстрее, чем при очном. Сама мо-
тивация идет скорее от заинтересованности в самом предмете обучения и в 
сформированности у учащегося таких качеств, как трудолюбие, усердие, ра-
ботоспособность. Студенты, не обладающие этими качествами, показывают 
на экзаменах после семестра дистанционной работы худшие результаты. 

Рассмотрим теперь более подробно применение различных форм кон-
троля при дистанционном обучении иностранному языку в вузе и их вли-
яние на мотивацию учащихся. Впервые достаточно широко дистанцион-
ное обучение иностранному языку в МГИМО было применено несколько 
лет назад в связи с пандемией. За это время накоплен немалый опыт ис-
пользования дистанционных технологий. Соответственно, совершенство-
вались и формы, и методы контроля и сам подход к его организации. 

Во-первых, перед началом семестра проводилось анкетирование сту-
дентов с целью выявить уровень их заинтересованности в предмете, при-
сутствующие у них трудности в освоении языка и конкретные пожелания. 
По окончании семестра проводилось повторное анкетирование для выяв-
ления уровня удовлетворенности студентов достигнутыми результатами. 
Ответы студентов обрабатывались, а результаты учитывались при орга-
низации дальнейшего процесса обучения. Анкетирование показало, что 
более 75% учащихся были удовлетворены достигнутыми результатами, 
что является неплохим показателем. 

Для проверки знания грамматики и лексики применялись тесты. Для 
контроля сформированности навыков в различных видах речевой деятель-
ности студенты писали эссе, делали тесты на понимание письменного тек-
ста. Применялись и комплексные формы проверки, такие как презента-
ции, телеконференции, защита проектов, круглые столы с обсуждением 
какого-либо конкретного вопроса. При данных формах контроля сложнее 
оценивать учащихся. Однако, практика показывает, что и тут возможно 
разработать шкалу оценок, которая достаточно точно и, по возможности, 
объективно отражала бы уровень владения учащимся тем или иным мате-
риалом. С этой целью нами была разработана следующая шкала оценок, 
которая приведена ниже в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Социопрагматические компетенции Баллы
1 2

Социолингвистическая корректность 
(регистр и стиль) 0–1 

Структура выступления, логичность 
изложения, соответствие теме 0–3 

Уровень подготовленности 
выступления, оригинальность, 
манера держаться, соблюдение 
регламента 

0–3 
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Окончание таблицы 2 
1 2

Информативность и оформление 0–2
Ответы на вопросы аудитории: 
содержание и интерактивность 0–2 

Лингвистические компетенции
Лексический аспект (разнообразие, 
правильность употребления, 
понятность) 

0–4 

Грамматический аспект (морфология, 
синтаксис, времена, разнообразие 
структур) 

0–3 

Фонетическое оформление речи 
(качество произношения, интонация, 
экспрессивность)

0–2 

Итого 0–20
 

Применение подобных комплексных форм контроля позволяет проверить 
уровень сформированности всего комплекса навыков владения иностранным 
языком. Принимая участие в таких зачетных мероприятиях, учащиеся видят 
свои реальные достижения. Они также могут участвовать в процессе взаимо-
оценки. И в то же время, в режиме телеконференции они чувствуют себя бо-
лее свободно. Все это положительно сказывается на мотивации учащегося и 
его желании дальше продолжать учебу. Современные же технический сред-
ства легко позволяют организовывать подобные виды занятий. 

Рассмотрим теперь более подробно работу с такой особой группой уча-
щихся, как учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Специ-
фика состоит в том, что подобные студенты получают образование сов-
местно с ребятами, не имеющими ограничений по здоровью, и им прихо-
дится интегрироваться в их среду. Дистанционное обучение может зача-
стую решить многие из проблем, стоящих перед подобными студентами, и 
принести несомненную пользу. Однако, в данном случае правильное по-
строение процесса обучения и контроля будет играть еще более важную 
роль и оказывать более сильное влияние на мотивацию учащихся. 

Как известно, у людей с ограниченными возможностями мотивация 
напрямую интегрирована в процесс адаптации в общество. Она обуслов-
лена как факторами объективной реальности (социокультурный аспект, 
нормы, принятые в обществе, уровень развития коллектива), так и субъ-
ективными факторами (личный положительный или отрицательный опыт, 
уровень самореализации данного человека, особенности личности). Мо-
тивация у людей с ограниченными возможностями зачастую более ла-
бильна. Поэтому при проведении контроля необходимо избегать сравне-
ния подобных учащихся с другими студентами. То есть, возрастает роль 
формирующего контроля. При временном дистанционном обучении уча-
щихся с ограниченными возможностями можно вообще отказаться от 
суммативного контроля и не сравнивать таких учащихся со стандартами, 
а отслеживать лишь их индивидуальный прогресс. При работе с подоб-
ными студентами контроль должен проводиться более часто, чтобы как 



 
Издательский дом «Среда» 

 

196      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

можно точнее и быстрее информировать преподавателя о достижениях 
или неудачах учащегося. Особенно это важно при дистанционном обуче-
нии. В качестве текущего контроля при работе с подобными студентами 
подойдут различные тесты достижений, которые покажут учащемуся его 
прогресс. Можно использовать тесты, направленные на контроль сформи-
рованности отдельных навыков и умений. С осторожностью можно при-
менять комплексные виды контроля (круглые столы, конференции), хотя 
при обучении онлайн возможность их применения возрастает. В режиме 
видеоконференции учащийся с ограниченными возможностями будет 
чувствовать себя несколько свободнее, а его самооценка повысится. Он 
почувствует себя интегрированным в студенческое сообщество. 

Подводя итог, кратко сформулируем основные моменты. 
1. При организации контроля при дистанционной форме обучения, 

чтобы не допустить возможность фальсификации данных, необходимо 
использовать дополнительные коды и шифры. 

2. При обучении иностранному языку контролируется не только уро-
вень усвоения учащимися теоретического материала, но и сформирован-
ность необходимых навыков и умений. Именно контроль уровня автома-
тизации навыков и умений представляет дополнительную сложность при 
обучении в дистанционном формате. 

3. При обучении онлайн особую важность приобретает использование 
комплексные формы проверки как в письменной речи (эссе, письменные 
развернутые ответы на вопросы), так и в устной речи (презентации, круг-
лые столы, онлайн конференции). Что касается текущего контроля, то 
здесь свою роль прекрасно сыграют различные тесты. 

4. Отсутствие непосредственного контакта педагога и учащегося со-
здает дополнительные трудности при организации контроля при дистан-
ционном обучении. 

5. Возрастает роль формативного оценивания для постоянного под-
держания связи учащийся – педагог, корректировки процесса обучения и 
стимулирования мотивации учащегося. 

6. При работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
значение правильно организованного контроля возрастает. Необходима 
индивидуализация контроля и, по возможности, отказ от сравнения с дру-
гими учащимися. 
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Формирование образовательного пространства вузов, нацеленного на раз-
витие проектных компетентностей будущих специалистов обеспечения соци-
ально-экономической, управленческой, правоохранительной и других видов 
деятельности должно осуществляться в специально разработанных и внедрен-
ных педагогических условиях образовательного процесса, оснащенного совре-
менными информационно-технологическими решениями, достаточными для 
работы в сфере цифровой экономики. Следовательно, изучение эффективных 
информационных образовательных ресурсов, позволяющих качественно реа-
лизовывать учебные проекты, является актуальной задачей в организации обу-
чения на этапе вузовского образования. 

Рассмотрим теоретические источники, позволяющие развить пред-
ставление о применяемых в образовательном процессе информационных 
технологиях, направленных на решение задач учебных проектов и сопро-
вождения проектной детальности студентов. 

Так в работе А.В. Афанасьева, Н.Н. Горлушкиной и Д.Э. Шутова, рас-
крывающей необходимость разработки информационного обеспечения 
системы управления проектной деятельностью студентов, выделяется 
назначение инструментов обеспечения сетевого взаимодействия препода-
вателей и студентов при выполнении учебных проектов, которое способ-
ствует координированию действий группы окружения проекта, монито-
рингу хода выполнения этапов работы над проектом и оценивания каче-
ства проектной деятельности и роли каждого студента при выполнении 
работ [1, с. 92]. Анализ представленных в образовательном пространстве 
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готовых сетевых решений для целей управления проектной деятельно-
стью студентов приводят авторов исследования к пониманию того, что це-
лесообразно упростить процесс организации работы над учебными проек-
тами и внедрить в образовательный процесс информационные технологии, 
представленные на базе готовых универсальных систем управления реаль-
ными проектами: Microsoft Project, Asana, Trello и Jira. Поэтому представ-
ленные возможности рассматриваемых информационных инструментов 
уже позволяют планировать, отслеживать решение проектных задач, рас-
пределять ресурсы, устанавливать сроки и формировать процессы управле-
ния командой проекта. Однако изучение преимуществ и недостатков рас-
сматриваемых информационных технологий для сопровождения проект-
ной деятельности студентов позволило авторам выделить необходимые 
сущностные характеристики требуемого информационного решения и 
предложить свое видение в разработке архитектуры информационной си-
стемы на платформе Odoo 16, представляющей интегрированную оболочку 
управления предприятием (Enterprise Resource Planning, ERP) [1, с. 96]. 

В исследовании А.В. Томильцева обосновывается необходимость под-
готовки специалистов с формированными проектными компетенциями для 
работы в условиях реализации методологии проектного менеджмента в со-
временном государственном управлении. Для разработки эффективных 
условий, позволяющих еще на этапе обучения в вузах будущих специали-
стам развивать не только теоретические знания о проектном управлении, но 
и сформировать требуемые практические навыки по реализации проектов 
от разработки замысла до получения результата, автором предлагается 
внедрить в образовательный процесс уже разработанную терминологию 
для проектной деятельности в экономике и обучить студентов особенно-
стям применения Agile-методологии управления проектами [2, с. 88]. Для 
фиксации результатов работы над образовательным проектом автором 
предлагается использование технологии визуального планирования и кон-
троля Kanban, которая может реализоваться на виртуальной доске с сиг-
нальными карточками, для которых выбираются традиционно цвета крас-
ный, желтый и зеленый. Автор отмечает, что графы красного цвета – «Сде-
лать», желтого – «В работе» и зеленого – «Сделано» передвигаются между 
колонками так, что руководитель проекта видит динамику осуществления 
процессов. А.В. Томильцев делает выводы о том, что преимущества про-
ектного обучения неоспоримы, обучающиеся учатся работать в проектной 
команде, визуализировать процессы хода выполнения работ, получают 
навыки представления результатов проекта, однако разнообразие информа-
ционных технологий сопровождения проектной деятельности студентов и 
отсутствие адаптированных информационных ресурсов для реализации 
управления проектами ограничивает в полной мере планомерность изуче-
ния учебного предмета «Управление проектами», в котором преподаватель 
выступает неким заказчиком проектов для всех обучающихся. 

Обосновывая необходимость применения цифровые ресурсов управ-
ления проектной деятельностью студентов в процессе обучения, 
Ю.В. Подповетная, И.А. Кравченко и А.Д. Подповетный предлагают ис-
пользовать возможности образовательной среды вуза: личный кабинет 
участника проекта; сервис построения индивидуальной траектории 
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студента; сервис выбора проекта студентом; платформа для формирова-
ния команды проекта; сервис взаимодействия студенческих команд, реа-
лизованный для работы над одни учебным проектом; балльно-рейтинго-
вая система оценки проектной деятельности студентов, которая может 
быть представлена в форме электронного портфолио [3, с. 64]. Следова-
тельно, обязательность использования цифровых решений является необ-
ходимым условием для формирования образовательного пространства по 
работе над учебным проектом. 

Изучая возможности цифровых сред для поддержки проектной дея-
тельности обучающихся в вузах и на основании полученных данных о 
приоритетах использования цифровых сред для организации взаимодей-
ствия между студентами, Т.Н. Носкова и Н.Д. Козина предлагают взять за 
основу сетевого взаимодействия при работе над учебным проектом соци-
альную сеть Вконтакте [4, с. 83]. Авторы опираются на исследования за-
рубежных научных достижений, в которых подтверждается теория о том, 
что социальные сети стали рассматриваться как ключевой инструмент для 
поддержки прикладной учебной деятельности, из использованных воз-
можностей выбираются соответствия для сформированного навыка обу-
чающегося по подбору, комбинированию и выбору сервиса для организа-
ции учебной деятельности. Поэтому Т.Н. Носкова и Н.Д. Козина выби-
рают для поддержки образовательного процесса обучающихся следую-
щие информационные ресурсы цифровой среды: мультимедийные (ви-
део – You-Tube канал); фото результатов проектной деятельности студен-
тов; совместная работа над текстом заданий самостоятельной работы (се-
тевые сервисы Google, Yandex и др.); планирование (онлайн-сервис созда-
ния чек-листов Todoist и Google Keep,); обсуждения вопросов и задач, 
хештеги, метки (Вконтакте); визуализация в сервисе по фиксации и уста-
новлении сроков предоставления результатов проектной деятельности 
(Google Календарь) [4, с. 85]. 

Подводя итоги рассмотрению вопросов практической реализации по 
использованию информационных ресурсов для управления учебными 
проектами, следует отметить, что большинство авторов исследований 
представляют опыт применения информационных технологий сопровож-
дения проектной деятельности обучающихся вузов с позиции возможно-
стей для организации образовательного процесса, уже сформированного 
в конкретном образовательном учреждении: применение цифровой обра-
зовательной среды, работа в социальных сетях, использование сервисов 
облачных документов и т. д. Однако процессы работы над учебными про-
ектами должны быть более приближенными к реальной работе над проек-
тами в будущей профессиональной деятельности, должны применяться 
информационные ресурсы по планированию проектной деятельности, 
фиксации и визуализации результатов промежуточной деятельности с 
возможностями внесения своевременных изменений и обязательно 
должна быть электронная площадка для представления результатов ра-
боты над проектом, с материалами которых могут знакомиться все заин-
тересованные пользователи. Следовательно, необходимо в образователь-
ные стандарты по формированию требований к обязательным результа-
там обучения по управлению проектами внести перечень рекомендуемых 
информационных сервисов, обязательный минимум знаний, по которым 
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должны формировать образовательные организации, чтобы получить в 
дальнейшим перспективных специалистов с развитыми проектными ком-
петенциями и способными работать с цифровыми сервисами организации 
профессиональной деятельности. 
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Сегодня человечество сталкивается с новым вызовом, и это связано с 
активным внедрением цифровых технологий в нашу жизнь. Средства мас-
совой информации часто подчеркивает, что мир уже никогда не станет 
прежним, и в этом есть доля правды. Интернет и цифровые технологии 
стали неотъемлемой частью нашего существования. Эксперты все чаще 
говорят о том, что образование уже не может обходится без использова-
ния цифровых ресурсов. Ректор Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» Н. Анисимов подчеркивает, что 
цифровые технологии – это уже не просто будущее, но и неизбежная ре-
альность, и нет альтернативы их использованию. Он призывает учебные 
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заведения к адаптации и достижению цифровой готовности. Скорее всего, 
эта адаптация затрагивает все системы образования. 

Опыт цифровой трансформации образования. Специалисты из Ин-
ститута образования ВШЭ условно разделили процесс внедрения цифро-
вых технологий в образовательный процесс России на три фазы. Началь-
ный этап охватил промежуток с середины 80-х до начала 90-х годов 
предыдущего столетия и был ориентирован на повышение компьютерной 
грамотности. В этот период особое внимание уделялось формированию 
компьютерных классов в образовательных учреждениях. 

Следующий этап начался примерно в середине 2000-х и был направлен на 
внедрение информационно-коммуникационных технологий непосредственно 
в образовательный процесс. Заключительный этап, стартовавший в 2018 году, 
представляет собой цифровую трансформацию образования, где цифровые 
технологии применяются во всех сферах образовательной деятельности. 

Цифровая трансформация системы образования представляет собой 
процесс замены традиционных методов сбора и передачи информации 
цифровыми. Этот процесс оказывает влияние на все стороны образова-
тельного процесса: результаты обучения, его содержание, методы, техно-
логии, организацию и технические средства. К примеру, в сфере общего 
и среднего специального образования предполагается создание системы 
управления учебными заведениями в цифровой форме, а также введение 
в обиход цифровых ассистентов для учащихся, преподавателей и родите-
лей. Также планируется формирование цифровых портфолио студентов. 
В рамках высшего образования цифровая трансформация предполагает 
множество направлений. Цифровая трансформация подразумевает не 
только разработку образовательных онлайн сервисов, но и развитие ин-
фраструктуры для получения и анализа данных о вузах, развитие инфор-
мационных систем для научных работников и формирование в ВУЗах 
групп, занимающихся цифровой трансформацией. ВУЗы часто высту-
пают в роли экспертов в процессе цифровизации. К примеру, в ВУЗах, 
участвующих в программе «Приоритет», созданы цифровые кафедры для 
дополнительного IT-образования студентов [6]. 

Цифровые технологии в образовательной сфере обладают рядом до-
стоинств, таких как возможность гибридного обучения, индивидуального 
подхода, смешанного обучения и полностью онлайн программ. Эти тех-
нологии позволяют также вести электронные дневники, планировать ин-
дивидуальное расписание и пользоваться онлайн курсами. Помимо этого, 
различные высшие учебные заведения могут использовать уже готовые 
курсы лекций из других университетов. Обучение в цифровом формате 
также дает возможность собирать и анализировать информацию для усо-
вершенствования образовательного процесса. Аналитика данных в учеб-
ном процессе – это не только инструмент контроля в рамках крупных об-
разовательных систем, но также может быть полезна для учителей, рабо-
тающих с несколькими классами. Имеются случаи, когда онлайн тестиро-
вание помогало педагогам обнаружить учеников, чьи успехи или про-
блемы они ранее не замечали. Технология является в этом случае объек-
тивной. А, например, большие данные в высшем образовании помогают 
оценить вероятность отчисления студентов и прогнозировать, как нынеш-
ние студенты будут учиться в дальнейшем. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

202      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

Следовательно, оцифровка не заменяет традиционное обучение, в ко-
тором присутствуют преподаватель и непосредственный контакт с обуча-
ющимися. Скорее она является альтернативой такому формату и в то же 
время поддержкой, предлагая новые удобные инструменты для образова-
тельного процесса [3]. 

Проблемы цифровой трансформации образования. Тем не менее, ис-
следователи и практикующие специалисты сталкиваются со следующими 
препятствиями: неравномерное, не всегда удовлетворительное покрытие 
интернетом и доступ к нужному оборудованию в городских и сельских 
учебных заведениях; нехватка знаний и умений использования техники и 
специализированных программ у учителей и преподавателей высших 
учебных заведений; неэффективные, неприменимые на практике курсы 
повышения квалификации по цифровым инструментам; ориентация на 
традиционные и одобренные администрацией учебных учреждений педа-
гогические подходы; отсутствие на технологическом рынке решений, от-
вечающих актуальным запросам и задачам преподавателей; недоверие к 
новшествам со стороны учителей и, наконец, возрастание частоты слу-
чаев плагиата среди студентов в контексте дистанционного обучения. 

Преградой на пути реализации таких проектов становятся два разрыва в 
цифровых технологиях: во-первых, значительная часть населения не имеет 
компьютеров или других устройств и необходимого для онлайн обучения; 
во-вторых, людям без должного опыта использования цифровых технологий 
и интернета сложно обучаться онлайн. Некоторые из них не знают о преиму-
ществах цифровизации и используют смартфоны только для развлечений, 
другие, даже при знании о различных возможностях, не способны без посто-
ронней помощи обучиться работе с приложениями и программным обеспе-
чением. Таким образом, недостаточно, например, просто обеспечить всех 
учителей и учеников школ необходимыми устройствами, важно также озна-
комить их с реальным потенциалом цифровых технологий. 

Еще одна важная проблема несет в себе смысл того, что методы и под-
ходы к обучению в цифровой среде еще не полностью сформированы. 
Цифровая дидактика является новым явлением и находится в настоящий 
момент в стадии разработки. Эффективность онлайн-уроков и различных 
цифровых инструментов, а также различные аспекты влияния цифровых 
технологий на успеваемость учащихся изучаются по сей день, и пока циф-
ровое обучение рассматривается как эксперимент. Следовательно, за при-
зывами полностью отказаться от электронных инструментов в образова-
нии, запретить дистанционное обучение и цифровых устройств на уроках 
видится не столько забота и переживание об учениках и учителях, сколько 
психологическое неприятие нового. 

Распространение коронавирусной инфекции заставило всех изменить 
образ жизни, хотя не каждый житель планеты лично сталкивался с виру-
сом. Изменения коснулись практически всех аспектов их жизни и даже 
личных отношений. Многие люди вынуждены мгновенно осваивать не-
знакомые способы получения и передачи знаний. В целом вся система об-
разования столкнулась с цифровой трансформацией. В современном об-
ществе дети с раннего возраста знакомы как с цифровыми устройствами, 
так и бумажными книгами. Реальность формирует новую реальность-
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виртуальную. Большинство событий, происходящих сегодня в жизни, 
происходят онлайн [1, с. 2]. 

Применение компьютерных технологий в обучающих целях проявля-
лось в трех формах. 

1. Как тренажер для отработки уже полученных знаний, умений и навыков. 
2. Как репетитор, выполняющий функции преподавателя. 
3. Как средство, в рамках которого осуществляется обучение, созда-

ется определенная среда, в которой взаимодействуют преподаватели и 
обучающиеся. Первые две формы применения компьютерных технологий 
являются способами усиления функций преподавателя и повышения ско-
рости обмена информацией, и тому подобное [4, с. 3] Они использовались 
в основном до настоящего момента. Сейчас ситуация изменилась, и акту-
альной стала третья форма, в рамках которой преподаватели и обучающи-
еся взаимодействуют в новой для них среде. 

Большинство считают оцифровку спорным процессом. Совершенно 
очевидно, что не каждый цифровой инструмент является благом для про-
цесса обучения и что порой неудачи в процессе внедрения технологий 
сводят на нет все благие намерения. 

В следствии этого полный отказ от оцифровки может привести к су-
щественным потерям для сферы образования. Учителя и ученики лишатся 
множества любопытных и полезных инструментов. Выпускники не смо-
гут развивать навыки, необходимые им в жизни. 

Перспективы цифровой трансформации образования. Государственные 
программы могут иметь масштабные планы, но не все идеи могут быть 
успешно реализованы. В России процесс цифровизации образования идет 
успешно, однако отношение к цифровому обучению вызывает дискуссии и 
недоумение. Возникает вопрос о том, как будет функционировать система 
образования после пандемии коронавируса. Эксперты предлагают несколько 
вариантов развития: 1) дистанционное обучение останется ведущей формой 
обучения; 2) дистанционное обучение будет использоваться только в чрезвы-
чайных ситуациях, в остальное время предпочтение будет отдаваться тради-
ционному обучению; 3) обучение будет иметь смешанную форму, включаю-
щую и традиционные, и дистанционные занятия [2]. 

Если обратиться к мнению преподавателей, то можно заметить 
преобладание точки зрения, которая гласит о невозможности цифро-
вого обучения заменить традиционное. Как правило, родители учеников 
оценивают данный формат обучения как просто каникулы. В то же 
время, подавляющее большинство учащихся хотело бы вернуться к при-
вычному режиму обучения. 

В итоге, можно заключить, что определенных однозначных прогнозов о 
будущем образовательной системы нет. Сейчас можно сказать, что в лю-
бом случае, развитие цифровой формы обучения не будет ошибочным. Даже 
в виде дополнительного источника получения знаний, дистанционное обуче-
ние с правильным подбором материала, в зависимости от целей и задач обу-
чающего курса, и повышением технических возможностей учителей и уче-
ников, приведет к результатам в виде повышения уровня знаний. 
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Таблица 1 
Характерные черты инерционных и трансформационных изменений 

 

Инерционные изменения Трансформационные изменения
Поддерживают  
и распространяют уже 
имеющиеся 
улучшения/достижения 
учебно-воспитательной работы 

Предлагают заметно отличные 
от имеющихся (прошлых) 
организационные формы и методы, 
качественно улучшающие учебно-
воспитательную работу

Ориентируют на сложившуюся 
организацию учебно-
воспитательной работы 

Ведут к переходу от традиционной 
(классно-урочной, ориентированной  
на учителя) к персонализированной 
(ориентированной на обучаемого) 
организации учебной работы

Нацеливают на достижение 
существующих целей, на более 
совершенное выполнение того, 
что уже делается 

Вводят новые цели обучения, включая 
формирование познавательной 
самостоятельности, способностей  
к коллективной работе, критическому 
мышлению, творчеству, самоуправлению

Укрепляют традиционные, 
проверенные временем формы 
и методы учебной работы, 
ориентированные на передачу 
знаний 

Стимулируют педагогов к активной 
воспитательной работе, использованию 
педагогической поддержки обучаемых  
и персонализации обучения 

 

Основная причина, по которой можно наблюдать редкое внедрение 
цифровых технологий на уровне изменений и / или преобразований (по-
мимо их потенциально высокого педагогического эффекта), в том, что 
все эти изменения так или иначе связаны с решением вопросов обновления 
содержания, методик и организационных форм учебного процесса. Такие 
изменения подразумевают смену или существенное расширение традици-
онной модели действий образовательных учреждений, и их можно 
назвать трансформационными. 

Список литературы 
1. Казакова Е.И. Цифровая трансформация педагогического образования / Е.И. Каза-

кова // Ярославский педагогический вестник. – 2020. – №1 (112) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://clck.ru/39qcp3 (дата обращения: 25.03.2024). 

2. Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой транс-
формации / А.Ю. Уваров. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2018. – 168 с. 

3. Лутфуллаев Г.У. Опыт дистанционного обучения в условиях пандемии Covid-19 / 
Г.У. Лутфуллаев, У.Л. Лутфуллаев, Ш.Ш. Кобилова [и др.] // Проблемы педагогики. – 
2020. – №4 (49) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-
distantsionnogo-obucheniya-v-usloviyahpandemii-covid-19 (дата обращения: 25.03.2024). 

4. Турсунова Н.Т. Возможности цифрового образования / Н.Т. Турсунова // Вопросы науки и 
образования. – 2020. – №21 (105) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-tsifrovogo-obrazovaniya (дата обращения: 25.03.2024). 

5. Водопьян Г.М. От компьютерной грамотности и внедрения ИКТ к трансформации ра-
боты школы / Г.М. Водопьян, А.Ю. Уваров // Информатика. – 2016. – №5/6. – С. 34–43. 

6. Правительство утвердило проекты для цифровой трансформации науки и высшего образова-
ния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/39qcyw (дата обращения: 25.03.2024). 

  



Опыт использования современных информационно-коммуникационных 
технологий в условиях цифровой трансформации образования 

 

205 

Шалагинова Ксения Сергеевна 
канд. психол. наук, доцент, доцент 

Декина Елена Викторовна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТЕЙ  
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье представлены результаты анкетирования 
старшеклассников с целью выявления трудностей в учебной деятельно-
сти, дальнейшего проектирования направлений психолого-педагогиче-
ской помощи. На этапе обучения в старших классах проведен анализ спе-
цифики соотношения устойчивых характеристик возрастов с теми осо-
бенностями, которые приобретаются в сегодняшней конкретно-исто-
рической ситуации, изменений в личностных детерминантах в выборе 
стратегии преодоления трудностей в учебе у цифрового поколения. 

Ключевые слова: старшеклассник, учебно-профессиональная дея-
тельность, трудности в учебе, психолого-педагогический класс, цифро-
вое поколение. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке госзадания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) № 073-00033-24-01 от 
9.02.2024, заключенным с Минпросвещения России, по теме «Личност-
ные детерминанты выбора стратегии преодоления трудностей у уча-
щихся цифрового поколения» 

Психолого-педагогические классы направлены на раннюю профори-
ентацию, привлечение учащихся к педагогическим профессиям, развитие 
профессионально важных качеств, системы наставничества старших над 
младшими, помощь в самопознании и саморазвитии, пробу себя в профес-
сии благоприятная образовательная среда, пробу себя в будущей профес-
сии. В старших классах учеба становится сложнее, увеличивается объем 
выполняемых заданий, усложняется их содержание, возрастают требова-
ния к ученикам. Это способствует развитию разных видов памяти, совер-
шенствованию методов запоминания. Продолжают улучшаться и другие 
когнитивные способности. Возрастает интерес к самостоятельному полу-
чению знаний, дополнительной информации. Все вышеперечисленные 
особенности учитываются и ложатся в основу психолого-педагогического 
сопровождения старшеклассников. Использование на занятиях фото, ви-
део и аудио элементов и их комбинирование в рамках медиа-уроков, веб-
квестов, веб-экскурсий, интернет-олимпиад, конкурсов повышают инте-
рес к занятию, расширяют творческий потенциал, стимулируют актив-
ность учащихся из-за непосредственного вовлечения в деятельность [1]. 
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Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, реализую-
щей профессиональные и личностные устремления старшеклассников [2]. 

Учитывая особенности современного цифрового поколения, актуаль-
ным является изучение трудностей в учебной деятельности у учащихся, 
создание условий для удовлетворения обучающимися своих познаватель-
ных потребностей и интересов. Имеет место противоречие между целями 
образования в области повышения его качества и увеличение доли обуча-
ющихся, с различными трудностями в учебе. При этом, отсутствует си-
стема эффективной профилактики трудностей в обучении, комплексная 
стратегия помощи учащимся. 

Анкетирование по выявлению основных категорий трудностей в учеб-
ной деятельности у представителей цифрового поколения проходило в 
марте – апреле 2024 года. 

В исследовании приняли участие 182 старшеклассника, обучающихся 
в психолого-педагогических классах Тулы и Тульского региона. 

Ответы респондентов на вопрос анкеты «Испытываешь ли ты трудно-
сти в учебе» приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Ответы старшеклассников на вопрос  

«Испытываешь ли ты трудности в учебе» 
 

Большая часть респектов, принявших участие в исследовании, отме-
тала, что не испытывает трудностей в учебе тогда, как порядка 35% стар-
шеклассников отмечают у себя наличие трудностей. 

В последующей процедуре анкетирования приняли участие только обу-
чающиеся, отметившие у себя наличие трудностей в учебной деятельности. 

Ответы респондентов об основном характере трудностей распредели-
лись следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные категории трудностей старшеклассников  

в учебной деятельности 
 

Как видно из рисунка 2, основные категории трудностей в учебе совре-
менных старшеклассников связаны с выполнением домашних заданий- са-
мый популярный ответ среди респондентов (40% испытуемых). Второй по 
распространенности ответ – трудности в освоении основных учебный дей-
ствий (порядка 31%). 16% представителей цифрового поколения отмечают в 
своих ответах, что им не интересно учиться, не видят смысла в обучении. У 
15% респондентов не складываются отношения с учителями и 11,5% обуча-
ющихся в качестве причины отмечают, что также не складываются отноше-
ния, но речь идет об отношениях с одноклассниками. 

Кроме того, респонденты выделяют в своих ответах наличие в школе 
достаточно большого количества информации, которую не всегда успе-
вают вовремя «обрабатывать», сложность некоторых тем учебного мате-
риала, трудности с когнитивной сферой – сложность запоминания, вос-
приятия и понимания учебного материала, отдельных тем. 

Достаточно «информативными» в контексте рассматриваемой пробле-
матики и выстраивания последующей работы по нивелированию трудно-
стей, выделенных школьниками, видятся нам ответы самих респондентов 
о возможных причинах трудностей (рис. 3). 
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Рис. 3. Основные причины трудностей в учебе  

(по материалам ответов старшеклассников) 
 

Большая часть выборки отмечает в качестве основной причины труд-
ностей учебной деятельности сложности с вниманием, трудности со сре-
доточием, отвлекаемость. Вторую позицию занимают три варианта от-
вета – плохое запоминание материала, трудности с самоорганизацией и 
пробелы в знаниях, полученные за период предыдущего обучения. Дан-
ные трудности отметили у себя по 27,5% старшеклассников. Замыкает пя-
терку наиболее распространенных ответов причина трудностей, связан-
ная с тем, что достаточно долгое время проводится в социальных сетях, 
гаджетах, компьютерных играх и пр. 

Выявленные категории трудностей в учебе у старшеклассников – 
представителей цифрового поколения имеет большое практическое зна-
чение, так как учащиеся зачастую не могут сделать правильный выбор 
стратегии преодоления имеющихся у них трудностей, а взрослые не все-
гда способны оказать им необходимую психолого-педагогическую по-
мощь, что приводит к переводу проблем из разряда учебных в личност-
ные, отсюда неготовность выпускников школ справляться с жизненными 
трудностями, осознанно выбрать профессию, развиваться в ней. 
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Аннотация: одним из важнейших аспектов построения цифрового 
общества и экономики является обеспечение эффективности системы 
образования в России. В статье проведен анализ статистических дан-
ных, иллюстрирующих особенности развития цифровой образователь-
ной среды, в частности, представлены результаты анализа оснащения 
вузов Российской Федерации цифровым оборудованием. 

Ключевые слова: цифровизация образования, образовательный про-
цесс, цифровая образовательная среда, цифровые технологии, цифровые 
продукты, цифровое оборудование. 

В настоящее время происходит формирование новой парадигмы обра-
зования, базирующейся на модернизации образовательного процесса на 
основе цифровых технологий. Цифровизацию образования обеспечивают, 
прежде всего, развитие цифровой образовательной среды (оснащенность 
образовательных учреждений цифровым оборудованием, общедоступ-
ность апробированных цифровых образовательных технологий и продук-
тов отечественного происхождения) и осуществление качественной под-
готовки учителей и преподавателей к работе с цифровыми технологиями. 

В данной статье рассмотрим особенности оснащения вузов Россий-
ской Федерации цифровым оборудованием. К цифровому оборудованию, 
обеспечивающему цифровую образовательную среду в вузе, относятся 
персональные компьютеры, серверное оборудование, аудио- и видеотех-
ника, активное оборудование Wi-Fi-сетей, интерактивное оборудование, 
аппаратные симуляторы. 

Согласно, результатам опроса ректоров вузов в рамках Мониторинга эко-
номики образования (МЭО) в 2020/2021 учебном году, лучше всего (на 78% 
от необходимого уровня) вузы обеспечены компьютерами в компьютерных 
классах и на автоматизированных рабочих местах. Однако, только половина 
компьютерного парка руководители вузов считают современным. В целом 
состояние компьютеров чаще всего оценивалось, как удовлетворительное. 
Обеспеченность серверным оборудованием ниже, чем компьютерами, од-
нако оценка состояния – выше. Хуже всего вузы оснащены интерактивным 
оборудованием (только на 50%), а в особенности аппаратными симуляторами 
(менее чем на 40%). Состояние аппаратных симуляторов в наибольшей 
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степени дифференцировано: в 21% вузов оно оценивается как плохое, в 
39% – как хорошее. Оснащенность активным оборудованием Wi-Fi-сетей – 
56% от необходимого уровня. В большинстве вузов оборудование Wi-Fi-се-
тей довольно современное, однако 41% используется более пяти лет [5]. 

Более подробно представим результаты анализа оснащения вузов пер-
сональными компьютерами, на основе статистических данных монито-
рингов за период 2012–2022 гг. [1–3]. 

Следует отметить, согласно данным рисунка 1, что образовательные 
организации высшего образования в большей степени были оснащены 
персональными компьютерами в 2013–2014 и в 2021 годы (от 725,7 до 
744,0 тысяч единиц). 

Пиковыми годами по объему приобретения персональных компьюте-
ров являются 2012–2014 и 2021 годы. В данные периоды было приобре-
тено более 50 тысяч единиц в год персональных компьютеров, использу-
емых в учебных целях, в образовательных организациях высшего образо-
вания. Наименьшее количество персональных компьютеров было приоб-
ретено в 2017 году (30,5 тысяч единиц). 

Как видно из рисунка 1, значительная часть персональных компьютеров 
входят в локальные вычислительные сети и имеют доступ к Интернету. Од-
нако в наибольшей степени персональные компьютеры находились в со-
ставе локальных вычислительных сетей и имели доступ к интернету в 
2014 и 2021–2022 годах. Наименьшие значения данных характеристик при-
ходятся на 2012 и 2017–2018 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Обеспечение персональными компьютерами в образовательных 
организациях высшего образования, тысячи единиц [1–3] 

 

Отметим, что согласно результатам мониторинга, в государственных 
и муниципальных организациях высшего образования (рисунок 2) обес-
печенность персональными компьютерами на протяжении всего периода 
2012–2022 гг. находится в пределах от 640,8 до 685,2 тысяч единиц, но 
наилучшее оснащение персональными компьютерами приходится на 
2014 и 2022 годы. Так как наибольшие объемы приобретения персональ-
ных компьютеров в государственных и муниципальных организациях 
высшего образования приходятся на 2012–2013 и 2021 гг. Так же наиболь-
шее количество персональных компьютеров входили в локальные сети и 
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имели доступ к интернету 2014 и 2020–2022 годы, наименьшее – на 2012–
2013 и 2017–2018 годы. 

Отметим, что график, представленный на рисунке 2, имеет более-ме-
нее ровные, без резких перепадов и в основном возрастающие значения 
параметров. 

Однако график, отражающий динамику значений по оснащению пер-
сональными компьютерами в частных организациях высшего образова-
ния (рисунок 3), имеет характерную нисходящую динамику значений. 

 

 
 

Рис. 2. Обеспечение персональными компьютерами в государственных  
и муниципальных образовательных организациях  

высшего образования, тысячи единиц [1–3] 
 

Резкое снижение общего числа персональных компьютеров приходится на 
период с 2013 до 2018 гг. А уменьшение числа приобретенных персональных 
компьютеров более чем на 50% происходит в 2017 году и данный показатель 
снижается вплоть до 2020 года. Только начиная с 2021 года наблюдается его 
рост. Причем пиковое значение приходится на 2015 год, когда было приобре-
тено 7,9 тысяч единиц персональных компьютеров. 

 

 
 

Рис. 3. Обеспечение персональными компьютерами  
в частных образовательных организациях высшего образования,  

тысячи единиц [1–3] 
 

Согласно данным графика, наилучшее оснащение персональными ком-
пьютерами, используемыми в учебных целях, в частных образовательных 
организациях высшего образования было обеспечено в 2013 году. В этот же 



 
Издательский дом «Среда» 

 

212      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

период наибольшее число компьютеров находилось в составе локальных 
вычислительных сетей и имело доступ к интернету. Начиная с 2014 года 
произошел обвал значений по количеству компьютеров в локальных сетях. 
А после 2013 года происходит плавное снижение числа компьютеров с до-
ступом к интернету. Данные процессы продолжаются до 2018 года. Далее 
осуществляется выравнивание и постепенных рост значений по всем шка-
лам графика, представленного на рисунке 3. 

По результатам проведенного анализа оснащения вузов персональ-
ными компьютерами отметим, что. 

1. Образовательные организации высшего образования в большей сте-
пени были оснащены персональными компьютерами в 2013–2014 и в 
2021 годы. Отметим, что государственные и муниципальные организации 
высшего образования оснащены персональными компьютерами на более 
высоком уровне, в сравнении с частными организациями высшего обра-
зования, в которых наилучшее оснащение персональными компьютерами 
фиксировалось только в 2013 году. 

2. Пиковыми годами по объему приобретения персональных компью-
теров являются 2012–2014 и 2021 годы. В частности, для государственных 
и муниципальных организаций – в 2012–2013 и 2021 гг., частных органи-
заций – 2015 г. Наименьшее количество персональных компьютеров 
было приобретено в 2017 году. 

3. Значительная часть персональных компьютеров входят в локальные 
вычислительные сети и имеют доступ к Интернету. 

4. В наибольшей степени персональные компьютеры находились в со-
ставе локальных вычислительных сетей и имели доступ к интернету в 
2014 и 2021–2022 годах (в государственных и муниципальных организа-
циях – в 2014 и 2020–2022 годы, в частных организациях высшего обра-
зования – в 2013 году). 

Наименьшие значения данных характеристик приходятся на 2012 и 
2017–2018 гг. (в государственных и муниципальных организациях – в 
2012–2013 и 2017–2018 гг., в частных организациях высшего образова-
ния – в 2014 – 2018 гг.). 

Также немаловажно обеспечивать качество доступа вуза к Интернету. 
Для использования электронных учебников, цифровых учебных пособий и 
сервисов, минимально приемлемая скорость доступа к Интернету должна 
быть не менее 2 Мбит/с. В 2017 году 97,7% российских вузов обеспечивали 
доступ к сети Интернет со скоростью 2 Мбит/с и выше [4, с. 78]. 

Отметим, что за рубежом в качестве минимальной скорости доступа к Ин-
тернету принята скорость 100 Мбит/с [4, с. 77]. В 2019 году скорость доступа к 
Интернету 100 Мбит/с и выше была обеспечена в 29,6% образовательных ор-
ганизациях высшего образования Российской Федерации (в государственных 
и муниципальных организациях высшего образования – 34,5%, в частных ор-
ганизациях высшего образования – 15,5%), а в 2022 – в 59,5% (в государствен-
ных и муниципальных организациях высшего образования – 65,6%, в частных 
организациях высшего образования – 42,3%) [2–3]. 

Согласно полученным результатам, следует сделать вывод, что совре-
менная образовательная среда российских вузов недостаточно обеспечена 
цифровым оборудованием и в большей степени данная проблематика ха-
рактерна для частных организаций высшего образования. Для всех вузов 
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без исключения существует потребность в постоянном обновлении циф-
рового оборудования на более современное и актуальное. 
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В мире, где технологии стремительно проникают во все сферы нашей 
жизни, образование не остается в стороне [1]. Цифровые инновации уже сей-
час активно изменяют пейзаж профессионального обучения, открывая новые 
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возможности для учеников и преподавателей. Давайте рассмотрим, какие 
ключевые цифровые тренды формируют будущее образования уже сегодня. 

1. Онлайн-обучение и дистанционные платформы. 
Дистанционное образование – образование, которое полностью или ча-

стично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 
технологий, и средств. Субъект дистанционного образования удалён от пе-
дагога, и/или учебных средств, и/или образовательных ресурсов [2]. С раз-
витием интернета и цифровых технологий доступ к образованию стал более 
глобальным и доступным. Онлайн-обучение и дистанционные платформы 
позволяют людям из разных уголков мира получать качественное образо-
вание, обмениваться знаниями и опытом, не покидая своих домов. Плат-
формы, такие как Coursera, Udemy, и edX, предлагают широкий спектр кур-
сов по различным областям знаний, а также специализированные про-
граммы от ведущих университетов и компаний [3]. 

2. Адаптивное обучение и искусственный интеллект. 
Адаптивные образовательные технологии, поддерживаемые искусствен-

ным интеллектом, нацелены на индивидуализацию обучения. Они анализи-
руют данные обучающегося, определяют его уровень знаний и способности, и 
предлагают персонализированные материалы и задания для эффективного обу-
чения. Это позволяет студентам обучаться в своем собственном темпе и полу-
чать поддержку в тех областях, которые им наиболее нужны. 

3. Виртуальная и дополненная реальность. 
Виртуальная и дополненная реальность преобразуют способы, которыми 

мы учимся и взаимодействуем с информацией. С помощью VR и AR сту-
денты могут погружаться в виртуальные среды, моделировать реальные си-
туации и экспериментировать без риска ошибок. Например, медицинские 
студенты могут тренироваться на виртуальных пациентах, а студенты инже-
нерных специальностей – на виртуальных моделях машин и сооружений. 

4. Микрообучение и гибкое обучение. 
Тенденция к обучению «на ходу» становится все более популярной 

среди занятых профессионалов. Микрообучение предлагает короткие, 
удобные курсы и модули, которые можно проходить в свободное время, 
даже в перерывах между рабочими задачами. Гибкость такого обучения 
позволяет людям поддерживать свои профессиональные навыки актуаль-
ными, не отрываясь от повседневной деятельности. 

5. Сотрудничество и общение. 
Цифровые технологии способствуют также развитию коллаборатив-

ного обучения и обмену знаниями. Онлайн-платформы для совместной 
работы, такие как Google Документы и Microsoft Teams, облегчают ко-
мандное выполнение заданий и общение между студентами и преподава-
телями, несмотря на расстояние. 

6. Интерактивные образовательные ресурсы и игровые элементы. 
Интерактивные образовательные ресурсы и игровые элементы становятся 

все более популярными в современном обучении. Эти методы позволяют 
стимулировать интерес студентов и облегчить усвоение материала путем 
включения элементов игры, задач и квестов. Такие подходы не только 



Цифровые тренды и повышение качества  
профессионального образования

 

215 

сделали обучение более увлекательным, но и помогают учащимся лучше по-
нимать и запоминать информацию. 

7. Облачные технологии и совместная работа. 
Облачные технологии значительно упрощают доступ к образователь-

ным ресурсам и совместной работе. Платформы, такие как Google Drive, 
Dropbox и OneDrive, позволяют студентам и преподавателям хранить, об-
мениваться и работать над документами в реальном времени из любой 
точки мира. Это способствует эффективной организации учебного про-
цесса и сотрудничества. 

Но мы используем педагогический потенциал технологий только в тех 
случаях, в которых мы традиционно привыкли видеть их предназначение, 
в качестве информационных систем, для сбора данных, для организации 
коммуникационных процессов, для представления материала. Творческое 
использование цифровых технологий, выводя нас далеко за пределы воз-
растающей ценности более доступных лекционных презентаций, могло 
бы быть преобразовательным для преподавания и обучения [4]. 

Все эти пункты подчеркивают важность интерактивности и совмест-
ной работы в современном образовании, что обогащает понимание того, 
как цифровые технологии изменяют профессиональное обучение. 

Цифровые тренды продолжают изменять образовательный ландшафт, 
делая обучение более гибким, доступным и эффективным. Будущее обра-
зования уже здесь, и для тех, кто готов к переменам, открываются безгра-
ничные возможности для саморазвития и профессионального роста. 
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Аннотация: важную роль в росте финансовых знаний среди моло-

дежи играет активное внедрение финансовой грамотности в образова-
тельные программы на всех уровнях. Для вузов это выражается в охвате 
программ, формирующих финансовую культуру. В КубГМУ совершен-
ствуются методики преподавания экономических дисциплин, внедря-
ются инновационные технологии в обучение. В результате растет эко-
номическая культура студентов, заинтересованных в этих знаниях и го-
товых к дальнейшему повышению финансовой грамотности, посещая 
специальные курсы и онлайн-тренинги. 

Ключевые слова: инновационные технологий, круглый стол, онлайн-
курс, финансовая грамотность. 

Высшее образование на современном этапе развивается в условиях 
цифровизации экономики, что предполагает насыщение информационно-
образовательной среды информационно-коммуникационными техноло-
гиями и обеспечением взаимодействия между ними. 

Пандемия COVID-19 дала своеобразный толчок развитию цифровых тех-
нологий. В этот период процесс трансформации всех сфер экономики прохо-
дил гораздо быстрее. Современные технологии, помогающие продвижению, 
улучшению позиций на рынке, взаимодействию с клиентами за счет автомати-
зации и цифровизации осваивались не только бизнес-сообществом, образова-
тельные организации также были вынуждены осваивать новые технологии. 

На кафедре общественного здоровья, здравоохранения и истории ме-
дицины осуществляется преподавание дисциплин студентам 1–6 курсов. 
Все дисциплины имеют взаимосвязь. На первом курсе преподаются эко-
номика и медицинская информатика; на втором – основы менеджмента; 
на третьем – экономика здравоохранения; на четвертом – общественное 
здоровье и организация здравоохранения, этика, право, менеджмент в сто-
матологии; на пятом и шестом – административно-правовое регулирова-
ние медицинской деятельности. Знания и навыки, получаемые на млад-
ших курсах при изучении базовых дисциплин необходимы для изучения 
последующих дисциплин, имеющих отраслевую специфику. Реализуется 
компетентностный подход, предполагающий применение интерактивных 
(неимитационных и имитационных) форм обучения. 

Интерактивное обучение или как его еще называют «диалоговое обуче-
ние» – это метод, в результате которого происходит взаимодействие не 
только между преподавателем и студентами, но и между группами или от-
дельными обучающимися. Интерактивные формы помогают педагогу 
увлечь слушателей, замотивировать их на активное участие, достижение 
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результатов и коллективную работу. К ним можно отнести привлечение 
студентов к работе научных кружков, научно-практических конференций, 
организации олимпиад, проведению дискуссий, ролевых и деловых игр, 
тренингов, круглых столов и др. Пандемия обусловила применение цифро-
вых технологий и в интерактивных формах обучения. Сегодня практически 
все из перечисленных мероприятий реализуются на кафедре в гибридном 
формате – в аудитории с возможностью онлайн подключения участников. 

На кафедре ежегодно проводятся круглые столы, посвященные акту-
альным вопросам экономики и управления: «Финансовая грамотность. 
Финансовый рынок», «Планирование предпринимательской деятельно-
сти в здравоохранении», «Финансовая грамотность. Кредитование». 
Также сотрудниками кафедры совместно с коллегами из других регионов 
в конце февраля проводится ставшая ежегодной всероссийская конферен-
ция «Актуальные проблемы общества, экономики и социального сектора 
в условиях трансформационных процессов». 

Подвергаются переходу к цифровым технологиям и деловые игры «Со-
здание предпринимательской структуры» и «Рынок». В ходе их проведения 
студенты оценивают своих потенциальных конкурентов, анализируя теку-
щую ситуацию посредством мониторинга сайтов действующих клиник и 
анализа их ценовой политики, а также ассортимента предлагаемых услуг. 

В рамках реализации программы стратегического академического ли-
дерства «Приоритет 2030» в 2023 году на кафедре общественного здоро-
вья, здравоохранения и истории медицины была реализована инициатива 
«Онлайн-обучение в процессе преподавания дисциплины «Экономика». 

Вектор современного социально-экономического развития определя-
ется распространением цифровых технологий, которые повышают произ-
водительность труда, конкурентоспособность, создают новые рабочие ме-
ста, снижают издержки производства, бедность и социальное неравенство. 

Основными целями проекта явились: снижение нагрузки на аудитор-
ный фонд, экономия времени для преподавателей и студентов, повыше-
ние интереса к учебному процессу, повышение качества образования. 

В период пандемии цифровые технологии применялись как для боль-
шого числа студентов – в период карантинных ограничений, так и в инди-
видуальном порядке – для студентов, находящихся на самоизоляции. 
Также занятия проводились в гибридном формате – в аудитории с воз-
можностью онлайн трансляции и подключением студентов к занятиям. 
Такой формат позволял отсутствующим в аудитории студентам не отста-
вать от программы и получать качественное образование. 

Однако с экономической точки зрения использование онлайн обучения 
эффективно только при большом количестве обучающихся, как с позиции 
снижения затрат на реализацию образовательной программы, так и позиции 
окупаемости инвестиций в создание этих программ. Поэтому наиболее ра-
циональным является заменить онлайн занятиями те разделы и темы пред-
метов и модулей, которые осваиваются большим количеством студентов, 
обучающихся по образовательным программам со схожими требованиями 
к результатам освоения этих модулей. То есть в случае преподавания дис-
циплины «Экономика» онлайн-занятия целесообразно использовать во 
время семинарских занятий, когда предполагается представление и обсуж-
дение реферативных работ студентов, а также обсуждение ситуационных 
задач, требующих доступа к электронным ресурсам. При этом темы таких 
занятий должны быть актуальны для всех факультетов. 
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В процессе изучения дисциплины «Экономика», согласно рабочей 
программе, студенты должны освоить компетенции: Категория универ-
сальных компетенций Экономическая культура, в том числе финансовая 
грамотность УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности. 

Реализация проекта предполагает внесение изменений в проведение 
лекций и практических (семинарских) занятий. Трансформации подверг-
лось более 30% исходного содержания: в проведение лекций из 11 тем 
лекций в 4 (№4, 5, 6, 9) и в проведение практических (семинарских) заня-
тий из 17 практических (семинарских) занятий в 5 (№6, 9, 11, 12, 13) вне-
сены изменения, касающиеся применения цифровых инструментов. 

Таблица 1 
Тематика занятий по дисциплине Экономика 

 

Лекции Практические (семинарские) занятия
1 2

1. Введение в экономическую 
теорию. 

1. Экономические законы и 
экономические категории.

2. Спрос и предложение как основа 
экономического взаимодействия. 

2. Рыночная система хозяйствования.

3. Основы организации рынка. 3. Потребность и спрос.
4. Происхождение, сущность 
и функции денег. 

4. Рыночное равновесие. 
Ценообразование.

5. Место и роль конкуренции 
в рыночной системе.

5. Конкуренция.

6. Предприятие в рыночной 
экономике 

6. Предпринимательство. Виды 
предприятий.

7. Доходы и расходы предприятия 7. Капитал. Основной и оборотный 
капитал. 

8. Макроэкономические явления 
и процессы. 

8. Затраты и прибыль.

9. Роль государства в современной 
экономике. 

9. Менеджмент и маркетинг. 
Управление предприятием.

10. Мировая экономика и мировая 
торговля 

10. Основные макроэкономические 
показатели национальной экономики

11. Современная экономика. Новые 
области экономических знаний

11. Государственное регулирование 
экономики 

 12. Социальное и медицинское 
страхование как элемент 
государственного регулирования 
социальной сферы

 13. Налоговая система РФ
 14. Место и роль России в мировой 

экономике 
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Окончание таблицы 1 
1 2

 15. Развитие экономической науки
 16. Здравоохранение в системе 

рыночных отношений. Современные 
проблемы экономики

 17. Заключительное занятие. 
Контроль при завершении изучения 
дисциплины

 

В лекционный блок по 4 темам лекций были дополнены дидактические 
единицы, касающиеся цифровизации экономики. Целесообразно полностью 
перевести в онлайн формат 4 лекции: «Происхождение, сущность и функции 
денег», «Место и роль конкуренции в рыночной системе», «Предприятие в ры-
ночной экономике», «Роль государства в современной экономике». 

При проведении практических (семинарских) занятий, подвергшихся 
трансформации, было опробовано 2 варианта: 1 подключение к трансля-
ции и представление выполненных заданий и проектов онлайн и 2 пред-
ставление их в аудитории с возможностью трансляции онлайн. Оба вари-
анта положительно были восприняты студентами. 

Полученный опыт в период пандемии позволил совершенствовать 
преподавание всех указанных дисциплин. Особенно это коснулось препо-
давания дисциплин экономического блока. Удалось достичь качествен-
ного роста знаний, что подтверждается результатами «Федерального Ин-
тернет-экзамена в сфере профессионального образования: компетент-
ностный подход» (Йошкар-Ола). 

Кроме того, студентам было предложено пройти опрос, чтобы опреде-
лить уровень их финансовой грамотности. В основу анкеты легла мето-
дика Центрального банка, а также были добавлены составленные препо-
давателями задания. Большинство студентов правильно отвечают на тео-
ретические вопросы. 70% ответов студентов на вопросы, определяющие 
уровень знаний в сфере сбережений, инвестиций и пенсионных накопле-
ний, а также понимания рисков и механизмов их снижения были правиль-
ными. Более 60% студентов также дали верные ответы на вопросы, требу-
ющие математического обоснования принятия решения. Трудности были 
с вопросами из категории «сложный процент». В целом уровень финансо-
вой грамотности студентов КубГМУ выше, чем средний по России, но 
ниже, чем у студентов профильных экономических ВУЗов [1–2]. 

Анализируя полученные результаты, следует учитывать, что студенты 
медицинского университета не специализируется на экономических дис-
циплинах и получают базовые экономические знания на первом курсе, ко-
гда сами еще находятся на иждивении родителей и редко принимают са-
мостоятельные экономические решения. Больше половины всех опрошен-
ных студентов заинтересованы в получении этих знаний и готовы к даль-
нейшему повышению финансовой грамотности посещая специальные 
курсы и проходя онлайн тренинги. 

Учитывая полученный опыт и приоритет, отраженный в «Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 годы» было принято решение в рамках реализации программы стра-
тегического академического лидерства «Приоритет 2030» осуществить 
реализацию проекта «Финансовая грамотность». Проект представляет 
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собой создание онлайн курса и размещение его на портале дистанцион-
ного обучения mdls.ksma.ru [3]. 

Образовательный контент лекции (4 часа), теоретическая часть с ин-
дивидуальными заданиями (12 часов) и итоговая аттестация в виде тесто-
вых заданий (2 часа) подготовлены и размещены на портале дистанцион-
ного обучения. При этом предполагается последовательное изучение тем. 
Перейти к выполнению заданий или следующей лекции слушатель курса 
может только освоив предыдущий материал. 

Курс разработан для студентов медицинского университета, а также 
будет полезен всем заинтересованным в вопросах финансовой грамотно-
сти. Слушатели узнают, как контролировать расходы и доходы, планиро-
вать семейный бюджет, как выгодно использовать кредиты и господ-
держку, как грамотно инвестировать, как избежать ловушек финансовых 
мошенников и уберечь свои накопления. Поставят личные финансовые 
цели и разработают стратегию их достижения. 

Интерактивное обучение подразумевает: 
– активности и взаимосвязи, благодаря которым и педагог и студент 

вовлечены в процесс и ищут решения; 
– равенство в общении, которое помогает открыто обсуждать возмож-

ные варианты и результаты; 
– креативность и готовность экспериментировать. 
Основу интерактивного обучения составляет наглядность, поскольку 

до 80% информации воспринимается с помощью зрения. Для реализации 
этого принципа в КубГМУ на занятиях используются интерактивные 
доски, интерактивные столы (анатомический стол, 3D атлас человека и 
комплект программ «Пирогов»), шлемы виртуальной реальности, беспро-
водные планшеты с возможностью прохождения виртуального тура по ка-
федрам и медицинским учреждениям и др. 

Сегодня главной задачей образования является формирование лично-
сти, способной выжить и добиться успеха в конкурентном мире. Этим 
определено внедрение инновационных методов в процесс обучения. Все 
больше стран отдают приоритет повышению финансовой грамотности 
населения. Одним из наиболее эффективных методов является включение 
этих вопросов в образовательные программы. Результатом внедрения ин-
новационных методов являются: создание и модернизация инфраструк-
туры для их реализации и дальнейшего продвижения; уверенная органи-
зационная позиция профессорско-преподавательского состава вуза и 
стремление к лидерству на рынке; имидж и престиж вуза. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме поиска спосо-
бов и методов повышения профессиональных качеств педагогических ра-
ботников в условиях цифровизации образования. Повышение уровня зна-
ний, умений и навыков педагогического работника в области новых тех-
нологий, а также теоретической и практической подготовки в области 
профессиональной деятельности связано с постоянным процессом повы-
шения цифровой грамотности. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции учителя, цифрови-
зация образовательного процесса, педагогический работник, повышение 
квалификации. 

Успехам в сфере деятельности педагогического работника способ-
ствует повышение уровня знаний, умений и навыков в области новых тех-
нологий, а также теоретической и практической подготовки работников в 
области их профессиональной деятельности. Большие изменения, проис-
ходящие в системе образования, касающиеся как школьных предметов, 
так и организации учебного процесса, требуют необходимости совершен-
ствования педагогических компетенций. ФГОС ставит во главу угла но-
вые подходы и требования к образовательной системе в целом и к каж-
дому отдельному предмету в частности. 

Данные многочисленных международных исследований неопровержимо 
свидетельствуют о том, что успехи в развитии образования той или иной 
страны более всего зависят от качества педагогических кадров [1]. Повыше-
ние квалификации как средство совершенствования профессионального 
уровня работников любой сферы деятельности, в том числе и образователь-
ной, ставит целью повышение уровня теоретических знаний сотрудников, а 
также актуализацию практических навыков и умений в соответствии с требо-
ваниями государственных образовательных стандартов [2]. Оно приводит к 
качественным изменениям профессиональных компетенций педагогических 
работников, совершенствуют их профессиональные качества. 

Повышение квалификации учителя, как основа успешного введения 
новых федеральных образовательных программ в школе в настоящее 
время, ориентировано на совершенствование педагогических компетен-
ций для реализации образовательного процесса. Формирование 
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готовности новых профессиональных компетенций слушателя повышают 
возможность реализовывать образовательный процесс в рамках новых 
федеральных образовательных программ. 

Для качественного образования учащихся педагог профессионального 
обучения должен обладать рядом личностных качеств. Э.Ф. Зеер, 
В.А. Сластенин в своих трудах рассматривали такие составляющие про-
фессиональной направленности личности педагога как социально-нрав-
ственную, профессионально-педагогическую и познавательную. Соци-
ально-нравственная направленность предполагает высокую моральную и 
ценностную ориентацию, чувство общественного долга, надежность, со-
циальную активность [4]. 

Познавательная направленность – это любовь к предмету, самообразо-
вание и заинтересованность в обучении потенциальных специалистов. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий приводит к за-
мене традиционной школы высокотехнологичной образовательной средой. 
Учитель и «цифровая» школа дополняет данную среду, приспосабливает но-
вые средства для достижения дидактических целей. Спрос на новые цифро-
вые навыки специалиста повышает использование цифровых технологий, а 
это выдвигает требования к профессиональной компетентности педагога в 
условиях цифровой трансформации процессов в системе образования. 

Активное участие в развитии политики реформирования образова-
тельной системы говорит об осведомленности учителя в роли информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательной политике, ис-
пользует предложение последовательного перехода от ИКТ-компетенций 
к цифровым компетенциям. 

Интегрирование цифровой учебной среды для развития навыков мыш-
ления, решения задач, использования веб-ресурсов и веб-инструментов 
способствует помощи учителю в мотивации учащихся в учебе. 

Учителя могут использовать компьютеры, доступное программное 
обеспечение в образовательном процессе в рамках концепции безопас-
ного использования технологий, научиться сочетать различные цифровые 
инструменты и ресурсы, для разработки материалов учебной программы, 
искать и анализировать цифровые инструменты, мотивировать учащихся 
на разработку своих собственных цифровых инструментов, которые бу-
дут помогать им в учебе, развитие цифровой компетенции обучающихся, 
воспитание гражданина цифрового мира. 

Применение информационных технологий в специализированных 
компьютерных классах с ноутбуками и планшетами и повсеместному обо-
рудованию классов современными электронными устройствами, позволят 
им использовать эффективные методики обучения. 

С применением цифровых пользовательских устройств на уроках стал 
заметен переход от использования собственных цифровых устройств пе-
дагогов и обучающихся на современные электронные устройства. Разви-
тие цифровых компетенций расширяет возможности в педагогических 
стратегиях для улучшения умений обучающихся, в связи с доступностью 
для всех ресурсов, обеспечение активного и творческого взаимодействия 
в рамках изучаемого предмета, также обеспечение информационной и 
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сетевой грамотности для поиска информации и ее интерпретации, цифро-
вых коммуникаций и взаимодействия. 

Системное профессиональное развитие педагога, «учителя будущего» не-
возможно без создания условий решения задач по цифровой трансформации 
процессов в системе образования, решении профессиональных задач, обес-
печивающих развитие цифровых навыков современного педагога. 

Цифровизация образования формирует у современного учителя аспекты 
цифровых компетенций и помогает ему уверенно и творчески выбирать и ис-
пользовать цифровые технологии в своей профессиональной деятельности. 

Для общеобразовательных школ процессы цифровизации связаны с 
реализацией проекта «Российская электронная школа» (РЭШ). Он озна-
меновал принципиально новый этап создания электронных образователь-
ных ресурсов, который отвечает запросам цифровизации образования. 
Это разработка специализированных образовательных платформ, на ко-
торых формируются цифровые УМК, причем большинство материалов 
являются бесплатными и общедоступными. Для оценки уровня цифровой 
трансформации образования в последнее время стали применять понятие 
«цифровой зрелости» (digital maturity) образовательной организации [5]. 

Сегодня каждый человек, сталкивается с большими информационными 
потоками, которые требуют от системы общего образования решения задач 
обучения школьников работы с информацией, открывает возможности по-
строения учебного процесса, учитывать индивидуальные возможности и 
склонности обучающихся, их включения в самостоятельную исследователь-
скую деятельность, что, в свою очередь, способствует созданию условий для 
максимальной реализации каждого. 

Новые цели и образовательные задачи приводят к необходимости пере-
осмысления места традиционных образовательных технологий в образова-
тельном пространстве школы и к разработке современной дидактической си-
стемы (в том числе, основанной на использовании средств ИКТ). Решение 
новых образовательных задач требует соответствующей подготовки учителя. 

Важным методическим принципом применения компьютерных про-
грамм должно является их совместимость с традиционными формами 
обучения при разработке современной дидактической системы (в том 
числе, основанной на использовании средств ИКТ). 

Новейшие информационные технологии в обучении позволяют активнее 
использовать научный и образовательный потенциал преподавателей и 
настрой учащихся на достижение успеха в учебной деятельности предполага-
ющую самостоятельное получение и анализ результатов, диалоговую форму 
организации поисковой деятельности. А методика использования инновацион-
ных технологий обеспечивает полное включение учащихся в познавательную 
деятельность на уроке. 

Список литературы 
1. Барбер М. Как добиться стабильного высокого качества обучения в школах. Уроки 

анализа лучших систем школьного образования мира / М. Барбер, М. Муршед // Вопросы 
образования. – 2008. – №3. – С. 7–60. – EDN JWTABD 

2. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: 
Высш. шк., 2004. – 512 с. EDN QZAPCV 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

224      Цифровизация в системе образования: передовой опыт  
и практика внедрения 

4. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721 (дата обращения: 26.08.2020). 

5. Носкова Т.Н. Цифровизация образования: деятельность современного учителя / 
Т.Н. Носкова, М.Б. Лебедева, О.В. Яковлева. – 2023. – С. 149–159. 

 

Пономарева Александра Давидовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

Коврыгина Надежда Владимировна 
заместитель директора по УВР 

МОБУ СОШ №53 им. Титова И.C 
г. Сочи, Краснодарский край 

Мирошниченко Елена Викторовна 
учитель 

МОБУ СОШ №53 им. Титова И.C 
г. Сочи, Краснодарский край 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ТИПАЖА «УЧИТЕЛЬ»  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация: статья посвящена актуальной и значимой в современной 
образовательной парадигме проблематике исследования культурологи-
ческих и дидактических параметров лингвокультурного типажа «учи-
тель». Избранный ракурс позволяет не только установить устойчивый 
инвариантный набор признаков данного типажа, но и проследить дина-
мику его трансформации под влиянием времени и специфики авторской 
интерпретации. Разветвленная система образов учителя, запечатлен-
ная в художественных текстах, открывает возможность для комплекс-
ного и полидискурсивного осмысления данного феномена. 

Ключевые слова: лингводидактика, лингвокультурология, лингвокультур-
ный типаж «учитель», художественный дискурс, языковая картина мира. 

Понятие «лингвокультурный типаж» обладает большим рядом опре-
делений, что отражает большой интерес к исследуемому термину ученых, 
которые рассматривают его с точки зрения различных подходов. Отличи-
тельной особенностью термина «лингвокультурный типаж» является то, 
что он акцентирует внимание на культурно-диагностической значимости 
типизируемой личности для понимания культуры и на изучении этой лич-
ности с позиций лингвистики. 

Признаками лингвокультурного типажа являются: реккурентность, 
хрестоматийность, яркость типажа, прецендентность, типичность, симво-
личность. Исследуемый термин понимается как: 1) совокупность призна-
ков, которые позволяют обнаружить узнаваемый образ определённого ин-
дивидуума; 2) воплощение общих черт, которые являются характерными 
для социальной или этнической группы. 
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Лингвокультурный типаж «учитель» относится к типу социумно-пре-
цедентных – «известных любому среднему представителю того или иного 
социума и входящих в коллективное когнитивное пространство» [4, с. 50] 
Исследованию линвгокультурного типажа «учитель» посвящен целый 
блок научных изысканий ученых. Его рассматривают как универсальное, 
однако и специфическое явление в аспекте различных, наиболее значи-
мых характеристик (речь, внешность, сфера, досуг и др.). 

Лингвокультурный типаж «учитель» представляет собой один из клю-
чевых элементов социального конструкта, отражающего устойчивые 
культурные стереотипы и ценности, воплощенные в языковой картине 
мира. Образ учителя, закрепленный в коллективном сознании, находит 
многогранное отражение в художественном дискурсе, что свидетель-
ствует о его глубокой интегрированности в культурные традиции. 

Понятие «лингвокультурный типаж» занимает одно из центральных 
мест в современных лингвокультурологических исследованиях, посвя-
щенных изучению взаимосвязи языка и культуры. В научной литературе 
лингвокультурный типаж трактуется как «узуальный, стереотипный об-
раз представителя определенной социальной группы в рамках конкретной 
культуры, совокупность которых и составляет культурный фонд нацио-
нальной личности» [2, c. 37]. Иными словами, речь идет об устойчивом 
комплексе культурно-значимых характеристик, приписываемых предста-
вителям той или иной социальной общности. 

Лингвокультурный типаж «учитель» обладает высокой степенью куль-
турной маркированности, что объясняется исключительной ролью данного 
социального института в системе ценностей любого общества. Образы учи-
теля, репрезентированные в разных видах дискурса, аккумулируют широкий 
спектр социокультурных коннотаций, связанных с осмыслением процесса 
образования и воспитания, формированием личности, передачей культур-
ного наследия [1, c. 102]. 

Специфика художественного дискурса предполагает более глубокую 
и всестороннюю проработку образов, в том числе образа учителя, что от-
крывает перспективы для выявления его новых граней и интерпретаций. 
Полиинтенциональная природа художественного творчества обусловли-
вает вариативность репрезентации типажа, плюрализм его оценочных мо-
дальностей [5, c. 29]. 

В современной отечественной художественной литературе можно вы-
делить несколько доминантных моделей репрезентации лингвокультур-
ного типажа «учитель», иллюстрирующих разные грани данного фено-
мена [3, c. 73–75]: 

1) учитель как хранитель традиций и культурного наследия. Данная 
ипостась типажа наиболее ярко воплощена в произведениях, посвященных 
сельским учителям, ставшим подлинными просветителями для нескольких 
поколений крестьян. Так, в романе В. Распутина «Прощание с Матерой» 
судьба героини Дарьи Пинигиной неразрывно связана с историей затопля-
емой деревни, уходящими в небытие культурными традициями. Будучи 
сельской учительницей, она сохраняет память об истоках, передает ее но-
вым поколениям учеников: «В Дарье осталась, видимо, единственная живая 
связь с исчезающей Матерой <...> Доколе выносить свет из этого 
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исчезающего мира?». Учитель предстает хранителем исторической памяти, 
носителем духовных ценностей своего народа; 

2) учитель как воплощение идеалов гуманизма и подвижничества. В 
данном ключе образ учителя наиболее полно раскрывается в произведе-
ниях о сложном пути становления личности педагога, его самоотвержен-
ном служении выбранному делу. К примеру, в романе Ч. Айтматова 
«Плаха» центральный персонаж Дженет своим жизненным выбором 
утверждает высокие идеалы профессии учителя, принимающего на себя 
нелегкий крест нравственного лидерства. Его путь отмечен постоянными 
испытаниями и внутренней борьбой, неизменным остается лишь самоот-
верженная преданность своему призванию: «Итак, он медленно и упорно 
вдалбливал в материал уроков, как древние зодчие, высекая на камне веч-
ное искусство своего великого терпения»; 

3) учитель как мученик, жертва общественных катаклизмов. В русской 
литературе ХХ века, отмеченной драматическими социальными потрясе-
ниями, образу учителя нередко приписываются трагические черты. Хра-
нители культурного наследия, знания и просвещения они подвергались 
жестоким гонениям. Судьба героя повести А.И. Солженицына «Архипе-
лаг ГУЛАГ», Матвея Реформатского, – тому пример. 

Таким образом, лингвокультурный типаж «учитель» находит широкое 
и разнообразное отражение в отечественном художественном дискурсе. 
Анализ произведений современной литературы позволяет выделить ряд 
устойчивых моделей репрезентации данного типажа: учитель как храни-
тель традиций и наследия, воплощение высоких гуманистических идеа-
лов, мученик и жертва общественных катаклизмов. При этом круг обра-
зов, интерпретаций и оценочных модальностей, сопряженных с типажем 
учителя, остается открытым, что обусловлено творческим потенциалом и 
поликодовой природой самого художественного дискурса. 

Изучение специфики языковой объективации лингвокультурного ти-
пажа «учитель» в пространстве художественных текстов является пер-
спективным научным и лингводидактическим направлением, позволяю-
щим углубить понимание данного феномена, выявить новые грани его 
смысловой многомерности и культурной значимости. 
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УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены институты, повышающие до-

ступность и открытость информации в высшей школе. Охарактеризо-
ваны цели и направления использования цифровых платформ и сервисов 
для содействия трудоустройству и мониторинга трудоустройства вы-
пускников образовательных организаций. Определены экономические эф-
фекты от увеличения объема общедоступной информации о качестве об-
разовательных программ, реализуемых вузами. 

Ключевые слова: высшее образование, доверительные блага, асим-
метрия информации, мониторинг трудоустройства. 

Отечественная система образования сегодня нацелена на обеспечение 
научно-технологического и социально-экономического развития страны с 
ориентацией на эффективное удовлетворение запросов общества и по-
требностей людей. В высшей школе эта цель не может быть достигнута 
только за счет рыночного механизма. Это обусловлено спецификой выс-
шего образования как смешанного доверительного блага: достижению 
эффективного состояния на рынках доверительных благ препятствует 
большая степень неопределенности спроса и предложения из-за значи-
тельной асимметрии информации. 

Поэтому одним из направлений государственной образовательной по-
литики является формирование и развитие институтов, снижающих асим-
метрию информации на рынке образовательных услуг высшего образова-
ния. Цель данных институтов – увеличение объема общедоступной ин-
формации о качестве образовательных программ, реализуемых вузами. 
Источниками такой информации для потребителей вузов – абитуриентов, 
родителей, обучающихся, работодателей, государства и общества в целом 
в нашей стране выступают [1]: 

– система лицензирования и аккредитации, в рамках которой качество об-
разования или способность вуза реализовывать образовательные программы 
надлежащего качества подтверждается государством, профессиональным и 
академическим сообществами или независимыми экспертами; 

– федеральные государственные образовательные стандарты и про-
фессиональные стандарты; 

– государственный контроль качества образования и государственный 
надзор за соблюдением законодательства в сфере высшего образования, 
ежегодный мониторинг эффективности деятельности вузов, независимая 
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности; 
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– система локальных по федеральным округам, национальных и меж-
дународных рейтингов вузов; 

– наблюдаемые характеристики образовательной организации: кон-
курс среди абитуриентов, репутация вуза в регионе и стране, информация 
о трудоустройстве выпускников и др. 

В условиях цифровой трансформации высшего образования разраба-
тывается комплекс мер по использованию цифровых платформ и сервисов 
с целью увеличения объема общедоступной информации о качественных 
параметрах образовательных программ, реализуемых вузами. К основным 
индикаторам качества и эффективности образовательной деятельности 
вузов относятся показатели трудоустройства выпускников. В настоящее 
время информация о трудоустройстве выпускников размещается на сай-
тах образовательных организаций, однако для большинства потребителей 
образовательных услуг вузов, кроме государства, она позволяет оценить 
лишь один параметр трудоустройства – процент трудоустроенных выпуск-
ников. Для превращения института содействия трудоустройству и монито-
ринга трудоустройства выпускников в важный источник информации при 
выборе потребителями образовательных программ и образовательных ор-
ганизаций предусмотрено более широкое использование государственных 
информационных систем, социальных и профессиональных сетей. 

С мая 2020 г. Минобрнауки России совместно с ООО «Факультетус» 
реализует проект «Цифровая карьерная среда «Факультетус» – цифровое 
сервисное решение для работы университетских центров карьеры со сту-
дентами, выпускниками и работодателями. Базы предприятий -работода-
телей, вакансий, практик и стажировок автоматически синхронизированы 
с Единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России», порталами «HH.ru», «Работа.ру». В 2022 г. к плат-
форме «Факультетус» подключились более 500 российских вузов и фили-
алов, на ней зарегистрировано более 705 тыс. цифровых профилей студен-
тов и выпускников вузов [2, с. 77]. 

В настоящее время подготовлены проекты по использованию цифровых 
платформ для мониторинга трудоустройства выпускников образователь-
ных организаций. Нормативными документами предусмотрено проведение 
данного мониторинга на регулярной основе с использованием подсистемы 
«Анализ трудоустройства граждан» портала «Работа в России» [3]. Анали-
тическая информация о трудоустройстве выпускников будет размещаться 
в общедоступной части подсистемы для использования органами государ-
ственной власти и всеми заинтересованными участниками образовательной 
деятельности вузов и включать: 

– количественные и качественные показатели: численность выпускни-
ков, средняя зарплата выпускников, процент трудоустроившихся выпуск-
ников, регионы трудоустройства; 

– аналитические разрезы: год выпуска, регион обучения, уровень об-
разования, специальность и др. 

Таким образом, использование цифровых платформ и сервисов для со-
действия трудоустройству и мониторинга трудоустройства выпускников 
обеспечит большую открытость и доступность информации о качестве 
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образовательных программ и эффективности деятельности образователь-
ных организаций. Это окажет позитивное влияние на установление госу-
дарством контрольных цифр приема и выбор абитуриентами наиболее 
востребованных рынком труда образовательных программ, а значит на 
эффективность размещения государственных и негосударственных ре-
сурсов в высшей школе. 
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рые реализуются с применением принципов системности, функциональ-
ной направленности, профессиональной дополненности, профессиональ-
ной целесообразности и технологичности информационного обеспечения 
содержания и методов профессионального образования. 

Ключевые слова: цифровые технологии, дополнительное профессио-
нальное образование, цифровая образовательная среда. 

Развитие цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства заставляет формировать новые взгляды на выполнение привычных видов 
деятельности, обучаться применению новых технических средств для повыше-
ния удовлетворенности от выполненных действий, выдвигать запросы для 
того, чтобы организовать процессы получения новых знаний, которые позво-
ляют получать новый уровень востребованности профессиональных способно-
стей индивида. Становиться востребованными «короткие» курсы повышения 
квалификации, позволяющие получить необходимый минимум образователь-
ного контента, способствующий формированию востребованного «пробела» в 
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применении отдельных технологий, приемов работы, способов коммуникаций, 
повышения возможностей для выдвижения идей, самореализации и другое. 

Современные обучающиеся не хотят много времени тратить на акаде-
мические знания, востребованными становиться дополнительные образо-
вательные программы, представленные в формате электронного обуче-
ния, с применением дистанционных образовательных технологий и обя-
зательной формой обратной связи с преподавателями или администрато-
рами курсов, в круглосуточном режиме. Поэтому для удержания слуша-
телей на обучающих курсах и привлечения новых современные обучаю-
щие платформы широко используют цифровые сервисы и технологии. 

Изучим возможности цифровых технологий для применения в про-
цессе обучения по дополнительным профессиональным программам и 
выделим организационно-содержательный аспект, который позволяет по-
высить качество профессионального образования. 

Рассматривая реализацию процессов обучения в дополнительном профес-
сиональном образовании (ДПО) на современном этапе цифровизации обще-
ства, Д.А. Бояринов, обосновывает востребованность данного вида обучения 
со стороны слушателей через возможности оперативно получить недостающие 
знания, обеспечить непрерывность профессиональной деятельности, а стороны 
организаторов обучения – гибко реагировать на изменяющиеся потребности 
обучающихся, которые являются дипломированными специалистами [1, с. 86]. 
Для обеспеченности образовательного процесса в ДПО автор предлагает сле-
дующие возможности: использование современных цифровых платформ для 
взаимодействия с обучающимися; разработка цифрового образовательного 
контента, позволяющего визуализировать процессы познания, сравнения, 
обобщения, классификации, выдвижения гипотез и т. д.; применение для кон-
троля усвоения теоретических знаний и сформированных практических навы-
ков новых форм заданий в виде кейсов, проблемных задач, управленческих ре-
шений и др.; обеспечение процесса взаимодействия слушателей с высокопро-
фессиональными специалистами в области получения дополнительного обра-
зования; возможность представления разработок слушателей для оценивания 
со стороны экспертов и другие. 

Обосновывая необходимость трансформации процессов современного 
дополнительного профессионального образования, Л.Н. Нугуманова, 
Г.А. Шайхутдинова и Т.В. Яковенко выделяют ключевую роль влияния 
новых цифровых технологий на создание благоприятной образовательной 
среды, которая выступает средством формирования технологической 
компетентности слушателей при любых условиях [2, с. 110]. Авторы 
представляют успешный опыт дополнительного профессионального об-
разования педагогов, который обеспечивается преимуществами примене-
ния цифровой реальности при решении задач с обоснованием условий ре-
ализации в экономике и обществе. Однако перспективы использования 
цифровых технологий и сервисов в ДПО должны обязательно опреде-
ляться с точки зрения изученности и применимости к данному виду обра-
зовательного занятия, не должны ухудшать способности к восприятию 
академического учебного материала или его запоминание, переосмысле-
ние и т. п.; необходимо предвидеть риски «экранной зависимости» 
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слушателей, которая проявляется через потребность к постоянному вы-
полнению порций заданий, получаемых от тьютеров, преподавателей и 
блокированию собственного развития по планированию, организации, по-
знанию, исследованию процессов явлений окружающей действительно-
сти. Для реализации целей ДПО авторы предлагают воспользоваться циф-
ровыми платформами ЯКласс, Библиошкола, Физикон, Русское слово, ре-
сурсы которых целесообразно встраивать в образовательной процесс с це-
лью повышения качества и познавательной состоятельности слушателей. 

Развивая мнение предыдущих авторов по формированию цифровой 
образовательной среды ДПО для развития педагогов, обобщим методоло-
гические положения разработки дополнительной профессиональной про-
граммы (ДПП), основанной на применении цифровых технологий, кото-
рые формулируют авторы из Челябинского института переподготовки и 
повышения квалификации работников образования [3, с. 44]. Так в своем 
исследовании Д.Ф. Ильясов, К.С. Буров и Е.А. Селиванова перечисляют 
следующие методические положения при реализации ДПП для педагогов: 
1) образовательная программа должна выполнять свою основную функ-
цию – повышать квалификацию слушателей, а цифровые технологии 
должны расширять возможности ДПП, обеспечивая ее функциональ-
ность, гибкость в реализации форм и методов педагогического взаимодей-
ствия, территориальную доступность, охват слушателей; 2) цифровые 
технологии помогают в реализации андрагогических принципов обучения 
взрослых через применение сервисов, учитывающих разноуровневые спо-
собности и позволять широко проявлять индивидуальные особенности 
обучающихся; 3) ДПП с применением цифровых технологий позволяет 
проектировать персональную стратегию повышения квалификации в раз-
личных формах: индивидуальная траектория, дорожная карта, путь само-
образования и т. п. Следовательно, авторы выделяют модель формирова-
ния цифровой образовательной среды обучения по программам повыше-
ния квалификации через реализацию принципов системности, функцио-
нальной направленности, профессиональной дополненности, профессио-
нальной целесообразности и технологичности информационного обеспе-
чения, с сохранением ведущей роли принципа преподавания и единства 
содержания и формы оптимизации использования цифровых сервисов, 
что будет подтверждаться сочетанием принципов полезности, информа-
тивности и многоаспектности развития профессиональных компетенций 
слушателей за короткий промежуток времени (принцип интенсивности) 
обучения по дополнительным профессиональным программам [3, с. 46]. 

Обобщая мнение широкого круга исследователей по вопросам реализации 
дополнительного профессионального образования, основанных на примене-
нии цифровых технологий, следует выделить ключевые организационно-со-
держательные аспекты: цифровые технологии применяются широко в установ-
лении способов продуктивной коммуникации; цифровые сервисы способ-
ствуют взаимодополнению оценочной деятельности; применению различных 
форм рефлексии; использованию взаимосвязей различных профессиональных 
и базовых областей знаний с научно-исследовательской, проективной, презен-
тационной и экспертной видами деятельности. Слушатели программ дополни-
тельного образования становятся равноправными участниками образователь-
ного процесса распространения практического опыта, который можно 
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транслировать в цифровые ресурсы, позволяющие формировать банки полез-
ной информации, доступной для широкого круга пользователей. Применение 
цифровых технологий в образования при реализации ДПП выступает каче-
ственно новым средством идентификации слушателей на контрольных меро-
приятиях, которые при демонстрации сформированных при обучении компе-
тенций показывают уровень индивидуальных достижений в реальном времени 
для всех членов оценочных комиссией. В целом, применение цифровых техно-
логий в ДПО на современном этапе выступает перспективной средой развития 
и должно снижать противоречия между востребованностью в удовлетворении 
потребности в получении новых знаний и комфортными условиями их получе-
ния при эффективном выборе цифровых ресурсов и сервисов. 
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Рынок труда в России очень динамичен. Каждый год к специалистам 
предъявляются новые требования. Поэтому чтобы быть конкурентоспо-
собным очень важно уметь адаптироваться к быстро меняющимся усло-
виям, быть гибким, не теряя при этом качество работы. Данными, которые 
необходимо учитывать при выборе профессии и планировании 
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профессиональной карьеры, являются, прежде всего, психологические 
особенности человека [8]. 

История профориентации имеет глубокие корни. Известно, что в сере-
дине III тысячелетия до н.э. в Египте, Вавилоне и Китае уже проводили 
диагностику знаний и умений выпускников школ. Первые профориента-
ционные лаборатории появились в 1903 г. в Страсбурге (Франция) и в 
1908 г. в Бостоне (США). Выявляются следующие причины появления 
этих первых профориентационных служб: быстрый рост промышленно-
сти, миграция людей из сельской местности в города, проблема трудо-
устройства, проблема отбора наиболее «подходящих» людей на рынке 
труда уже со стороны работодателя. Но это причины, скорее, социально-
экономические. Основная психологическая причина появления профори-
ентации состоит в том, что именно в этот период и именно в этих странах 
значительное количество людей столкнулось с проблемой свободы вы-
бора, которой раньше не существовало (или была характерна для отдель-
ных людей). Такая свобода породила множество проблем, главной из ко-
торых была ответственность за важный жизненный выбор. 

Анализируя пути и механизмы саморазвития, зарубежные исследова-
тели акцентируют внимание на индивидуальных различиях, необходимо-
сти их всестороннего изучения, начиная с раннего детства, и создания для 
этого необходимых условий. А. Маслоу, в качестве ключевого понятия 
самоактуализации выделяет стремление человека к самосовершенствова-
нию, которое, в свою очередь, видится возможным преимущественно в 
трудовой деятельности, в том числе «через увлеченность работой и реа-
лизацией себя в значимом деле» [4]. Г. Олпорт в своих исследованиях ак-
центирует внимание на необходимости достижения новых высот, посто-
янном развитии и совершенствовании, рассматривая их как главное усло-
вие человеческой активности [6]. Д. Холланд – автор методики профори-
ентации, утверждает, что большинство оптантов относятся к одному из 
шести типов личности, описанных ученым. Выбор профессии, соответ-
ствующей типу личности, во многом является залогом успеха профессио-
нальных достижений и карьерного роста. Э. Гинцберг подходит к про-
блеме профессионального развития с позиции динамики, рассматривая 
его как длительный процесс, предполагающий принятие профессио-
нально-жизненных решений и возможность компромисса между внеш-
ними и внутренними факторами. Основными внутренними факторами яв-
ляются престижность профессии, особенности рынка труда и профессий; 
главным внутренним фактором являются индивидуальные особенности 
личности. Д. Сьюпер, рассматривал выбор профессии как событие, а про-
цесс построения карьеры как чередующиеся выборы. Выбор профессии 
понимается как один из этапов профессионального развития, в основе ко-
торого лежит «Я-концепция». Важнейшим механизмом профессиональ-
ного развития ученый считает соотношение собственного опыта, личност-
ных особенностей с социальными требованиями и условиями. По мнению 
Д. Сьюпера, в зависимости от времени и опыта меняются как объектив-
ные, так и субъективные условия профессионального развития, что при-
водит к множественному профессиональному выбору. Японский ученый 
Ф. Фукуяма разработал систему выбора профессии, основанную на так 
называемых «трудовых пробах» подрастающего поколения по 16-ти 
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видам деятельности, которая заключается в освоении профессии, адапта-
ции на рабочем месте и принятии окончательного решения о работе. 

Отечественные ученые рассматривают профессиональное самоопре-
деление как процесс принятия личностью решения о выборе будущей тру-
довой деятельности; процесс и результат формирования готовности под-
ростка самостоятельно планировать и реализовывать перспективы лич-
ного образовательного и профессионального маршрута. Э.Ф. Зеер указы-
вает, что профессиональное будущее формируется под влиянием соци-
ально-экономических условий; динамичного мира профессий; системы 
профессионального образования и профориентации; сложившегося внут-
реннего мира личности, его индивидуальной психологической организа-
ции; случайных событий и обстоятельств, а также иррациональных тен-
денций в построении своего будущего [1], А.К. Маркова считает, что в 
самоопределении человек соединяет представления о мире и представле-
ния о себе в единую систему, определяющую смысл его существования 
[3], Е.А. Климов определяет профессиональное самоопределение под-
ростка как свободу выбора и самостоятельность [2], Н.С. Пряжников 
определяет сущность профессионального самоопределения как поиск и 
обретение личностного смысла в выбранной, освоенной и уже выполняе-
мой трудовой деятельности, а также – обретение смысла в самом процессе 
самоопределения» [7], Л.М. Митина характеризует профессиональное са-
моопределение как проявление психического развития человека в про-
цессе профессионализации, позволяющее в дальнейшем осуществлять не-
прерывный процесс самопроектирования личности и последовательно пе-
реходить от одного этапа психологической перестройки личности к дру-
гому: самоопределение, самовыражение, самореализация [5]. 

Профориентация перестает быть отдельным эпизодическим меропри-
ятием в школе. Возникает потребность в другом виде профориентации – 
персонализированном, благодаря которому ребенок сможет узнать свои 
сильные стороны, интересы, сформулировать жизненные цели и на этой 
основе выбрать то, чем он действительно хочет заниматься, то есть по-
строить свой собственный личный образовательно-профессиональный 
маршрут. Таким образом, возникает потребность в организации психо-
лого-педагогической поддержки подростков на пути построения образо-
вательно-профессионального маршрута. 

Формирование профессионального самоопределения старшеклассни-
ков остается важным в социальном и личностном плане процессе. При ор-
ганизации профориентационных мероприятий педагогам и психологам 
необходимо ориентироваться на современную информацию, обсуждать 
актуальные в настоящее время профессии, которые будут востребованы 
через определенное время. 

В России с 2018 года реализуется проект «Билет в будущее» с целью раз-
вития осведомленности и умения выбирать будущую профессию. Проект 
ориентирован на учащихся 6–11-х классов, в том числе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Проект предполагает погружение в профес-
сию с помощью профессиональных квестов, мастер-классов и фестивалей 



Цифровые тренды и повышение качества  
профессионального образования

 

235 

профессий, которые помогают подростку определится с выбором профессии 
и построить образовательно-профессиональный маршрут. 

Современные цифровые технологии открывают новые перспективы 
для разработки решений в вопросах профессионального самоопределения 
старшеклассников. Получая разнообразные знания, молодые люди стано-
вятся более подготовленными к взрослой жизни и выбору своего профес-
сионального пути. 

В настоящее время педагоги имеют возможность использовать готовые 
программные продукты с различными психологическими тестами: диффе-
ренцированный опросник Е.В. Климова, личностный опросник Айзенка, 
карта интересов А.Е. Голомштока и другие. Результаты испытаний компью-
терным методом получаются сразу, что существенно экономит время и бла-
гоприятно влияет на дальнейшее использования. Готовые тесты находятся в 
свободном доступе в Интернете. Отличительной особенностью карьеры ста-
новится система подготовки подростков к свободному, осознанному и само-
стоятельному выбору профессии с учетом индивидуальных особенностей 
личности и его потребностей, с одной стороны, и рынка труда, с другой. Ин-
форматизация педагогической деятельности дает возможность использовать 
в работе с подростками не только печатные профориентационные средства, 
но и аудиовизуальные и электронные образовательные ресурсы. Учителя-
предметники готовят материалы в электронном виде (презентации, электрон-
ные буклеты, виртуальные открытки и т. д.). 

На занятиях по профессиональному самоопределению, педагог может ис-
пользованы различные современные сайты, посвященные вопросам професси-
онального самоопределения, такие как: Методический кабинет профориента-
ции Галины Владимировны Резапкиной [9], Навигатум [10] и другие. 

Важной составляющей работы с электронными документами является то, 
что подростки могут самостоятельно пройти тестирование, объективно пред-
ставить свои возможности и самостоятельно оценить свой потенциал. 

На сайте Методического кабинета профориентации Галины Владими-
ровны Резапкиной представлены следующие разделы: «Самостоятельный 
выбор профессии», «Школа профконсультанта», «Самодиагностика», 
«Видео, книги, статьи». Здесь можно самостоятельно пройти тестирова-
ние. На сайте размещено 13 тестов, видео семинары, книги и статьи. 

На сайте проекта «Навигатум» представлены разделы для разных воз-
растных категорий: дошкольники, младшие школьники, средние школь-
ники, старшие школьники, студенты, сотрудники, соискатели, пенсио-
неры. Преподаватели имеют возможность проводить дистанционные он-
лайн-занятия как для школьников, так и для взрослых. 

На сайте широко представлены материалы в виде обучающих мульт-
фильмов для дошкольников и младших школьников – Мультсериалы: 
«Калейдоскоп профессий», «В мире профессий», «Всеумел», для средней 
школы, старшеклассников и абитуриентов – профориентационные игры, 
тесты, притчи, для работающих сотрудников – психологическая помощь 
и мотивация, для выпускников ВУЗов – материалы по трудоустройству. 

Эти сайты направлены, прежде всего, на получение практического 
опыта и знакомства с разными профессиями и видами деятельности. 

Использование современных цифровых технологий в профессиональ-
ном самоопределении подростков имеет ряд важных аспектов. Во-
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первых, подростки имеют доступ к широкому спектру информации о раз-
личных профессиях, их требованиях и карьерных возможностях через Ин-
тернет и различные специализированные приложения. Подростки имеют 
возможность пройти онлайн курсы и изучить опыт успешных специали-
стов, чтобы лучше понять потенциальные сферы деятельности. Во-вто-
рых, цифровые технологии предоставляют возможности для онлайн-прак-
тики навыков и развития умений, связанных с конкретными профессиями. 
Кроме того, цифровые технологии облегчают общение с профессиона-
лами в различных областях через социальные сети, профессиональные 
платформы, вебинары и сетевые мероприятия. Подростки имеют возмож-
ность получать советы от экспертов, задавать вопросы и получать кон-
сультации по своему профессиональному развитию, а также могут ис-
пользовать цифровые технологии для создания онлайн-портфолио своих 
работ и демонстрации своих достижения и проектов. Важно, чтобы под-
ростки умели эффективно использовать цифровые ресурсы. 
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Аннотация: статья представляет собой обзор передового опыта 
цифровизации в сфере образования и успешных практик, направленных на 
повышение качества общего образования через использование цифрового 
портфолио. В работе рассматриваются проблемы и преимущества внед-
рения цифровых портфолио в учебный процесс, а также их влияние на 
развитие навыков учащихся. 
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Цифровизация и повышение качества общего образования являются 
важными задачами в современном мире. Существует ряд передовых опы-
тов и успешных практик, которые помогают достичь этих целей. 

Рассматривая передовой опыт цифровизации в сфере образования, 
цифровые технологии можно разделить на шесть функциональных типов: 
персонализированное обучение; образовательные платформы и онлайн-
курсы; виртуальная и дополненная реальность (VR и AR технологий); 
проектное обучение и кейс-методы; облачные технологии и управление 
данными; цифровая грамотность и обучение учителей. 

Так, например, в 2016 году в Финляндии была разработана платформа 
«Minecraft Education Edition», которая используется для обучения и раз-
вития учеников, где они могут создавать и исследовать виртуальные 
миры, развивая творческое мышление и решение проблем. 

Двумя годами ранее в Соединённых штатах Америки начала работать 
образовательная платформа «Google Classroom», которая разработана 
корпорацией «Гугл» для управления домашними заданиями, учебными 
материалами и общением между учениками и преподавателями. 

В Японии функционирует целая экосистема «Fujitsu Education 
Solutions», которая включает в себя комплексные ИТ-решения для постав-
щиков образовательных услуг, которые помогают облегчаю их путь к 
цифровой трансформации. «Fujitsu Education Solutions» включает в себя 
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цифровые платформы, облачные технологии, инновационные методики, 
имеет собственные информационные службы для студентов. 

С 2013-го года в Швеции осуществляет работу образовательная плат-
форма «Kahoot!», которая быстро завоевала популярность у населения. 
Данная платформа предназначена для создания интерактивных викторин 
и учебных игр. Все представленные упражнения позволяют привлечь вни-
мание учеников и сделать процесс более увлекательным. 

В Германии функционирует «SAP Young Thinkers» – инициатива ком-
пании «SAP», направленная на цифровое образование школьников и сту-
дентов, предоставляющая образовательные ресурсы и платформы для 
обучения цифровым навыкам. 

Среди российских передовых цифровых решений в сфере образова-
ния – создание цифровых платформ «Stepik» и «Learntolearn». 

Платформа «Stepik» создана в 2013 году российскими разработчиками 
Александром Барановым и Ильей Ларионовым с целью предоставления 
возможность создания и прохождения курсов по разным направлениям на 
одной площадке. 

Платформа «Learntolearn» создана в 2014 году и направлена на обуче-
ние навыкам самообучения, развитию критического мышления, умению 
работать с информацией и ее большими объемами. 

Все эти цифровые решения оказали влияние на повышение качества 
общего образования и его диджитализацию. Во многом, толчком для раз-
вития цифровизации образования стала пандемия Covid-19, которая все-
мирно распространилась в 2020 году, и вынудила население всего мира 
перейти на дистанционный формат работы и обучения, в том числе ре-
шать вопросы с получением обратной связи и проверкой знаний. 

После снятия ограничений, связанных с пандемией, мировая обще-
ственность уже не возвращалась к прежним стандартам обучения. В по-
вседневную жизнь пошло такое понятие как «дистанционное обучение», 
технологии оказания государственных и муниципальных услуг обеспе-
чили возможность дистанционной подачи документов, заявлений, интер-
нет-площадки открыли сотни образовательных порталов и онлайн-школ. 

В последние годы распространение получило использование цифро-
вого портфолио. Ранее, данным инструментом пользовались лишь специ-
алисты профилей творческих направлений и специальностей, специфика, 
которых предполагала наличие портфолио: дизайнеры, фотографы, ху-
дожники, архитекторы, журналисты. На сегодняшний день цифровое 
портфолио актуально уже для учеников всех ступеней образования: от 
младшей школы до высшего образования. 

Цифровое портфолио – это электронный инструмент, который позволяет 
учащимся, студентам, преподавателям и специалистам в образовании созда-
вать, хранить и организовывать коллекцию своих работ, проектов, достиже-
ний, примеров творчества в фото, видео и машиночитаемом форматах. 

Одним из первых примеров успешной практики введения цифрового 
портфолио в систему обучения является проект «Electronic Portfolio at 
Purdue» в университете Пердью (Purdue University) в США. Проект был 
запущен в начале 2000-х годов и представлял собой систему электронного 
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портфолио, которая позволяла студентам сохранять, организовывать и де-
монстрировать свои учебные достижения и проекты в цифровом формате. 

Существует множество возможностей для создания цифрового порт-
фолио в сети, среди которых ряд инструментов, таких как: 

– платформа «Book Creator», которая позволяет ученикам создавать 
интерактивные книги и цифровые портфолио с использованием текста, 
изображений, видео и аудио; 

– приложение «Seesaw», которое позволяет ученикам создавать и де-
литься своими работами, включая фотографии, видео, записи аудио и тек-
стовые материалы. В нем предусмотрен функционал для взаимодействия 
с родителями и педагогами; 

– инструмент «Hudson», который может быть использован для создания и 
управления цифровыми портфолио в различных языках программирования. 

В Российской Федерации с 2021 года функционирует сервис «Цифро-
вое портфолио.РФ» [4]. Некоторые высшие и средние учебные заведения 
уже в 2024 году требовали обязательное цифровое портфолио. По стан-
дартам оно должно в себя включать [5]: 

– дипломы победителя и призера Всероссийских олимпиад и олим-
пиад, включенных в перечень Министерства просвещения; 

– победы в конкурсах регионального и федерального уровней; 
– участие в чемпионатах WorldSkills; 
– участие в научных конференциях, публикации в периодических  

изданиях; 
– спортивные достижения, в том числе ГТО; 
– участие в официальных волонтерских движениях; 
– участие в разных мероприятиях и другие внеурочные успехи; 
– рекомендательные письма педагогов и руководителей проектов, от-

зывы научных руководителей. 
Вопросы влияния работы с электронным портфолио рассматриваются 

многими современными авторами, в числе которых Фелиппа Гербик, 
Марк Нортовер и Лин Льюис, которые в своем исследовании: «Студенче-
ские взгляды на электронные портфолио: лонгитудинальное исследова-
ние роста и развития» изучают проблемы внедрения цифрового/электрон-
ного портфолио с точки зрения восприятия учениками. 

Исследования Wetzel & Strudler (2006) и Lin (2008) показывают, что со 
временем ученики привыкают и признают обучающий потенциал элек-
тронных портфолио. 

Как показывают исследования Гербик, Нортовера и Льюис самая боль-
шая проблема заключается в невозможности использовать эту техноло-
гию для 83%. Основные трудности касались понимания того, что делает 
программное обеспечение/приложения, навигации по ним, создания пред-
ставлений и время, потраченное на его использование 

Однако, говоря об эффективности, стоит отметить, что все же приме-
нение цифрового портфолио в образовательном процессе средней школы 
влияет на улучшение самооценки и мотивацию учеников, в первую оче-
редь, так как включается соревновательный аспект. Здоровая конкурен-
ция также важна для развития школьника и стимулирует его мотивацию. 

Кроме того, презентация своего портфолио оттачивает коммуникатив-
ные навыки и ораторские компетенции школьника. 
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Цифровое портфолио, несомненно влияет на желание рефлексировать: 
анализировать свои работы, прогресс обучения, осознавать свои сильные 
и слабые стороны в учебе. 

Также цифровое портфолио представляет собой инструмент, благо-
даря которому учителя, родители, судьи и комиссии могут давать объек-
тивную оценку учащегося, опираясь на его реальные достижения. 
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Образование играет ключевую роль в формировании будущего поколе-
ния. Уроки технологии в начальных классах имеют особое значение, по-
скольку они помогают формировать общее мировоззрение учащихся, разви-
вают их познавательные способности, трудолюбие, а также формируют пред-
ставления об окружающем мире. Целью данного исследования является ана-
лиз и оценка эффективности современных методик обучения, выявление про-
блем, с которыми сталкиваются педагоги, и определение перспектив разви-
тия данной образовательной области. 
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Современные методики в обучении технологии в начальной школе ба-
зируются на принципах системности, интерактивности и практико-ориен-
тированности. Учебные программы стремятся вовлечь учеников в изуче-
ние среды через непосредственное взаимодействие, практические задания 
и работу с информационными ресурсами. Важным элементом является 
учебно-познавательная деятельность, поддерживающая целостное пони-
мание окружающего мира и его взаимосвязей. Одним из основных пре-
имуществ интерактивного обучения является его способность сделать 
уроки более увлекательными и запоминающимися. Игровые элементы, 
викторины и групповые задания создают стимул для учащихся активно 
участвовать в уроке, что способствует лучшему усвоению материала. 
Групповая работа играет ключевую роль в интерактивном подходе. Она 
способствует развитию коммуникативных навыков, сотрудничества и 
уважения к точкам зрения других. Учащиеся могут обмениваться идеями, 
решать задачи вместе и учиться от остальных. Еще одним важным аспек-
том является использование внеклассных мероприятий. Экскурсии, гос-
тиные лекции и практические занятия позволяют детям применять полу-
ченные знания на практике и видеть их в реальной жизни. Интерактивный 
подход также способствует индивидуализации обучения. Учителя могут 
адаптировать материал с учетом потребностей каждого ученика, создавая 
более гибкую образовательную среду. 

Современные методики акцентируют внимание на создании интерак-
тивных уроков, включающих диалог, обсуждение, групповую работу, а 
также использование игр и интерактивных заданий. Это позволяет учени-
кам активно взаимодействовать и участвовать в уроке, углубляя свое пони-
мание изучаемых материалов. Интерактивные уроки включают в себя раз-
нообразные игровые элементы, которые превращают обучение в увлека-
тельное приключение. Викторины, кроссворды, и образовательные игры. 

Использование современных технологий, таких как интерактивные доски, 
образовательные приложения и мультимедийные ресурсы, открывает новые 
возможности для обучения. Визуализация информации делает процесс более 
понятным и запоминающимся, а дети получают опыт работы с современными 
технологиями в образовании. Многие современные методики основаны на 
практической деятельности учащихся. Это может включать экскурсии, наблю-
дения за окружающей средой, проведение микро-экспериментов, а также про-
ектную деятельность, что позволяет учащимся лучше понять и запомнить изу-
чаемый материал. Особенно важным в этом контексте является использование 
интерактивных уроков при изучении трудовой деятельности в начальной 
школе, ориентированных на практическое применение. Интерактивные уроки 
окружающего мира включают в себя разнообразные викторины и образова-
тельные игры. Эти форматы позволяют детям применять теоретические знания 
на практике, участвуя в конкурсах и состязаниях, что делает обучение более 
увлекательным и запоминающимся. Современные методики обучения окружа-
ющему миру активно используют информационные технологии, такие как ин-
терактивные доски, компьютерные программы, мультимедийные материалы, 
что делает уроки более интересными и доступными для учащихся. Использо-
вание электронных учебных ресурсов и образовательных приложений обога-
щает образовательный процесс. Дети могут осваивать материал с помощью ин-
тересных игр, викторин и мультимедийных материалов, что делает обучение 
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более увлекательным. Информационные технологии позволяют устраивать 
виртуальные экскурсии и путешествия, открывая детям доступ к миру, кото-
рый может быть далек от их повседневной реальности. Виртуальные поездки 
позволяют детям изучать разные культуры, экосистемы и достопримечатель-
ности, расширяя их географические и культурные знания. Информационные 
технологии способствуют проведению коллективных проектов и заданий. 
Дети могут взаимодействовать через онлайн-платформы, обмениваться иде-
ями и создавать совместные проекты. Этот подход развивает коммуникатив-
ные навыки и учит сотрудничеству. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются педагоги при преподавании 
уроков труда, можно выделить нехватку времени на подготовку и прове-
дение интерактивных уроков, ограниченные возможности использования 
информационных технологий, а также недостаточное количество обуча-
ющих материалов. Один из основных вызовов – это ограниченные учеб-
ные ресурсы. Начальные школы часто сталкиваются с недостатком акту-
альных учебников, оборудования для проведения практических занятий и 
доступа к современным технологиям. Это затрудняет создание разнооб-
разных и интересных уроков. Некоторые учителя сталкиваются с ограни-
ченным методическим обеспечением для преподавания окружающего 
мира. Отсутствие актуальных программ, методических пособий и обуча-
ющих материалов может затруднить разработку увлекательных и педаго-
гически обоснованных уроков. В классах начальной школы могут присут-
ствовать ученики с разным уровнем подготовки. Это создает вызовы для 
учителя в плане индивидуализации обучения, чтобы удовлетворить по-
требности каждого ребенка. Необходимость адаптировать материал и ме-
тодику под каждого ученика требует дополнительных усилий. Некоторые 
ученики могут проявлять ограниченный интерес к предмету «Трудовое 
обучение», поскольку материал может казаться слишком абстрактным 
или отдаленным от их повседневной жизни. Учителям приходится посто-
янно искать способы сделать уроки более увлекательными и практич-
ными. Для развития данной области следует уделять большее внимание 
подготовке педагогов к использованию современных методик обучения, 
внедрению информационных технологий в учебный процесс, а также со-
зданию дополнительных образовательных ресурсов. Персонализирован-
ное обучение предоставляет каждому ученику возможность изучать мате-
риал в соответствии с его уровнем и стилем обучения. Развитие методик, 
способствующих индивидуализации обучения в рамках предмета «Уроки 
технологий», поможет лучше учитывать потребности каждого ребенка. 
Важной перспективой является усиление акцента на развитии критиче-
ского мышления у детей. Трудовое обучение может стать площадкой для 
формирования навыков анализа, оценки информации, принятия обосно-
ванных решений и решения проблем. В результате проведенного анализа 
мы выявили, что современные методики трудового обучения в начальных 
классах обладают рядом преимуществ, таких как интерактивность, прак-
тическая направленность и интегративный подход. Однако, существуют и 
проблемы, такие как недостаток обучающих материалов и возможностей 
для использования информационных технологий. Для дальнейшего 
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развития данной области важно обеспечить профессиональную подготовку 
педагогов, создание дополнительных образовательных ресурсов и обогаще-
ние методического арсенала для проведения уроков труда. В целом, уроки 
труда в начальных классах имеют большое значение для формирования у 
учащихся целостного взгляда на мир вокруг них. С учетом современных 
методик обучения и правильной стратегии развития этой области, можно 
значительно улучшить качество образования и дать детям возможность 
лучше понять и полюбить уроки трудового воспитания. 
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Актуальность данного исследования обусловлена потребностью учи-
телей начальных классов в формировании изобразительных умений млад-
ших школьников, соответствующих требованиям ФГОС НОО в области 
изобразительного искусства в рамках междисциплинарного подхода, в 
том числе с помощью современных компьютерных средств. 

На теоретическом этапе работы, анализ психолого-педагогической лите-
ратуры (как метод научного исследования) позволил выявить сущностные 
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значения таких понятий как «формирование» и «умения». Остановимся на 
следующих трактовках данных педагогических терминов. 

По мнению Б.М. Бим-Бада, «формирование» означает применение ме-
тодов, приёмов и средств воздействия на обучающегося с целью создания 
у него знаний и умений и ценностей [1], что соответствует трёхкомпо-
нентной структуре культуры человека, включающей информационный, 
технологический и аксиологический пласты. В отношении термина «уме-
ния» будем придерживаться определения, данного в терминологическом 
словаре Ю.Н. Дрешер, как освоенного школьниками способа выполнения 
действий, формируемого на основе большого количества упражнений [2]. 

Перечислим виды изобразительных умений на основе классифика-
ции Л.А. Венгера: исполнительские, художественно-выразительные, ин-
струментальные. Содержание данных групп умений было нами обобщено 
и уточнено на основе работ разных авторов (Г.К. Селевко, Г.А. Кузьмина, 
Н.А. Курочкина, Н.М. Сокольникова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, 
Е.И. Игнатьев, А.В. Хуторской, Т.В. Волкова). 

Так, к исполнительским изобразительным умениям могут быть отнесены: 
живописные умения – умения применять законы воздушной и линейной пер-
спективы, рисовать натюрморт, человека, животных; передавать тон, свет, 
тень, умение изменять цвет в зависимости от пространственного расположе-
ния предмета, получать цветовые оттенки; графические умения – умение сво-
бодно и легко проводить линии в любом направлении, передавать форму 
предмета, его строение, размер, пропорции; умения ориентироваться в про-
странстве листа, передавать движение человека и животных. 

К художественно-выразительным умениям относятся композицион-
ные умения, умения пользоваться основными выразительными сред-
ствами рисунка (линия, штрих, пятно), передавать настроение через цве-
товые сочетания, холодные и тёплые оттенки цветов. 

К инструментальным умениям – умения работать с различными изоб-
разительными материалами (карандашами, мелками и красками разных 
видов (гуашь, акварель), с пластилином, глиной, тестом, бумагой, карто-
ном, с природными материалами. 

В современной начальной школе эффективными средствами формиро-
вания изобразительных умений учащихся являются: использование раз-
личных техник рисования; использование компьютерных программ для 
создания и редактирования рисунков; применение инфографики (как од-
ной из форм графического и коммуникативного дизайна). 

Инфографика может быть: статичная, интерактивная (с элементами ани-
мации), видеоинфографика [4]. Учитель при подготовке к уроку может сам 
создавать инфографику для привлечения внимания младших школьников к 
теме или предложить учащимся создать инфографику самостоятельно. Сред-
ствами инфографики для визуализации информации могут быть: изобрази-
тельные средства (карандаши, фломастеры, краски, бумага), графические ре-
дакторы, программы создания анимационных изображений. 

Информация в виде картинок с поясняющим текстом, напоминающая 
комиксы, интересна для младших школьников, ещё интереснее создавать 
такие картинки самим. Посредством инфографических картинок 
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учащиеся начальных классов знакомятся с биографиями художников, де-
лают тематические коллажи картин, изучают понятия пиктограмма, диа-
грамма. составляют навигационную инфографику (для ориентации в про-
странстве школы, например), изучают разные шрифты, цветовые поля, 
рисуют информационные постеры. 

 

 
 

Рис. 1. Примеры информационных постеров для детей (инфографика) 
 

Таким образом, инфографика сочетает в себе разные элементы визуа-
лизации – текст, график, диаграмму, анимацию, видео – это способ пере-
давать любую информацию посредством зрительных образов, с мини-
мальным количеством текста. 

Нами были подобраны диагностические методики для выявления уровня 
сформированности изобразительных умений младших школьников. 

Опишем модифицированную диагностическую методику Т.С. Кома-
ровой «Составь узор» [3] для определения уровня сформированности уме-
ния работать с различными изобразительными материалами, используя их 
основные свойства (инструментальные изобразительные умения). Данная 
методика актуальна для выявления сформированности изобразительных 
умений младших школьников на основе инфографики. 

Описание диагностической методики: учащемуся предлагается мате-
риал: разные виды бумаги (глянцевая, обойная, папиросная, гофрирован-
ная, бархатная, обёрточная, калька, настольная), картон разной плотно-
сти, ножницы, клей. Педагог предлагает учащемуся вырезать и наклеить 
любой узор на полосе или квадрате, используя имеющиеся материалы. 

Обработка результатов: 
1) ученик использовал в качестве основы для аппликации плотный ма-

териал – 1 балл; 
2) ученик учитывал свойства конкретного вида бумаги при выборе 

приёмов работы с ним – 1 балл; 
3) ученик использовал в работе более двух видов бумаги – 1 балл; 
4) ученик сочетает в одном элементе узора разные виды бумаги – 1 балл; 
5) ученик при выборе бумаги для изготовления элемента узора учиты-

вал свойства этого вида бумаги – 1 балл. 
Баллы суммируются. 
Интерпретация результатов: 
0–1 балл – низкий уровень изобразительных умений; 
2–3 балла – средний уровень; 
4–5 баллов – высокий уровень. 
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Также можно применять следующие диагностические методики: мето-
дика «Домик» Н.И. Гуткиной (модифицированная) – показывает сформиро-
ванность исполнительских умений (умения передавать форму предмета, его 
строение, размер, пропорции, умение ориентироваться в пространстве ли-
ста); методика «Пять рисунков» Н.А. Лепской позволяет определить художе-
ственно-выразительные умения (умение передавать в рисунке впечатления, 
полученные в жизни и своё отношение к изображаемому; умение передавать 
движение; умение применять выразительные средства рисунка. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность использования 
интернет-технологий как средства развития познавательной активно-
сти младших школьников в условиях цифровизации образования. Рас-
сматриваются виды интернет-технологий, интернет-ресурсы образо-
вательного назначения, приводятся результаты анкетирования учите-
лей начальных классов по вопросу применения интернет-технологий в пе-
дагогической деятельности. 

Ключевые слова: познавательная активность, интернет-техноло-
гии, образовательные интернет-ресурсы, проблема применения интер-
нет-технологий в начальной школе. 

Вопрос развития познавательной активности младших школьников от-
носится к числу наиболее актуальных вопросов современной педагогики. 
Ещё Я.А. Коменский подчеркивал, что нужно «всеми возможными спосо-
бами воспламенять в детях горячее стремление к знанию и учению», 
К.Д. Ушинский утверждал, что «учение, лишенное всякого интереса и 
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взятое только силой принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без 
которой он далеко не пойдет» [4, с. 170]. Э.А. Красновский характеризует 
познавательную активность как «проявление всех сторон личности 
школьника: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость позна-
ния, это и установка к решению задач, постепенное усложнение которых 
лежит в основе процесса обучения» [5]. Познавательная активность 
наблюдается у ребёнка, который проявляет инициативу, мыслительное 
напряжение, волевые усилия и стремится к самостоятельному получению 
знаний, раскрытию своего творческого потенциала. 

Под познавательной активностью мы, вслед за Т.И. Шамовой, пони-
маем «не просто деятельное состояние школьника, а качество этой деятель-
ности, в которой проявляется личность ученика с его отношением к содер-
жанию, характеру деятельности и стремлением мобилизировать свои нрав-
ственно-волевые усилия на достижение учебно-познавательной цели» [9]. 
Познавательная активность связана с интенсивностью протекания познава-
тельной деятельности учащихся, с познавательным интересом и мотива-
цией к учению, к приобретению новых знаний. Возникновение познава-
тельной активности зависит, в первую очередь, от уровня развития школь-
ника, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а с другой сто-
роны, от способа подачи учебного материала, от реализуемых интерактив-
ных, информационно-коммуникационных и интернет-технологий, которые 
создают условия для развития личности каждого ребенка, что соответ-
ствует требованиям ФГОС начального общего образования [8]. 

В настоящее время одним из основных средств повышения познаватель-
ной активности учащихся становятся интернет-технологии, подразумеваю-
щие интеграцию новых устройств, глобальных ресурсов и современных ме-
тодик обучения. Такая интеграция обеспечивает неограниченные возмож-
ности обучения в любом месте и в любое удобное время. Интернет-техно-
логии способствуют развитию системного мышления учащихся, умения 
анализировать, сопоставлять и обобщать факты, помогают осваивать 
навыки работы с большими массивами информации, включая её поиск и 
грамотное использование, осуществлять быструю коммуникацию. 

Интернет-технологии – это «автоматизированная среда получения, 
обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде информа-
ции, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человече-
ский (социальный) элементы» [1]. 

К основным видам интернет-технологий исследователи относят: 
1) сервисы: площадки в сети Интернет, которые предлагают свои 

услуги, т. е. почта (Google, Yandex), социальные сети и др.; 
2) информационные интернет-технологии, включающие разного рода 

источники, например, порталы и блоги; 
3) браузеры, с помощью которых можно посещать любой ресурс сети 

Интернет. 
Применительно к обучению учёные выделяют интернет-ресурсы обра-

зовательного назначения, которые получили отражение в таблице 1. 
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Таблица 1 
Образовательные ресурсы сети Интернет 

 

№ Авторы Интернет-ресурсы образовательного назначения

1 

Р.Н. Абалуев, 
Н.Г. Астафьева 

- компьютерные обучающие программы;
- обучающие системы на базе мультимедиа-
технологий; 
- средства телекоммуникации, включая электронную 
почту, телеконференции, локальные и региональные 
сети связи, 
- электронные библиотеки, распределенные  
и централизованные издательские системы; 
- распределенные базы данных по отраслям знаний; 
-личные веб-страницы, сайты, презентации [1, с. 11]

2 
Н.Г. Пронькина - развивающие флеш-игры, онлайн-раскраски, 

интерактивные тесты, видеоролики, аудиофайлы; 
- сайты интерактивного обучения [6]

3 

С.А. Усманов  - электронная почта (для самостоятельной работы 
учащихся); 
- облачные технологии, облачные хранилища (для 
совместной работы); 
- образовательные сайты по различным предметам  
(с проектами занятий в текстовом формате, в форме 
флипчартов, презентаций); 
-веб-сайты; 
- информационно-образовательные порталы  
[7, с. 469–471]

 

Используя образовательные ресурсы сети Интернет, младший школьник 
занимается поиском информации, создаёт собственные цифровые объекты, 
взаимодействует в рамках виртуальных классов и сетевых проектов [3]. 

Р.Н. Абалуев и Н.Г. Астафьева выделяют три формы коммуникации 
при применении интернет-технологий с позиции организации познава-
тельной деятельности учащихся: 

1) электронная почта (e-mail) как одно из массовых средств электронных 
коммуникаций и важнейший информационный ресурс интернета, позволяет 
учащимся обмениваться текстовыми и графическими сообщениями; 

2) телеконференции – электронная связь между двумя или более 
людьми на расстоянии; выделяются три типа: аудиотелеконференции, ви-
деоконференции и компьютерные конференции; 

3) база данных – упорядоченный набор структурированной информа-
ции или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компь-
ютерной системе [1, с. 24]. 

В педагогической практике [1–2] используются разные виды учебной 
деятельности с базами данных. 

1. Поиск информации: применяются простые задания на поиск правиль-
ного признака, по которому информацию можно извлечь из базы данных; 
сложные задания на сбор информации с учётом разных признаков и путей 
доступа в базе данных; исследовательские задания на поиск ответа на 
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поставленную проблему путем использования различных баз данных, гло-
бальных информационных сетей. 

2. Анализ и синтез информации направлен, в большей степени, на фор-
мирование общих понятий при целенаправленной работе с большим ко-
личеством разнообразных фактов и примеров. 

3. Обработка и представление информации. Этот вид учебной дея-
тельности можно реализовать на заданиях по созданию баз данных. 

Применение интернет-технологий в учебном процессе позволяет педа-
гогу усилить образовательные эффекты, повысить качество усвоения ма-
териала, построить индивидуальные образовательные траектории школь-
ников. Всё это ведёт к интенсивности учебного процесса, доступности 
учебных материалов в любое время, появлению у учащихся дополнитель-
ных стимулов к познавательной деятельности, повышению мотивации и 
познавательного интереса к процессу и результату учения. 

В практической части исследования нами было проведено анкетирова-
ние учителей начальных классов МБОУ СОШ №4 г. Горячий ключ по 
проблеме использования интернет-технологий в образовательном дея-
тельности. В опросе приняли участие 10 педагогов. Анкета включала 5 во-
просов с возможностью выбора нескольких вариантов ответа. 

1. Используете ли вы интернет-технологии в своей педагогической  
деятельности. 

2. Какие средства интернет-технологий вы используете. 
3. Как часто вы используете интернет-технологии в обучении. 
4. Считаете ли вы, что использование интернет-технологий суще-

ственно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их. 
5. Какие проблемы возникают при использовании интернет-технологий? 
При ответе на первый вопрос «Используете ли вы интернет-техноло-

гии?» получены следующие результаты: большинство учителей (90%) ис-
пользуют интернет-технологии при подготовке к урокам, 10% педагогов 
применяют интернет-технологии во время уроков, 60% – для саморазвития. 

При ответе на второй вопрос: «Какие средства интернет-технологий вы 
используете?» 80% учителей начальных классов ответили, что пользуются 
компьютерными обучающими программами и средствами телекоммуника-
ции, включающими в себя электронную почту, телеконференции, локальные 
и региональные сети связи. 40% педагогов используют электронные библио-
теки, централизованные издательские системы и 30% – обучающие системы 
на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональ-
ных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках. 

На вопрос «Как часто вы используете интернет-технологии в обучении?» 
были получены следующие ответы: ежедневно используют интернет-техно-
логии на занятиях всего 10% учителей, раз в неделю – 30% педагогов, 1–
2 раза в месяц – 50% педагогов и 1–2 раза в четверть – 10% учителей. Такие 
данные свидетельствуют о том, что широкую практическую реализацию на 
уроках интернет-технологии среди учителей пока не получили. 

При ответе на четвёртый вопрос, касающийся облегчения подготовки к 
занятиям с помощью интернет-технологий, мнения педагогов разделились: 
«Да, с их помощью я могу внедрить новые, интересные формы занятий» 
(30%) / «Да, но использую редко, чтобы не перенасыщать урок информа-
цией» (30%) / «Нет, т. к. интернет-технологии сложно применять на уроке» 
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(30%). Только 10% опрашиваемых дали отрицательный ответ об использова-
нии интернет-технологий, говоря о применении на уроках интерактивных и 
активных методов обучения. Полученные результаты говорят о стремлении 
педагогов использовать интернет-технологии на уроках в начальной школе, 
однако, учителя сталкиваются с некоторыми трудностями, которые заторма-
живают процесс их внедрения. 

Отвечая на пятый вопрос, педагоги обозначили следующие проблемы 
(трудности) в использовании на уроках интернет-технологий: недостаточ-
ное техническое оснащение учебных кабинетов в школе, завышенные тре-
бования к педагогам, быстрый темп развития современных цифровых и 
интернет-технологий и тенденций, за которыми не успевают учителя, 
сложности в повышении цифровой (компьютерной) грамотности для 
старшего поколения учителей, ухудшение физиологического здоровья 
учителей и детей в ходе работы с интернет-технологиями, нет единой ин-
формационно-методической службы, компетентной во всех вопросах 
внедрения интернет-технологий. 

Таким образом, многие педагоги начального образования понимают важ-
ность внедрения интернет-технологий в педагогический процесс, видят все 
преимущества их использования: повышение мотивации учения и активно-
сти младших школьников, скорости усвоения знаний, качества обучения. 
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: сегодня учитель умеет использовать информационные ре-
сурсы в преподавании, что позволяет разнообразить урок и сделать его более 
интересным для школьников. Любой этап занятия можно оживить внедре-
нием новых технических средств, и это способствует активизации самосто-
ятельной работы учащихся и организации различных форм учебной деятель-
ности. Цифровые ресурсы открывают доступ к информации и обеспечивают 
возможности поиска, сбора и работы с источником, включая Интернет. Они 
также облегчают доставку и хранения сведения, делая учебный процесс про-
дуктивным и интересным. Очень важно обеспечить готовность учащихся к 
освоению современных компьютерных технологий и использованию получен-
ной с их помощью информации для дальнейшего образования. Для достижения 
этих целей необходимо использовать учителем начальных классов информа-
ционно-коммуникативные технологии в учебно-воспитательном процессе. 
Применение цифровых ресурсов в обучении способно улучшить усвоение мате-
риала и увеличить образовательные результаты. 

Ключевые слова: цифровые ресурсы, учитель, учебный процесс, ин-
формация, школьники, образование. 

В современном мире, где цифровые технологии проникают во все 
сферы жизни, использование цифровых ресурсов на уроках в начальной 
школе становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Дети 
уже с самого раннего возраста оказываются в окружении компьютеров, 
планшетов и смартфонов, поэтому использование этих устройств помо-
гает им лучше развиваться и осваивать новые знания. В процессе иссле-
дования проанализированы теоретические основы использования цифро-
вых ресурсов в начальной школе, проведен педагогический эксперимент, 
осуществлена диагностика влияния их применения. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это представленные в 
цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамиче-
ские модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного модели-
рования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объ-
екты и графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необ-
ходимые для организации учебного процесса [1]. Как считают 
А.В. Осин и И.И. Калина под цифровыми образовательными ресурсами 
понимаются ресурсы, для воспроизведения которых используются элек-
тронные устройства [5]. 

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается инфор-
мационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, 
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речевую, музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, направлен-
ный на реализацию целей и задач современного образования [2]. 

Использование цифровых ресурсов на уроках предоставляет детям 
широкие возможности для интерактивного обучения. Они могут исполь-
зовать специализированные программы и приложения для изучения раз-
ных предметов. Такой подход к обучению позволяет ученикам активно 
взаимодействовать с информацией, делать открытия и экспериментиро-
вать. Кроме того, использование цифровых ресурсов дает возможность 
индивидуализировать обучение каждого школьника, так как программы 
могут адаптироваться под его потребности и уровень знаний. 

Однако важно не только правильно выбирать цифровые ресурсы для ис-
пользования на занятиях, но и обеспечить безопасность учеников в онлайн-
среде. Это требует от педагогов особого внимания к содержимому, который 
используется на уроках, а также постоянного контроля за активностью уча-
щихся при работе с интерактивными заданиями или коммуникацией через 
онлайн-платформы. Для того, чтобы достигнуть наилучшего использова-
ния цифровых ресурсов в начальной школе и повышения качества учебного 
процесса необходимо усовершенствовать условия их применения. 

Учащиеся, формируя ключевые компетенции, взаимодействуют с 
цифровыми ресурсами в ходе уроков начальной школы. Это развивает у 
них навыки поиска и обработки информации, критического мышления и 
проблемного решения, развивает креативность, коммуникативные и ко-
оперативные умения. Младшие школьники учатся самостоятельно нахо-
дить нужную информацию в сети, проявлять инициативу, а также сотруд-
ничать с другими, обмениваясь идеями и соображениями. В результате, 
использование цифровых ресурсов способствует формированию у уча-
щихся комплекса умений, необходимых для успешного обучения и ра-
боты в современном информационном обществе. 

На констатирующем этапе эксперимента проведена диагностика 
уровня развития познавательного интереса, познавательной самостоя-
тельности и активности учащихся двух вторых классов. Результаты пока-
зали преобладание средних и низких уровней. Поэтому было решено си-
стематически и экспериментально использовать цифровые ресурсы в экс-
периментальном классе на всех уроках с целью определения их влияния 
на формирования этих свойств личности. 

Примером использования цифровых ресурсов в начальной школе мо-
жет быть применение интерактивной доски. В экспериментальном 2 «А» 
классе на уроках математики на формирующем этапе проходили интерес-
ные занятия. С помощью тренажеров и игровых заданий учащиеся отра-
батывали навыки вычислений. Школьники погружались в мир сказочных 
героев, которые помогали им понять сложные задачи, объяснять новый 
материал и закреплять изученный. Большой интерес у учащихся вызы-
вали кроссворды и ребусы, которые были неотъемлемой частью обучаю-
щего процесса. (https://www.youtube.com/watch?v=FltpydcoP3o; 
https://www.youtube.com/watch?v=Gz-n_kbYwiQ). Интерактивная доска на 
уроках использовалась для визуализации чисел и операций с ними. 
Например, учитель демонстрировал и объяснял процесс сложения чисел 
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с использованием цифр на доске. Такой подход способствовал глубокому 
пониманию математических концепций и развивал навыки решения мате-
матических задач. 

Также программы и приложения для обучения грамоте и литератур-
ному чтению значительно улучшили качество обучения детей в этих об-
ластях. С помощью электронных ресурсов ученики тренировались в чте-
нии слов и фраз, проверяли свои навыки и сразу получали обратную связь 
(https://www.youtube.com/watch?v=OCZ0hTqdjlE). Это делало процесс 
обучения более интерактивным и увлекательным. 

На уроках русского языка была применена презентация, которая помо-
гала в работе над текстом и сочинением, а также наглядно иллюстриро-
вала словарную работу с самопроверкой. Это давало возможность учи-
телю проводить уроки контроля и отработки знаний. 
(https://www.youtube.com/watch?v=KtGgZ06TPKM). С помощью электрон-
ных ресурсов применялась вся палитра приёмов работы, таких как ча-
стично-поисковый метод, создание проблемных ситуаций и организация 
коллективной деятельности. Это повышало познавательный интерес, по-
знавательную самостоятельность и активность учащихся, ведь доказано, 
что знания, полученные в интересной форме, лучше усваиваются и при-
меняются на практике. 

Видеоуроки и обучающие видеоролики являются отличным способом 
визуализации и объяснения сложных тем. Например, на уроках окружаю-
щего мира (https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-7-lekarstvennye-
rasteniya-po-programme-zelyonaya-tropinka-a-a-pleshakov-5123961.html) 
учитель познакомил второклассников с лекарственными растениями, а 
также применял видео о животных или растениях, чтобы рассказать об их 
характеристиках и особенностях. Это позволило ученикам лучше усвоить 
информацию и запомнить ее на долгое время. Интерактивные игры и за-
дания на компьютере или планшете могут стимулировать интерес детей к 
изучению различных предметов. 

В начальной школе особенно интересными можно сделать уроки с по-
мощью презентаций. Различные материалы, такие как картины художни-
ков, портреты писателей, картины окружающей природы, карты, таб-
лицы, схемы, могут размещаться на слайдах. Этот метод позволит создать 
яркий научный образ, помочь младшим школьникам сформировать клю-
чевые понятия и активизировать познавательную деятельность. 

Виды работ могут быть разнообразными: уроки-презентации; заочные 
путешествия (уроки окружающего мира, родного языка, математики); ра-
бота учащихся на компьютере, учитывая требования САНпина. Это спо-
собствует развитию моторики, сенсорной памяти, творчества, формирует 
эстетический вкус. Помимо этого, учащиеся могут создавать ребусы и го-
ловоломки на уроках математики; разгадывать кроссворды для закрепле-
ния изученного, объяснения нового, проверки знаний. Они также могут 
выполнять задания по орфографии; писать словарную работу на уроках 
русского языка, литературного чтения; работать с фразеологизмами; иг-
рать со словами; иллюстрировать материал. 

Контрольный этап эксперимента показал эффективность использова-
ния цифровых ресурсов на уроках в начальной школе. Диагностика отра-
жает более выраженную позитивную динамику уровня познавательного 
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интереса, познавательной самостоятельности и активности учащихся экс-
периментального 2 «А» класса. В процессе исследования разработаны ре-
комендации и советы по эффективному использованию цифровых ресур-
сов на уроках начальной школы. 

1. При выборе цифровых ресурсов для использования на уроках 
начальной школы, важно учитывать их соответствие содержанию учеб-
ной программы и возрастным особенностям детей. Ресурсы должны быть 
интерактивными, простыми и понятными. 

2. Перед использованием цифровых ресурсов на уроках, учитель дол-
жен самостоятельно ознакомиться с функционалом и особенностями. Это 
даст возможность более эффективно планировать работу на уроке и отве-
чать на вопросы учеников. 

3. Необходимо провести вводное занятие, которое будет посвящено 
работе с цифровыми ресурсами. Это нужно для того, чтобы обучающиеся 
понимали, как ими воспользоваться и какие возможности смогут открыть 
для себя. Очень важно обсудить нормы использования и правила безопас-
ности в Интернете. 

4. Чтобы повысить эффективность и разнообразить обучение, необхо-
димо уделить внимание к использованию цифровых ресурсов в учебном 
процессе с учетом интеграции их в различные предметы и уроки. К при-
меру, ЦОР можно использовать для изучения математики, окружающего 
мира, русского языка и т. д. 

5. Необходимо обратить внимание на обратную связь и оценку работы 
учеников с цифровыми ресурсами. Учителю нужно уметь давать рекомен-
дации и помогать в случае возникновения трудностей. Анализ результа-
тов работы с цифровыми ресурсами позволит улучшить процесс обуче-
ния, а также повысить его эффективность. 

6. Не стоит злоупотреблять использованием цифровых ресурсов. Учи-
телю необходимо давать и старые, и новые методы обучения, чтобы обес-
печить ученикам лучшее образование. 

Использование цифровых ресурсов на уроках в начальной школе могут 
влиять положительно и отрицательно. Положительная сторона состоит в 
возможности разнообразить уроки и сделать их привлекательными для 
младших школьников с помощью интерактивных заданий, мультимедий-
ных материалов и онлайн платформ. Это позволяет сделать занятия более 
запоминающимися и эффективными. Также необходимо обратить внима-
ние и на недостатки применения цифровых ресурсов на уроках в начальной 
школе. Например, большое количество времени, проведенного перед экра-
нами, может отвлечь учеников от учебного процесса. Правильное и сбалан-
сированное использование цифровых ресурсов способно значительно обо-
гатить учебный процесс и способствовать успешному обучению. 
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ЦОР могут быть мощным инструментом, но важно помнить, что они 
не являются заменой для учителя. Основная идея их использования за-
ключается в создании обучающей среды, которая позволит переключить 
организацию учебного процесса с «театра одного актера» на сотрудниче-
ство и продуктивную учебную деятельность [3]. 
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