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ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И. Г. Афанасьев, магистрант 2 курса, 

ГОУ ВО МО «ГСГУ», г. Коломна 

Науч. рук. С. С. Савельева, к.п.н., доцент, зав. каф. педагогики,  

ГОУ ВО МО «ГСГУ», г. Коломна 

Понятие стратегического управления в системе менеджмента появилось во второй 

половине XX века. Стратегия предполагает достижение высокого результата, победы, как 

это трактуется в военном деле. В сфере рыночной экономики стратегическое управление 

является особой технологией управления, которая обеспечивает бесперебойное 

осуществление производственного процесса организации в постоянно меняющихся 

условиях.  

Стратегическое управление и мышление, по мнению современных учёных, должны 

быть гибкими и подвижными, чтобы вовремя реагировать на изменения среды.  

По мнению С. Ю. Трапицына, стратегия может трактоваться по-разному, но в целом 

понимается как наиболее общая модель действий, ориентированных на достижение 

поставленных целей. Основными элементами стратегии являются: 

1. Адаптация к внешней среде. 

2. Внутренняя координация. 

3. Размещение ресурсов. 

4. Создание устойчивого конкурентного преимущества [6]. 

Рассматривая особенности стратегического управления образовательной 

организацией в современных условиях, важно учитывать, что для того, чтобы успешно 

осуществлять деятельность организация должна иметь четкую направленность, иметь 

конкретную стратегию, которая будет определять систему управления. 

Эффективность деятельности образовательной организацией напрямую зависит от 

того, какие стратегические цели были достигнуты.  

Стратегия должна быть уникальной в своём роде: если образовательная организация 

будет использовать в своей деятельности стандартные и неэффективные технологии, то 

сложно рассчитывать на высокий результат. Поэтому часто в последнее время говорят про 

так называемые «прорывные технологии».  

Рассматривая общие параметры стратегии организации, известный исследователь Р. 

Кох подчеркивает, что при выработке стратегии важно существенно отличаться от своих 

конкурентов, и выполнять то, чего конкуренты выполнить не могут, при этом крайне важно 

сосредоточить внимание не только на позициях, которые предприятие уже занимает, но и 

на тех особенностях, который формируют успех предприятия, «организация, учитывающая 

перечисленные особенности считается победителем» – резюмирует Р. Кох [7]. 

 Основоположник российской школы менеджмента – О. С. Виханский – выделяет 

основные отличия стратегического менеджмента от менеджмента [1]. Он подчеркивает, что 

в стратегическом менеджменте происходит изменение центра внимания руководителей на 

то, что окружает предприятие, для того, чтобы должным образом реагировать на внешние 

изменения. Важно подчеркнуть, что в стратегическом управлении фундаментом выступают 

отношения организации с внешними условиями, как следствие, акцент смешается на 

внешнее управление организации.  
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Авторы утверждают, что стратегическое управление ведет к разработке особых 

стратегий, которые, в свою очередь, помогают предприятию достичь поставленных целей 

[5].  

В России значимость стратегического управления подчёркивается в большинстве 

нормативных документов в сфере образования. В частности, согласно ФЗ «Об образовании 

в РФ» (статья 28, пункт 7) стратегическое планирование является важной компетенцией 

образовательной организации. 

Если раньше задачи образования решались далеко за пределами образовательной 

организации и спускались свыше, то теперь сама образовательная организация в рамках 

закона получила право решать принципиальные вопросы своей жизнедеятельности, что 

усилило ответственность в сфере управления. 

Если традиционное управление опирается на внутренние ресурсы и возможности 

организации, то современное стратегическое управление стремится работать с ориентацией 

на потребителя, осознает свою взаимосвязь с внешним окружением, проявляет признаки 

открытой системы.  

Следовательно, стратегическое управление начинается с анализа и прогнозирования 

внешней среды и социального заказа.  

Таким образом, стратегическое управление может быть представлено в общем виде 

как следующая совокупность шагов: анализ внешнего окружения, планирование 

направлений развития, планирование стратегии, осуществление стратегии. 

 

Использованные источники: 
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3. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг. Менеджмент: Экспресс-курс / пер. с англ. под ред. 

С. Г. Божук. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 464 с.  

4. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я / пер. с англ. под ред. Т. Р. Тэор. – СПб.: Издательский 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н. В. Борисова, к.п.н., доцент,  

ВМиМПИ МГОУ, г. Москва 

Е. Р. Умарова, студентка 4 курса, 

 ФМФ МГОУ, г. Москва 

 

В условиях стремительно развивающихся цифровых технологий, для общества 

остается актуальной задача развития и воспитания школьников, способных самостоятельно 

решать учебные задачи и реализовывать себя в современном мире. Согласно ФГОС ООО 

[2], развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Согласно ФГОС универсальные 

учебные действия делятся на четыре вида: личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные. 

Овладение УУД создает для обучающихся возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, через способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта [1].  

В связи с этим, для формирования УУД, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. 

Цифровые технологии – это основанная на методах кодировки и передачи 

информации дискретная система, позволяющая совершать множество разноплановых задач 

за кратчайшие промежутки времени. Цифровые технологии, главным образом, 

используются в вычислительной цифровой электронике, прежде всего в компьютерах, в 

различных областях электротехники, таких как игровые автоматы, робототехника, 

автоматизация, измерительные приборы, радио- и телекоммуникационные устройства и 

многих других цифровых устройствах [3]. 

Цифровые технологии в образовании это, прежде всего, инструменты для 

эффективной доставки информации и знаний до обучающихся; инструменты создания 

учебных материалов; инструменты эффективного способа преподавания; средства для 

построения новой образовательной среды: развивающей и технологичной. 

Формирование у учащихся УУД происходит в контексте разных учебных предметов. 

Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию определённого вида УУД 

в процессе изучения конкретного предмета нет, и не может быть. Однако, перенос акцентов 

возможен, в том числе и на уроках информатики в школе. Информатика как наука и как 

учебный предмет играет очень важную роль в процессе формирования УУД. Действия, 

формируемые на уроках информатики, также могут быть использованы для изучения 

других предметов, что говорит о метапредметной направленности информатики.  

Стоит отметить, что информатика, как учебный предмет, имеет ряд преимуществ и 

отличительных особенностей от других дисциплин, прежде всего, наличием специальных 

технических средств (персональные компьютеры для каждого ученика, оргтехника, 

мультимедийные устройства); наличием как индивидуального рабочего места для каждого 
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ученика, так и  доступа к общим ресурсам; возможностью активной самостоятельной 

деятельности через создание собственного, личностно-значимого продукта (проекта); 

высокой мотивацией обучающихся.  

В тоже время, комплексных методических разработок, ориентированных на 

формирование УУД на уроках информатики с использованием цифровых технологий, 

которые могли бы помочь учителю в проведении уроков, на данный момент очень мало, 

поэтому эта проблема актуальна для современной школы. 

Основным средством формирования УУД в курсе информатики являются 

вариативные по формулировке учебные задания, которые нацеливают обучающихся на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью. Вариативные учебные задания целенаправленно 

формируют у обучающихся весь комплекс УУД, который следует рассматривать как 

целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия 

«умение учиться».  

Современные цифровые технологии, используемые на уроках информатики, 

направленные на формирование УУД, могут быть представлены следующими примерами 

цифровых технологий: совместных экспериментальных исследований учителя и ученика, 

виртуальной реальности, панорамных изображений, 3D моделирования, образовательной 

робототехники, технологий использования малых средств информатизации, 

мультимедийного учебного контента, интерактивного электронного контента или 

дистанционных образовательных сред [3]. 

Рассматривая каждый вид УУД, можно отметить, что при освоении личностных 

действий цифровые технологии на уроках информатики способствуют формированию:  

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия (сетевые 

технологии);  

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей (форумы, чаты);  

• основ правовой культуры и информационной безопасности в области 

использования информации (интернет технологии).  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• планирование и оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде, с помощью электронных календарей, планировщиков;  

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия, через тестовые системы;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий цифровые 

технологии играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации (интернет-технологии, дистанционные образовательные 

среды, корпоративная сеть, глобальная сеть, WWW, HTTP, домен);  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств 

(интерактивный электронный контент, мультимедийный учебный контент);  

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр. (малые средства информатизации);  
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• создание простых гипер-, медиа- сообщений (мультимедийный учебный контент);  

• построение простейших моделей объектов и процессов (создание интеллект или 

ментальных карт (bubbl.us, popplet, google)).  

Цифровые технологии являются важными инструментами для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий на уроках информатики. Для этого 

используются:  

• обмен гипер-, медиа- сообщениями (мультимедийный учебный контент);  

• выступление с аудио-, визуальной поддержкой (интерактивный электронный 

контент, технологии клиент-сервер);  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (дистанционная 

образовательная среда, корпоративная сеть, глобальная сеть, WWW, HTTP, домен);  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Таким образом, для формирования УУД на уроках информатики необходимо не 

стихийное, а очень продуманное, целенаправленное, с заранее заданными свойствами, 

применение современных цифровых технологий.  

 

Использованные источники: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.]; 

под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://минобрнауки.рф. – 28.09.2018. 

3. Цифровые технологии в образовании [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://znanio.ru. –22.10.2018. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ 

О. Е. Быковская, учитель биологии, 

МОУ «Гимназия № 56», г. п. Красково 

 

Необычайно высокие темпы развития биологии в последнем десятилетии 

сопровождаются быстро растущим значением ее в жизни человека. Она не только остается 

теоретической основой здравоохранения и сельского хозяйства, но и открывает 

возможности развития новых отраслей в промышленности, новые перспективы в технике. 

Социальный заказ предусматривает повышение биологической грамотности 

подрастающего поколения с учетом новейших достижений биологической науки. Все это 

требует совершенствования биологического образования на всех уровнях. При этом 

особенно важное значение приобретает изучение биологии в школе. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту нового 

поколения (ФГОС), изучение биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей [2, с.13]:  
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 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 методах познания живой природы; о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  

 о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

 о человеке как биосоциальном существе; овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма;  

 использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска;  

 работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

 проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

Как видно из требований ФГОС, предмет биологии достаточно сложен и нагляден, 

требует демонстрации процессов, систем и закономерностей, что усложняет усвоение 

учебного материала обучающимися.  

Так как, урок биологии в школе всегда отличался наглядностью, то трудно «на 

пальцах» научить пониманию внешних и внутренних процессов, происходящих в живых 

организмах. Поэтому учителя биологии всегда стоят перед выбором средств обучения для 

использования их на уроке. [2] 

Решение данной проблемы и повышение качества обучения биологии, возможно 

только при создании оптимальных материально-технических и методических условий, 

посредством новизны деятельности, повышения интереса обучающихся к предмету и 

использования современных цифровых технологий.   

Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходимые для организации учебного процесса [4]. 

Использование ЦОР уместны на всех этапах урока: от актуализации знаний, 

контроля и оценки знаний, умений и навыков, до подготовки домашнего задания. 

Преимущества использования цифровых образовательных ресурсов состоят в 

следующим [2]: 

 экономит время на объяснение материала;  

 глубина погружения в материал;  

 повышение мотивации обучения у обучающихся; 

 позволяют дифференцировать и индивидуализировать работу обучающихся;  

 возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- 

материалов;  

 дают возможность увеличить «накопляемость» оценок; 
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 позволяют выйти за рамки школьных учебников, дополнить и углубить их 

содержание. 

ЦОРы – это помощь при подготовке к уроку, для этого мной используются:   

 компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов. В моей 

методической копилке есть набор ЦОРов ко всем программам курса биологии, 

которые систематически обновляются с помощью Интернета; 

 эффективный поиск информации в комплекте ЦОРов (за небольшое время можно 

быстро найти нужный материал по теме урока); 

 подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам); 

 подготовка творческих заданий и проектов; 

 подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 

 демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный 

проектор. В классе имеется автоматизированное рабочее место. На практике мной 

на 90% уроков используется электронная коллекция ЦОРов в качестве 

демонстрационного материала; 

 использование интерактивных моделей, электронного микроскопа при выполнении 

лабораторных работ; 

 онлайн-обучение и тестирование обучающихся, помощь в оценивании знаний; 

 индивидуальная исследовательская и творческая работа обучающихся с ЦОРами на 

уроке. 

На этапе объяснения нового материала мною используются следующие ЦОРы для 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении биологии: 

Цветные рисунки и фото позволяют расширить иллюстративный ряд, придать ему 

большую эмоциональность, приближенность к реальной жизни.   

Интерактивные модели и рисунки, схемы (например, при изучении темы «Строение 

клетки гриба») способствуют правильному формированию у обучающихся образных 

представлений об организации живых организмов.     

Тестовый режим работы с интерактивным рисунком удобен для закрепления 

учебного материала. Ученику надо выбрать верные подписи из выпадающего списка, 

предлагаемые к рисунку. После выполнения задания проводится автоматическая проверка 

с реакцией на ответ. Этот режим работы можно использовать и как при самостоятельной 

работе учащихся с интерактивными рисунками на персональном компьютере, как дома, так 

и в школе, и при проведении устного опроса учителем в классе, когда вызываемый ученик 

выполняет задание и затем комментирует его выполнение. 

Для ряда интерактивных рисунков реализовывается возможность проигрывания 

анимации. Используя такие рисунки, можно наглядно продемонстрировать не только 

строение части организма, но и динамические процессы, проходящие в них. Например, 

такую возможность имеет интерактивный рисунок «Поглощение воды и минеральных 

веществ корнем». 

Слайд-шоу при объяснении нового материала дает возможность более наглядно 

проиллюстрировать новый материал, привлечь внимание обучающихся. Особенно полезны 

слайд-шоу при изучении многообразия живых организмов различных систематических 

групп. [1] 
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Мультимедийные презентации. Помимо готовых электронных ресурсов на этапе 

объяснения нового материала используются мультимедийные презентации, которые 

подготовлены мною самостоятельно или взяты из коллекции других учителей биологии.  

Данная форма позволяет представить учебный материал ярко, дополнить его интересной 

информацией. В этом случае обучающиеся воспринимают материал лучше, глубже. 

На этапе закрепления материала используются следующие виды учебной 

деятельности: 

 Работа с заданиями с выбором ответа. Выполнение учащимися таких заданий 

позволяет закрепить полученные ими знания по изучаемому материалу, сделать этот этап 

более привлекательным для обучающихся и удобным для учителя. Кроме того, закреплять 

знания и отработать умения (например, определять органы живых организмов, части 

клеток, хорошо развивает зрительную память). 

Интерактивные таблицы. Данный вид работы очень удобен так как один учащийся 

выходит к доске, а остальные фиксируют таблицу в тетрадь. Интерактивные таблицы также 

можно использовать для фронтальной работы, в этом случае заполнение таблицы 

происходит устно. 

Видеофильмы очень удобны на уроках биологии, так как позволяют сменить вид 

деятельности обучающихся, заставляя их поразмышлять и подумать над учебным 

материалом. 

Анимации, как правило, используются для иллюстрации механизмов биологических 

процессов. Психологически привлекательны за счет использования современного 

компьютерного дизайна. Наиболее удобны для применения в учебном процессе анимации, 

которые имеют синхронизированное дикторское сопровождение, это даёт возможность 

использовать анимации при объяснении нового материала учителем или проводить 

учащимся самостоятельное изучение нового материала. По ходу проигрывания анимации 

актуально использование всплывающих подсказок, а также выделение цветом или 

подсвечиванием частей экрана или рисунков, т.е. тех фрагментов, на которых необходимо 

сконцентрировать внимание школьников. Для повышения эффективности учебного 

процесса сюжеты анимации разбиты на части, и предоставлена возможность выбора 

режима проигрывания сюжета – с остановкой на ключевых кадрах или без остановки. 

Работа с анимацией в режиме остановки на ключевых кадрах даёт возможность учителю 

сделать дополнительные комментарии или дать возможность учащимся сделать записи в 

тетрадях, а также этот режим позволяет несколько раз проигрывать наиболее сложные 

фрагменты анимации без особых сложностей поиска необходимого фрагмента сюжета. Все 

эти приёмы создают возможность квалифицированного объяснения биологических 

процессов с нужными визуальными акцентами. 

Виртуальные экскурсии удобны и эффективны для обучающихся. Такие экскурсии 

позволяют, не покидая урока, наблюдать за жизнью животных и растений, слушать и 

идентифицировать голоса птиц, даже не обитающих в нашей местности. 

Электронный микроскоп - экономит время проведения лабораторных работ, так как 

на экране все обучающиеся видят исследуемый объект. 

Проекты обучающихся – в ходе подготовки проектов обучающихся, широко 

используют ИКТ (сбор информации, анализ работы). Итоги проекта обучающиеся 

представляют в виде презентаций. 
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Выполнение виртуальных лабораторных работ позволяет кроме закрепления 

знаний и отработки умений, значительно сократить время на проведение лабораторной 

работы и решить проблему недостаточной материальной базы. 

Таким образом, применение ЦОР на уроках биологии может стать новым методом 

организации активной и осмысленной работы учащихся, сделав занятия более наглядными 

и интересными. Уроки с применением ИКТ не заменяют учителя, а, наоборот делают 

общение с учеником более содержательным, индивидуальным и деятельным. Применение 

цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как позволяет активизировать 

деятельность обучающихся, дает возможность повысить качество образования, повысить 

профессиональный уровень педагога, разнообразить формы общения всех участников 

образовательного процесса. Однако, необходимо создать условия для творческой и 

исследовательской деятельности учащихся с различным уровнем развития. 
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3. Биология для ученика и учителя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biologymoscow.ucoz.ru. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

Г. С. Вяликова, д.п.н., профессор,  

Гуманитарно-социальный институт, г. п. Красково 

Н. В. Завалишина, старший воспитатель,  

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий»  

(Коломенское санаторное отделение),  г. Коломна 

В новом Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано: 

«образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
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установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов» [5, с. 3]. 

В связи с этим приоритетной целью образования на современном этапе развития 

общества является создание условий для получения учащимися качественного образования 

на основе формирования ключевых компетенций как целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности. Введение ФГОС начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, разработанного в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», важность которого трудно переоценить, 

предусматривает формирование универсальных учебных действий учащихся, которые в 

самом общем виде понимаются, как «умение учиться». При этом ФГОС определяет четкие 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами [4, с. 4]. 

Отсюда очевидна важность формирования общеобразовательных компетенций 

обучающихся.  

В настоящее время существуют противоречия: 

 между необходимостью последовательного формирования общеобразовательных 

компетенций на основе универсальных учебных действий и фрагментарным характером его 

реализации в учебно-познавательной деятельности; 

 между необходимостью формирования у подростков общеобразовательных 

компетенций и отсутствием научно обоснованной технологии, направленной на решение 

данной задачи в контексте универсальных учебных действий. 
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По определению А. В. Хуторского, «компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [6]. 

По мнению И. А. Зимней, компетенции – это «некоторые внутренние, 

потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, представления, 

программы), которые выявляются в компетентностях человека как в деятельностных 

проявлениях» [2, с. 36]. 

Компетенции призваны выполнять следующие основные функции: 

1. Развивать у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, 

элементом которого является и собственный опыт учащихся. 

2. Формировать социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, 

нравственных, политических и иных проблем. 

3. Создавать условия для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляющих содержание образования. 

4. Оценивать образовательные результаты на основе анализа уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения. 

Общеобразовательные компетенции проверяются только в процессе выполнения 

учеником определенным образом составленного комплекса действий. 

Общеобразовательные компетенции делятся на: 

 ключевые компетенции, которые относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

 общепредметные компетенции, относящиеся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

 предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенций, имеющие конкретное предназначение и возможность формирования в 

рамках учебных предметов. 

Общеобразовательные компетенции могут быть успешно сформированы на основе 

универсальных учебных действий. 

М. И. Субботкина, И. А. Шаршов отмечают, что «в широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком смысле термин «универсальные учебные 

действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося, а также 

связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса» [3, с. 183]. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяют четыре блока: личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные универсальные учебные действия (А. Г. Асмолов, 

Г. В. Бурменская и И. А. Володарская). Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся. Регулятивные универсальные 
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учебные действия направлены на формирование способностей к организации учебной 

деятельности. Коммуникативные универсальные учебные действия развивают способности 

к межличностному общению и взаимодействию в социуме. Познавательные универсальные 

учебные действия предполагают формирование системных научных знаний, умений и 

навыков. Универсальные учебные действия в основной школе как средство формирования 

общеобразовательных компетенций предполагают использование возможностей 

современной образовательной среды, включающей: 

 средства обучения, повышающие эффективность и качество подготовки 

школьников, формирующие культуру учебной деятельности в общеобразовательном 

учреждении; 

 формирование навыков исследовательской деятельности путем организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей; 

 средства дистанционной передачи, формирующие умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения. 

Формирование общеобразовательных компетенций подростков является сложным 

процессом, отправной точкой которого являются универсальные учебные действия, 

определяющие основу всех школьных предметов. Поэтому содержание и структура 

общеобразовательных компетенций свидетельствуют о необходимости конструирования 

модели и технологии для основной школы, направленных на формирование искомых 

компетенций в процессе обучения. 

Данная модель воспроизводит функционирование следующих взаимосвязанных и 

взаимозависимых компонентов процесса формирования образовательных компетенций у 

учащихся основной школы: компетентностный подход как совокупность теоретических 

положений, выступающих основанием для преобразования педагогической 

действительности; педагогические принципы, определяющие организацию учебно-

воспитательного процесса (вариативность, субъектность, активизация самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся, учет личностных и возрастных особенностей 

школьников, ориентация на единство и взаимосвязь видов и компонентов компетенций), а 

также педагогические условия, повышающие эффективность процесса формирования 

образовательных компетенций (усиление деятельностного компонента в образовании, 

обеспечение практической ориентации содержания обучения, углубление метапредметных 

основ образования, сотрудничество субъектов педагогического процесса). 

Все это актуализирует проблему формирования общеобразовательных компетенций 

подростков на основе универсальных учебных действий, в целом позволяет решать 

проблему использования полученных учащимися знаний для достижения поставленных 

целей. В итоге у обучающихся развиваются способности к решению в повседневной жизни 

реальных задач бытового, производственного и социального характера. 
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ 

Ю. А. Дудкина, учитель географии, 

МОУ СОШ № 27, г. о. Люберцы 

 

География – междисциплинарная наука, в которую интегрированы знания из 

множества смежных областей: литературы, истории, биологии, изобразительного 

искусства, ОБЖ, физики, химии, математики. Пробудить интерес к этой науке и 

активизировать деятельность учащихся на уроках географии – важная задача учителя. 

  Исследования ученых-педагогов, результаты собственных диагностических тестов, 

показывают, что у многих учеников в подростковом возрасте, наблюдается нейтральный, а 

в некоторых случаях отрицательный познавательный интерес к обучению. Свидетельством 

отсутствия у школьников интереса к обучению является выявление у них таких качеств как 

несформированность умения работать с информацией, размещенной в различных 

источниках, неумение организовать самостоятельную деятельность по выполнению 

исследовательских работ, четко выражать свои мысли и анализировать способы 

собственной деятельности при работе с географическими данными. В результате у ребят, у 

которых проявляется сниженный интерес к предмету, не вырабатывается целостный взгляд 

на мир, задерживается развитие самосознания и самоконтроля, формируется привычка 

списывать, отвечать по подсказке, шпаргалке, привычка к бездумной, бессмысленной 

деятельности. Работа над этой проблемой побудила меня к поиску новых, современных 

форм обучения, которые позволяют повысить эффективность усвоения географических 

знаний, помогают распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на 

этой основе воспитывать у него стремление к познанию и творчеству.  

Изучив методологическую основу выявленной проблемы, я активно и 

целенаправленно направила свою деятельность на развитие и формирование 
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познавательных интересов учащихся к урокам географии посредством того потенциала, 

который предоставляют современные образовательные технологии. 

  Большую помощь в решении поставленной задачи оказывает использование на 

уроках и в процессе подготовки учениками домашних работ различных Интернет - 

ресурсов. Отметим следующие преимущества обращения к Интернет-материалам в 

процессе изучения географии: 

 доступность поиска и быстрого извлечения актуальной информации на заданную 

тему; 

 возможность обработки, оценки и собственного осмысления скачанного контента. 

  При подготовке к уроку с использованием современных образовательных 

технологий и ресурсов учитель не должен забывать, что это урок, а, значит, составляет план 

урока исходя из его целей. При подготовке и подборе учебного материала он должен 

соблюдать основные дидактические принципы урока: систематичности, 

последовательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При 

этом компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. Такому уроку свойственно 

следующее: 

 приспособление компьютера к индивидуальным особенностям ребенка (принцип 

адаптивности); 

 в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения (принцип 

управляемости); 

 интерактивность и диалоговый характер обучения.  

  Современный образовательные компьютерные технологии обладают 

способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, 

что составляет главную особенность методик компьютерного обучения. Это и оптимальное 

сочетание индивидуальной и групповой работы, и поддержание у ученика состояния 

психологического комфорта при общении с компьютером, и неограниченное обучение: 

содержание, его интерпретации и приложение сколько угодно велики. 

  Современные образовательные ресурсы могут использоваться на всех этапах: как 

при подготовке урока, так и в процессе обучения: при объяснении (введении) нового 

материала, закреплении, повторении, контроле. Преимущества использования 

современных информационных технологий и ресурсов: 

 индивидуализация обучения; 

 интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

 рост объема выполненных на уроке заданий; 

 расширение информационных потоков при использовании Интернет; 

 повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм 

работы, возможности включения игрового момента, а также скорость представления и 

обработки информации.  

  Информационные технологии дают учителю новые возможности вместе с 

учеником получать удовольствие от увлекательного процесса обучения, раздвигая стены 

школьного кабинета не только силой воображения. Новейшие образовательные технологии 

позволяют погрузиться в яркий красочный мир. Такой современный урок не может не 
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вызывать у детей эмоционального подъема, даже отстающие ученики охотно работают на 

уроке. 

  Интегрирование обычного урока с интернет ресурсами позволяет учителю процесс 

обучения делать более разнообразным, интенсивным. В частности, становится более 

быстрым процесс записи определений и других важных частей материала, так как учителю 

не приходится повторять текст несколько раз (он вывел его на экран), ученику не 

приходится ждать, пока учитель повторит именно нужный ему фрагмент. 

Этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше 

оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, 

нетрадиционные формы и методы обучения, стимулирует его профессиональный рост и 

дальнейшее освоение компьютера. 

  Применение на уроке интерактивных тестов и диагностических комплексов 

позволяет учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения 

изучаемого материала у всех учащихся и своевременно его корректировать. При этом есть 

возможность выбора уровня трудности задания для конкретного ученика. Для ученика 

важно то, что сразу после выполнения теста (когда эта информация еще не потеряла свою 

актуальность), он получает объективный результат с указанием ошибок, что невозможно, 

например, при устном опросе. Помогает такой ресурс как Plickers, образовательная 

платформа Lecta. На уроках географии, интегрированных с информатикой, ученики 

овладевают компьютерной грамотностью и учатся использовать в работе с материалом 

разных предметов один из наиболее мощных современных универсальных инструментов - 

компьютер, с его помощью они решают уравнения, строят графики, чертежи, готовят 

тексты, рисунки для своих работ. С помощью информационных технологий, изображения 

могут быть с легкостью использованы в процессе преподавания и обучения в целях 

содействия памяти учеников, с помощью современных информационных технологий, 

можно давать сложные инструкции, обеспечивая при этом большее понимание. 

  Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при подготовке к таким 

урокам, так и во время их проведения. Существующие недостатки и проблемы применения 

современных информационных технологий: 

 время самостоятельных занятий в компьютерных классах отведено далеко не во 

всех школах; 

 у учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором 

используются компьютеры; 

 сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий; 

 не хватает компьютерного времени на всех; 

 при недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлекаются на игры, 

музыку, проверку характеристик ПК и т.п. 

Разрабатывать и проводить интересные уроки географии нам помогает множество 

интернет ресурсов: Plickers, Menti.co, Infogram iDroo, padlet, lino, Trello, Dipty.co, Prezi, 

Canva, Crello, VideoScribe и мн. др. 

 Dipty.co - это онлайновый сервис, который помогает представить события, явления 

или факты в привязке к линии времени. Возможности для наглядного представления 

информации в хронологическом порядке существуют разные: от инфографики до 
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видеороликов. Но самым, пожалуй, интересным и удобным способом является построение 

временной шкалы (timeline) с привязкой к ней нужных фактов: 

 Crosswordus.com Он-лайн кроссворды; 

 Learningapps, Kahoot, Castie Quiz, Quizlet Learningapps, Kahoot, Castie Quiz, Quizlet 

Создание интерактивных упражнений и/или игр; 

 Prezi, Canva, Crello, VideoScribe Создание презентаций (в т. ч. шаблоны и т. п.); 

 Pixton Создание комиксов; 

 MindeMapping Создание интеллект-карт; 

 Glogster создание интерактивных плакатов; 

 Powtoon, scratch.mit.edu Создание мультфильмов; 

 Plickers, Menti.com Системы мгновенного голосования. 

Поиск оптимальных путей компьютеризации в сфере образования и педагогической 

науке привлекает в настоящее время повышенное внимание не только ученых, но и 

многочисленных практических работников системы образования: учителей, руководителей 

учебных заведений и самих учащихся. 

В многочисленных публикациях отмечается, что современные информационные 

технологии могут быть использованы при изучении различных дисциплин для решения 

самых различных задач. Современные интернет ресурсы могут выполнять функции 

информационной системы, банка данных, автоматизированного справочника и др. 

Образовательные интернет ресурсы позволяют добиться качественно более высокого 

уровня наглядности предлагаемого материала, значительно расширяют возможности 

включения разнообразных упражнений в процесс обучения, а непрерывная обратная связь, 

оживляет учебный процесс, что, в конечном счете, ведет к достижению одной из главной 

цели - формированию положительного отношения учащихся к изучаемому материалу, 

интереса к нему. 

Работая над проблемой повышения интереса школьников к географии, я поставила 

перед собой задачу решения проблемы активизации познавательной деятельности на 

уроках и повышения мотивации учеников.  Это побудило к поиску таких форм, методов, 

приемов и средств обучения, которые позволяют повысить эффективность усвоения 

географических знаний, помогают распознать в каждом школьнике его индивидуальные 

особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к познанию и творчеству.   
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Н. Я. Евтюхина, тьютор, 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. Коломна 

 

Чтобы понять значение и роль отношений родителей и детей, следует посмотреть на 

ситуацию со стороны и подумать о глубинной подоплеке значения семейных отношений. 

Помимо чисто личного аспекта, отношениям родителей и детей присущ архетипический 

характер. Это означает, что проблемы, возникающие в отношениях родителей и детей, 

обязаны своим возникновением не только особенностям характера данной конкретной 

матери, темпераменту отца или особенностями биографии ребенка, но и безличному 

фактору в качестве частичной инсценировки драмы, отвечающей глубинной потребности 

души. Отношения родителей и детей являются отражением уходящего корнями в седую 

древность клише, матрицы отношений, готовой всегда воплотиться в жизнь. Характер 

внутрисемейного общения детей и родителей складывается в результате усвоения своего и 

чужого опыта лишь отчасти. Родители и дети во многом просто слепо следуют по путям, 

обозначенным в нашем бессознательном. В контактах с нашими детьми наши сугубо 

личные психические реакции постоянно окрашиваются и модифицируются 

архетипическими силами и влияниями. Наша потребность в отце и матери идет дальше 

потребности в них как конкретных лицах, выступающих в этой роли — мы испытываем 

потребность в отце или матери как таковых, в безличностных величинах. 

Это с одной стороны проявляется в свойственном всем родителям желании 

оберегать и защищать своих детей, всячески о них заботиться, а с другой стороны 

выражается в наших страхах, равно как и в том факте, что большинству детей хочется 

видеть в своем отце не просто друга, но прежде всего его соответствия образу отца в их 

понимании – ведь и в школе учителю мало быть хорошим товарищем – он не должен 

выпадать из своей роли ментора. 

В архетипический перспективе отец и мать служат выражением противоположного 

полюса. Детской неустойчивости и колебаниям, любопытству, наивности и дерзанию 

противостоят родительские стабильность, защита, опытность и осторожность. Какой бы 

незакомплексованной, прогрессивной и открытой новым веяниям ни была позиция, 

занимаемая родителями лично, – она нисколько не меняет их извечной архетипической 
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роли, в которой они выступают по определению. Она вынуждает их отстаивать 

консервативные ценности и звать назад совершенно независимо от качества их жизни и от 

занимаемой ими позиции по конкретным вопросам. В качестве архетипов они не могут быть 

прогрессивными, не могут идти в ногу со временем. Архетипический сценарий требует от 

родителей придерживаться ценностей, идей или поведенческих стереотипов, относящихся 

к прошлому. Обретение детьми собственной позиции, их самоидентификация в качестве 

первооткрывателей новых горизонтов возможны лишь в случае признания родительских 

взглядов заведомо ретроградными и отсталыми. Дети нуждаются в том, чтобы отец был 

озабочен и обеспокоен поведением своего сына, «не укладывающегося ни в какие рамки», 

им необходимо яростное возмущение матери, гневно выдёргивающей из рук своего дитяти 

игрушечный пистолет. Дети не смогут реализовать себя в полной мере, они не смогут 

позволить себе оставаться наивны ми и безответственными, если родители перестанут 

придерживаться оградительных, консервативных и порой совершенно отживших 

тенденций. Озабоченный родительский взгляд предоставляет ребенку необходимое 

психологическое пространство для экспериментов над собой и окружением. В случае 

отсутствия полюса жизненной ориентации, маркируемого позицией отца и матери, дети не 

могут безнаказанно позволить себе куролесить и выражать диаметрально 

противоположные взгляды. С точки зрения архетипической символики родители и дети 

являются персонажами драмы с четко очерченным сюжетом и возникающими коллизиями, 

каждый раз наполняющимися новым содержанием. Эта драма повторяется из поколения в 

поколение. По этой причине решающим в деле воспитания оказываются не ценностные 

ориентации, а манера их преподнесения, подачи. Страхи относятся к той же категории. 

Страхи и опасения родителей отчасти заимствованы ими самими от своих детей. Дети 

избавляются от своих страхов, перекладывая их на «плечи» родителей. Избавление от 

страхов высвобождает их силы, дает им возможность более беспрепятственного развития. 

Вполне типичен рассказ подростка о том, что когда у него не ладилось с учебой, он 

принимался пугать родителей перспективой исключения из школы по причине 

неуспеваемости. Родители каждый раз были в шоке и сильно тревожились. Мальчик же со 

спокойным сердцем отдавался любимым играм, решив, что теперь это «их заботы». 

Родителям приходится бояться в силу своей архетипической роли. Страх перед детьми 

диктуется нашей ролью в качестве отца или матери: с одной стороны, нас путает 

возможность того, что они подпадут под чье-либо дурное влияние, с другой стороны у нас 

нередко вызывают тревогу и опасение за их судьбу их собственные шокирующие нас 

поступки. Однако все это вписывается и рамки архетипической роли отца или матери. В 

рамках данных отношений родители берут на себя ответственность за часть тени. Их задача 

– оберегать детей от негативных сторон окружающей нас действительности. Хотя мать и 

отец и представляются детям старомодными, перестраховщиками и видящими во всем 

плохое, их в глубине души радует то обстоятельство, что родители взяли на себя 

обязанность следить за тем, как бы чего не случилось. В случае, если родители забывают 

об этой своей функции, дети зачастую чувствуют себя не в своей тарелке. Отказ родителей 

от соответствия своей архетипической функции приводит детей в крайнее замешательство. 

То, что мы являемся противоположным полюсом, вынуждает нас постоянно бояться своих 

детей и бояться за них самих. Определенная доля насилия в ученической среде порождена 

отказом современной школы и учителей от выполнения этой функции. Стремление 



Стратегия образования в условиях цифровизации общества:  

проблемы и перспективы 

22 

 

педагогов к нахождению консенсуса по любому поводу и их желание решать все вопросы 

коллегиально лишает учеников возможности видеть в них оппонентов. Следствием этого 

может быть эскалация насилия, не прекращающаяся до тех пор, пока не наступает желанная 

ответная реакция. Задача родителей – служить противоположным полюсом, чтобы у детей 

была возможность переложить на них свои страхи, опасения и колебания. Детям 

необходимо, чтобы отец озабоченно поднимал брови в ответ на рассказ дочери о том, что 

она ходили на дискотеку, им требуются настоятельные требования матери, чтобы сын к 

девяти часам вечери был дома. Страх, внушаемый детьми своим родителям и опасение 

родителей за судьбу своих детей – необходимое условие для нормального развития детей, 

служа гарантией необходимой им защиты и опеки. Родительские страхи обеспечивают 

детям пространство для маневра в их поисках и дерзаниях. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДУЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В РАМКАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

О. Н. Егорова, учитель истории и обществознания,  

МОУ «Гимназия № 56», г. о. Люберцы 

А. В. Корнеев, заведующий методическим кабинетом,  

ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза,  

летчика-космонавта Ю. А. Гагарина», г. о. Люберцы 

 

Современная образовательная среда – это сегодня наиболее подвижный и 

изменяемый сектор в системе социальных институтов. Образование подстраивается под 

«вызовы», которые постиндустриальное общество перед ним формирует и дает достойные 

«ответы». Соответственно, изменяются требования к умениям учащихся, поскольку 

«необходимо не только читать, писать и считать, нужно уметь организовывать ресурсы 

данных, плодотворно сотрудничать, собирать, оценивать и использовать информацию» [3]. 

В «Концепции модернизации Российского образования» говорится: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения прогнозируя их 

возможные последствия, отличающиеся мобильностью способные к сотрудничеству 

обладающие чувством ответственности за судьбу страны, её социально-экономическое 

процветание» [3]. Таким образом, формирование ключевых компетенций – это один из 

«вызовов» современному образованию, где ключевые компетентности – это определенные 

обществом, самой личностью способности, умения, которые помогают человеку в любой 

ситуации достичь положительных результатов как в личной, так и в профессиональной 

сферах жизни. И «ответом» в области методологии дидактики стала цифровизация, 

направленная на обеспечение непрерывности процесса обучения, - life-long-learning – 

обучение в течении жизни, а также его индивидуализации на основе advanced-learning-

technologies технологий обучения – использование в обучении больших данных о процессе 

освоения отдельным учащимся отдельных дисциплин и во многом автоматической 

адаптации учебного процесса на их основе; использование виртуализации, дополненной 

реальности и облачных вычислений и многие другие технологии [2, c. 110]. 
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Цифровизация образования также предполагает применение обучающимися 

мобильных и интернет-технологий, расширяя горизонты их познания, делая их 

безграничными. Продуктивное применение цифровых технологий, включение 

обучающихся в самостоятельный поиск, отбор информации, участие в проектной 

деятельности формирует у них основные компетенции.  

К ключевым компетентностям относятся: социальная компетентность – способность 

действовать в социуме с учётом позиций других людей; коммуникативная компетентность 

– способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым; предметная 

компетентность – способность анализировать и действовать с позиции отдельных областей 

человеческой культуры; информационная компетентность – способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; 

автономизационная компетентность – способность к саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособности; математическая компетентность – умение 

работать с числом, числовой информацией; продуктивная компетентность – умение 

работать и зарабатывать, быть способным создать собственный продукт, принимать 

решения и нести ответственность за них; нравственная компетентность – готовность, 

способность жить по традиционным нравственным законам [4]. 

Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности, и 

здесь максимальную реализацию практически всех умений дает исследовательский метод 

обучения – ребёнку необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять 

направление своих действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция); 

работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого человека (а это 

общекультурная компетенция); самостоятельно находить материал, необходимый для 

работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на 

собственных ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция); 

кроме того, ученику приходится осваивать современные средства информации и 

информационные технологии (а это информационная компетенция); учиться представлять 

себя и свою работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать 

вопросы (а это коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя работу над 

собственным проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость 

труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая  компетенция, и компетенция 

личностного самосовершенствования) [5]. 

И история, и обществознание дают возможность соединить применение 

современных цифровых методов обучения и работу над проектами даже в рамках обычного 

урока. Приведу ряд примеров, иллюстрирующих эту возможность: в частности, при 

изучении на уроках обществознания в 10 классе раздела «Глобализация» мной 

используется метод коллективных проектов, в рамках которого обучающие делятся на 

микрогруппы и получают задание раскрыть одну из глобальных проблем современности. 

Обширные по информационному объему, например, «Экологическая проблема», 

разбиваются на несколько подтем. Самое главное в такого рода работе – правильно и точно 

сориентировать учеников: задать параметры презентации, объем текста, время на 

изложение проекта в классе, определить цели и задачи работы. Несколько уроков, 

посвященных проблемам всего человечества, дают не только возможность выступить всем 

ребятам, но и находят отклик у класса: задаются вопросы, бурно обсуждаются варианты 
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решения такого рода проблем на уровне человека, группы людей, государства и мирового 

сообщества. Для такой детальной проработки материала обучающимся необходимо 

привлекать Интернет – ресурсы, в которых содержатся и таблицы, и схемы, и диаграммы, 

и иллюстрации, видео - материалы. Содержание такого рода семинаров запоминаются и, в 

дальнейшем, применение этих знаний в рамках ГИА показывает высокие результаты. 

Цифровизация образовательного пространства допускает разнообразные способы 

формирования общеучебных компетенций через создание информационных ресурсов 

учителем: гипер-коллекции (медиа, видео, аудио, библио, фото, графика, анимации), 

информационные массивы данных. Это позволяет быстро и эффективно готовится к 

учебным занятиям, делиться с учениками материалами. Налаженная работа с Школьным 

порталом ученика и учителя дает возможность прикреплять материалы, презентации, 

схемы и др. Социальные сети используются для создания учебных групп, где размещается 

информация по занятиям, справочные материалы. Получается, что цифровизация дала 

возможность выйти за рамки урока, учитель стал центром образовательного пространства, 

драйвером, который помогает реализовать личный потенциал ученика. 

Приведу еще один пример формы организации обучения в рамках цифровизации 

образования – это модульная технология, в ней также интенсивно реализуются 

компетенции каждого ученика. Основа такой технологии работа учителя, который 

проводит анализ содержания всего курса, выделяя в нем узловые темы. Учебный план 

распределяется таким образом, чтобы каждая тема содержала несколько принципиально 

важных «модулей»: 

 ориентационно-мотивационный модуль (ориентировка в содержании темы, 

распределение индивидуальных заданий, постановка вопросов для поиска информации, 

вопросы и форма итогового контроля); 

 блок самостоятельной работы с учебной литературой и учебным содержанием 

темы (учитель здесь выступает в роли консультанта, наставника); 

 практические занятия с материалом курса (дискуссии или игровое 

моделирование), 

 модуль контроля (итоговое тестирование, опрос, устный экзамен). 

Кроме того, должно быть отведено время для публичной презентации итогов 

самостоятельных исследований учеников (или они вводятся в содержание дискуссий и 

лабораторных занятий). 

Следующим этапом станет формирование комплексной дидактической цели, из 

которой выделяют интегрирующие цели и соответственно им формируют модули. Каждая 

интегрирующая цель делится на частные дидактические цели, и на их основе выделяются 

учебные элементы. Учителю, который подвигнул себя на разработку модульных программ, 

желательно опираться на основные принципы построения модульной программы: целевого 

назначения, сочетания целей, обратной связи. А также иметь ввиду общие критерии 

формирования содержания модуля: интеграция и дифференциация учебного содержания, 

структурирования деятельности ученика в ходе этапов усвоения [4]. 

Приведу пример такой модульной работы в рамках обучения истории в 6 классе. В 

курс «История Средних веков», включающий в себя 28 часов, был включен модуль 

«Западноевропейское общество в XI – XV вв.», включающий в себя 5 уроков. Особенно 

эффективно в рамках курса проходят практические занятия: «Турнир рыцарей», 
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«Феодальная вотчина», «Один день в средневековом городе» и т.п. На уроках даются 

творческие задания, обучающиеся готовят мини-проекты: «Средневековая геральдика», 

«Подняться по феодальной лестнице», «Вассал моего вассала – не мой вассал» и т.п. В 

качестве задания дома предлагается приготовить тест по изученному материалу, которыми 

обучающиеся обмениваются на уроке. Предварительно тесты нумеруются и каждый 

методом случайного выбора получает тест на уроке. Эффективность данной технологии в 

том, что ни один ребенок не остается в стороне, полное 100% участие. Контрольная работа 

в качестве мониторинга модуля показывает качество знаний от 80% и выше. 

На наглядных примерах мы видим, что процесс цифровизации образования и любых 

иных сфер жизни человека предполагает формирование у него цифровой 

(информационной) культуры, позволяющей грамотно использовать открывающиеся 

возможности и органично встраиваться в среду информационного общества. Цифровизация 

образовательного процесса – это единый сквозной процесс преобразования общества. В 

основе этого преобразования лежат развивающиеся технологии, и смена их поколений 

определяет этапы длительного развития человечества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Х. Т.  Загладина, к.и.н., руководитель 

Центра социализации, воспитания и неформального образования 

ФИРО РАНХ и ГС, г. Москва 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» приоритетным направлением 

государственной образовательной политики является воспитание, направленное на 

развитие личности, создание условий для успешной социализации ребенка [1].  
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Вопросы воспитания, его миссии в мире цифровых технологий, формирования 

ценностных ориентиров детей и подростков заслуживают самого пристального внимания 

со стороны педагогической науки, педагогов-практиков, родителей и общества в целом. 

Мы все понимаем, что далеко не все возможности воспитательного потенциала, к 

сожалению, сегодня реализованы. В обучении детей и подростков цифровой грамотности, 

вопросам безопасности в Интернете не хватает системного подхода. Прежде всего, мало 

внимания уделяется просвещению родителей, педагогов и детей в вопросах 

кибербезопасности, учителя нуждаются в соответствующих учебно-методических 

пособиях, программах, новых методиках и технологиях, обеспечивающих мотивацию 

ребенка к обучению. Еще Лев Выготский говорил: «Беда школы в том, что наш ребенок бы 

и умел, и знал, но он прежде всего не хочет...». Именно поэтому в современной школе 

мотивация выходит на первый план. 

Знаковым событием для российского образования стал майский Указ Президента 

Российской Федерации 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года», в котором говорилось о необходимости серьезных перемен, 

прорывных решений в научно-технологическом и социально-экономическом развитии 

Российской Федерации [2]. А мы все понимаем, что школа, как часть огромной системы 

образования, не должна оставаться в стороне от решения задач экономического развития, 

обеспечения социальной стабильности и социальной справедливости в обществе. От 

педагогов во многом зависит станет ли школа надежной базой для выращивания 

человеческого капитала страны, базой воспитания образованных, целеустремленных, 

активных граждан России, поэтому на современную школу возлагаются большие надежды. 

В соответствии с майским Указом подготовлен национальный проект 

«Образование», цель которого состоит в обеспечении глобальной конкурентоспособности 

российского образования, Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству 

образования. И конечно, современной школе здесь принадлежит главенствующая роль 

(пока наша страна по международным исследованиям PISA находится на 34-36 месте). 

Национальный проект «Образование» включает десять федеральных проектов, в 

которых большое место отводится формированию личности ребенка, подготовке его к 

взрослой жизни в условиях современных вызовов. Так, например, проект «Современная 

школа» нацелен на обновление образовательных программ, на внедрение новых методов 

обучения и воспитания, новых образовательных технологий; проект «Успех каждого 

ребенка» направлен на развитие дополнительного образования и поддержку талантливых 

детей, разработку программ обучения по индивидуальным планам, на создание в каждом 

регионе детских технопарков «Кванториумов»; профориентационный проект «Билет в 

будущее» большое внимание уделяет поддержке ранней профориентации и т.д. 

Особое место в национальном проекте «Образование» занимает федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда», который подразумевает создание безопасной 

цифровой экосистемы. Благодаря этому станет возможным переход к автоматизированному 

делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра 

современных методик и технологий обучения. Планируется переход к смешанному типу 

школьных уроков, где одну половину учебного времени будет занимать объяснение 

учителя, а вторую – занятие при помощи цифровых технологий. Максимально эффективно 

будут использованы масштабные ресурсы Российской электронной школы (РЭШ) для 
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школьников и учителей (виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории и 

т.д.). Важнейшей задачей проекта станет переподготовка и повышение квалификации 

педагогов, чтобы сделать качественный скачок в направлении цифровизации. 

«Работа над проектом «Цифровая школа» важна для всех, кто сегодня задействован 

в системе образования. Проект позволит обеспечить обновление содержания образования 

и даст возможность нашим школьникам свободно и в то же время безопасно 

ориентироваться в цифровом пространстве. Благодаря проекту у родителей появится 

больше возможностей изучать интересы и способности своего ребёнка. Для педагогов 

цифровизация снизит административную нагрузку, высвобождая время для повышения 

качества своих образовательных программ», – подчеркнула Министр просвещения 

О. Ю. Васильева [3]. 

Центр социализации, воспитания и неформального образования Федерального 

института развития образования совместно со специалистами Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, опытными педагогами и 

психологами на протяжении ряда лет проводит большую работу по созданию новой учебно-

методической литературы, отвечающей запросам современной школы и отражающей 

новые реальности XXI века. Наша цель состоит в том, чтобы помочь школе в организации 

воспитательной работы, подготовить качественную учебно-методическую литературу по 

внеурочной деятельности и дополнительному образованию для различной целевой 

аудитории: учителей, родителей, учащихся, для управленческого персонала 

образовательных организаций. 

В этой связи можно выделить наиболее актуальные направления в рамках 

Нацпроекта «Образование», нацеленные на формирование ценностных ориентиров 

личности: 

 воспитание гражданской активности школьников и развитие социально значимых 

образовательных практик – это сегодня особенно актуальное направление с учетом 

развития культуры благотворительности и волонтерского движения в России; 

 профориентация и проблема профориентационного выбора, остро стоящая перед 

молодежью, находятся в фокусе внимания руководства страны, бизнеса, 

Министерства просвещения РФ; 

 проблема кибербезопасности активно обсуждается на всех уровнях власти, в ее 

решении заинтересованы различные министерства и ведомства – Минздрав, 

Рособрнадзор, МВД, Министерство просвещения России и др. В интервью РИА 

НОВОСТИ на площадке Петербургского международного экономического форума 

(2017 г.) министр образования О. Ю. Васильева высказала мысль о 

целесообразности введения в российских школах курса основ кибербезопасности. 

По ее словам, говорить об этом нужно в стандартах начального образования и на 

уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной 

деятельности; 

 профилактика насилия (буллинга, кибербуллинга) в ученической среде – важнейшее 

направление воспитательной работы, термин «кибербулинг» все чаще используется 

в педагогическом лексиконе и становится достаточно распространенным, 

появляются новые формы детской агрессии (физической и психологической) и ее 
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жертвы, подростковые суициды; проблема булинга широко обсуждается в 

родительском сообществе, в сетях, на форумах, в блогах (в Фейсбуке, Твитере и т.д.); 

 в условиях гиперконкуренции за умы и таланты развитие творческой активности 

личности и работа с одаренными детьми становится все более востребованным 

направлением;  

 формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни занимает особое 

место в работе педагога, поскольку распространенность психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних остается одной из серьезных проблем российского 

общества; 

 отдых детей и подростков в каникулярное время сегодня рассматривается не только 

как оздоравливающий, но и как развивающий, как один из важных факторов 

личностного развития, профориентационного выбора и успешной социализации 

школьников.  

В настоящее время образование во всем мире находится в фазе глобальных 

изменений. Эти изменения порождены новыми технологиями и серьезными 

социокультурными переменами. Буквально на наших глазах стремительно меняется мир – 

и соответственно меняется мир детства, что ведет к размыванию традиционном детской 

субкультуры. Ушла или уходит в прошлое дворовая культура. Особенно это заметно по 

крупным мегаполисам, где зачастую ребенок видит реальный мир из окна родительского 

автомобиля. Ученые сегодня говорят о кризисе традиционной модели детства. И 

действительно, если 2-3 десятилетия назад ребенок развивался в основном в условиях 

малого конкретного социума – семьи, класса, ближайшего окружения, соседей, дворовых 

компаний, детско-юношеской организации, но всегда под руководством конкретного 

взрослого, то сегодня ребенок поставлен совершенно в новую ситуацию. 

Он рождается и растет в новом мире, в мире, смешанном из реального и 

виртуального миров. «Цифровые дети» или «дети сетевого столетия» часто предпочитают 

не реальное, а виртуальное общение, предпочитают цифровой мир, там они играют, смотрят 

фильмы, слушают музыку, знакомятся, находят себе друзей, компании, создают свои 

каналы в ютьюбе. Таким образом, дети выстраивают собственные коммуникации в обход 

родителей (Фейсбук, Твиттер и т.д.) и открывают мир преимущественно без помощи 

взрослых. Причем образцами для подражания для них часто становятся весьма 

сомнительные герои.  

Сегодня существуют многочисленные риски в детско-подростковой среде, включая 

насилие в школах с применением оружия, гибель детей от суицидов и т.д. Все это вызывает 

обоснованную тревогу и у родителей, и у педагогов, и у общества в целом. 

Объективно наблюдается снижение интереса школьников к традиционным формам 

обучения и воспитания. При разработке программ кусов по социализации и воспитанию 

авторы учебно-методических комплектов (УМК) – ученые, психологи, специалисты по 

возрастной психологии и педагогике, учитывали существующие риски в подростковой 

среде, предлагая новые формы, методики и технологии обучения [4]. 

Сегодня чрезвычайно востребованы в нашем обществе такие ценности как добро, 

справедливость, милосердие, забота о ближнем. В этих условиях задача педагогов в 

партнерстве с семьей сформировать у детей потребность помогать, сопереживать, 
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приходить на помощь, уметь слышать и слушать другого. И здесь, безусловно, большое 

значение имеет школьная среда, атмосфера понимания и взаимопомощи. Воспитательная 

система школы, ее особый уклад и традиции создают качественно новые условия для 

развития и формирования личности ребенка.  

Выступая перед учителями Президент РФ В. В. Путин и Министр просвещения 

О. Ю. Васильева неоднократно заявляли о необходимости усиления воспитательной 

составляющей в школе. Сегодня каждая школа, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), должна разработать и реализовать программы по 

воспитанию и социализации обучающихся. Мы надеемся, что подготовленные 

сотрудниками ФИРО учебно-методические комплекты, в том числе и по 

кибербезопасности, помогут педагогам школ обновить и актуализировать содержание 

образовательных программ по воспитанию и социализации обучающихся. 

Учитывая серьезные вызовы всей системе образования и воспитания, к которым 

относятся негативные последствия информационной социализации, экономические 

трудности, социальное расслоение населения, кризис семьи и др., за последнее время были 

сделаны важные шаги по созданию нормативно-правовых документов, нацеленных на 

формирование ценностных ориентаций у детей и подростков, среди них: Стратегия 

развития воспитания на период до 2025 г. (2015 г.), Концепция развития дополнительного 

образования детей (2014 г.), Госпрограмма РФ «Развитие образования» 2013-2020 гг., 

Госпрограмма «Патриотическое воспитание» (2015 г.), Указ Президента РФ «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (2015 г.) и др.   

Риски в молодежной среде связаны с ростом потребительских ценностей, падением 

трудовой морали, употреблением психоактивных веществ, социальной пассивностью, 

виртуальной зависимостью молодежи и т.д. В этих условиях продолжается активный 

поиск путей, методик, образовательных технологий, способных преодолеть 

отрицательные последствия этих явлений. А это очень сложная задача. Ведь мало 

говорить школьникам: «Будь ответственным, будь внимательным, будь добрым, отвечай 

за свои поступки!» Надо вовлечь детей и подростков в активные виды деятельности, в 

реальные дела по улучшению жизни граждан местного сообщества (района, города, села). 

Это может быть: 

 благоустройство школьного двора, сквера, парка; 

 помощь пожилым людям, сиротам; 

 охрана окружающей среды, животных, другие полезные дела и поступки.  

Методы и технологии вовлечения детей и подростков в проектную деятельность, 

волонтерские практики мы изложили в УМК «Дорогою добра», рассчитанного на 

школьников 5-9 классов общеобразовательной школы. 

Введенный в России ФГОС прямо ориентирован не только на получение знаний, но 

и на активное развитие личности школьника, на его социальное взросление, подготовку к 

жизни в реальном социуме, использование технологий социального проектирования. 

 Возвращаясь к проблеме рисков, большую обеспокоенность вызывает 

деструктивное поведение подростков. И хотя в целом наблюдается снижение 

подростковой преступности, существуют регионы, где она остается достаточно высокой. 
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Согласно данным статистике МВД остро стоит проблема молодежного экстремизма, 80% 

участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте 14-30 лет 

[5]. 

Экстремистские и националистические настроения, выход школьников на 

несанкционированные митинги – все это, несомненно, представляет опасность для страны, 

для граждан, живущих в поликультурном, поликонфессиональном и в полиэтническом 

обществе. И в этих условиях приоритетным направлением образовательной политики 

становится воспитание активного гражданина, ответственного, инициативного, 

неравнодушного к будущему свой страны. Важное место здесь занимают программы и 

курсы по социализации, по развитию лидерских качеств и ученического самоуправления, 

по привлечению молодежи к общественно-полезным практикам, по профессиональному 

самоопределению, участию в жизни местного социума, развитию добровольчества и т.д., 

поскольку именно они формируют у детей и подростков гражданскую и культурную 

идентичность, воспитывают любовь к своей стране, к своей малой Родине.  Именно 

благодаря им дети приобретают ключевые компетенции XXI века (коммуникативность, 

умение работать в команде, инициативность, ответственность, умение разрешать 

конфликты и действовать в ситуации неопределенности, критическое мышление и т. д.). 

С каждым днем становится все более очевидным, что, перед лицом вызовов и угроз, 

традиционные институты воспитания (такие как семья и школа) не всегда успевают 

оперативно реагировать и справиться с серьезными задачами воспитания. Поэтому большое 

значение приобретает межведомственное партнерство, взаимодействие школ со 

структурами культуры и спорта, общественными организациями, муниципальными 

властями, с бизнесом, с некоммерческими организациям (НКО).  

Государство поддерживает социально ориентированные некоммерческие 

организации, фонды, общественные организации, которым в настоящее время выделяются 

существенные гранты из федерального, региональных и местных бюджетов. Социально 

ориентированные НКО успешно реализуют воспитательные программы дополнительного 

образования, используя цифровые технологии: проводят обучающие семинары и вебинары 

с педагогами, конкурсы для детей, в том числе в режиме онлайн. Так, например, фонд 

ФОКУС-МЕДИА (экспериментальная площадка ФИРО) [6] создал Интернет платформу 

«Моя карьера» по обучению школьников навыкам трудоустройства, написания резюме. 

Фондом были созданы видеоролики, направленные на повышение престижа рабочих 

профессий, которые педагоги могут использовать в профориентационной работе. 

 Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) – крупная некоммерческая организация, 

которая возникла сразу после Олимпиады в Сочи, объединив региональные волонтерские 

центры, распространяет свою деятельность и на школы [7]. Экспертами АВЦ стали 

сотрудники ФИРО и опытные педагоги. В настоящее время она объединяет 139 

организаций из 59 регионов России. АВЦ была оператором проведения таких крупнейших 

мероприятий как Фестиваль молодежи и студентов в Сочи (2017 г.), где было задействовано 

5 тыс. волонтеров, Чемпионат мира по футболу в России (2018 г.), в котором участвовало 

свыше 17 тыс. волонтеров. В 2018 году заработала Единая информационная система 

«Добровольцы России» – это главный волонтерский интернет-ресурс страны [8]. 

Информационная платформа содержит самые актуальные новости из жизни 

добровольческого сообщества России. «Добровольцы России» помогает соединить 
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волонтеров с теми, кто нуждается в добровольческой помощи. Через личный кабинет 

каждый желающий может оформить себе волонтерскую книжку, фиксировать виды 

помощи и благодарности. Работодатели очень ценят молодых людей, участвующих в 

добровольчестве, волонтерская деятельность – это отличная характеристика при 

поступлении в ВУЗы, ряд Вузов набавляют баллы абитуриентам при поступлении в 

университеты (до 10 баллов). 

Партнером российских школ по гражданскому воспитанию стала Общественно-

государственная детско-юношеская организация – Российское движение школьников 

(РДШ), созданная Указом Президента в 2016 г. РДШ имеет свой сайт, где школьники могут 

пройти регистрацию и поучаствовать в интересных мероприятиях [9]. РДШ проводит 

конкурсы в режиме онлайн, традицией стали проводимые РДШ с 15 по 25 сентября 

Всероссийские онлайн-акции «Добрые уроки», проекты гражданской направленности «Ты 

решаешь» и многие другие. 

Множество конференций, семинаров, встреч на различных уровнях проходят 

сегодня, где говорится об образе будущего, к которому Россия должна стремиться в 

ближайшие десятилетия, прогнозируются тенденции развития страны, но все участники 

сходятся в одном: никакие преобразования невозможны без гражданской активности и 

социальной ответственности молодого подрастающего поколения. Поэтому вовлечение 

детей и подростков в активные воспитательные практики, в поток общественно значимых 

дел – становится важнейшей задачей современных педагогов. Гражданская активность 

детей и подростков может выражаться в их готовности участвовать в самых разнообразных 

социальных практиках: экологических, краеведческих, культурных, гражданско-

патриотических, в акциях, нацеленных на здоровый образ жизни, в волонтерском движении 

и т.д.  

Кроме того, добровольчество сегодня для «детей сетевого столетия», для «цифровых 

детей», которые буквально «живут в интернете» – это возможность использовать то, что им 

особенно нравится: современные средства коммуникации, сети, тот же Интернет и 

элементы молодежной культуры. Сегодня активно развивается онлайн волонтерство. 

Существуют реальный успешный опыт сетевых детско-взрослых, семейных волонтерских 

проектов. День за днем растет понимание того, что участие в общественно полезных делах, 

в добровольческой деятельности – это «социальный лифт» для молодежи, это возможность 

успешной социализации личности. Сегодня существуют множество волонтерских 

программ профессиональной направленности, они нередко помогают школьникам 

определиться в жизни, найти интересную работу (волонтеры-медики, волонтеры-юные 

помощники ГИБДД, юные спасатели и т.д.). Вовлечение детей и подростков в 

добровольческие проекты на 50% снижает риск приобщения их к асоциальным формам 

поведения, воспитывают трудолюбие, инициативность, формирует ценностные ориентиры 

личности.  

В заключении необходимо отметить, что в условиях глобальной информатизации и 

цифровизации общества, задачи воспитания юных граждан России и формирования у них 

ценностных ориентиров становятся особенно актуальными для педагогов, воспитателей, 

родительской общественности и всего гражданского общества.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ КЛАССЕ 

Т. В. Криворучко, ведущий специалист  

Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных 

отношений Института социально-гуманитарного образования МПГУ, 

г. Москва 

Официальная статистика говорит об увеличении притока мигрантов в Россию из 

стран ближнего и традиционного зарубежья. В последнее десятилетие увеличилась доля 

семейной миграции, когда вместе с работающими родителями на территории нашей страны 

оказываются дети – дошкольники и школьники. Разумеется, встает вопрос о получении 

образования в российских образовательных организациях. Зачастую дети из семей 

мигрантов слабо владеют русским языком или не владеют им вовсе (дети-инофоны). 

Соответственно, педагог встречается с множеством новых проблем и задач в процессе 

обучения детей мигрантов в условиях общеобразовательного класса.  

Современная школа все чаще становится поликультурной. В Москве есть школы, где 

в отдельных классах число детей, не говорящих по-русски или слабо владеющих русским 

языком, достигает 50 и более процентов. Перед школами встает задача языковой и 

социокультурной адаптации детей-инофонов средствами образования. В 
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Профессиональном стандарте «Педагог» прописаны требования к профессиональным 

умениям, действиям и знаниям, новым педагогическим компетенциям необходимые 

учителю. Так одним из пунктов содержания профессионального стандарта сказано, что 

педагог должен использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить 

в образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 

одаренных учеников; учеников, для которых русский язык не является родным; учеников с 

ограниченными возможностями и т. д.  

Коснемся вопроса обучения детей-инофонов. В соответствии с законом «Об 

образовании» РФ, Конвенции о правах ребенка и др. законодательных документах 

говориться, что все дети школьного возраста должны обучаться в образовательных 

организациях. Но как обучать в одном классе русскоязычных детей и детей-инофонов, как 

обеспечить им равные образовательные возможности? Вопрос остается открытым.  

К сожалению, универсальной методики совместного обучения детей, не владеющих 

русским языком и детей носителей русского языка на сегодняшний день нет, а во многих 

школах нет и курсовой подготовки обучения русскому языку во второй половине дня в 

системе дополнительного образования. Каждый педагог, у которого в классе учатся дети-

инофоны, пытается решить эту проблему, применяя в своей работе различные формы, 

методы обучения в общеобразовательном классе таким образом, чтобы не нарушать 

образовательный процесс русскоязычных детей. 

Из опыта работы педагогов следует, что применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) дает возможность осуществлять приемы 

разноуровневого обучения, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создавать комфортные психолого-педагогические условия для активной познавательной 

деятельности учащихся, дифференцированно подходить к процессу совместного обучения 

русскоязычных учащихся и детей-инофонов, адекватно и объективно оценивать учебные 

успехи и индивидуальный прогресс.  

ИКТ можно использовать для первичной, промежуточной диагностики качества 

знаний учащихся, а также применять на уроках всех типов:  

• для обозначения темы урока и создания проблемной ситуации по изучаемой теме; 

• при изучении нового материала можно использовать: цифровые образовательные 

ресурсы: демонстрационно-энциклопедические программы, электронные словари, 

электронные энциклопедии, электронные учебники по предметам, видеофильмы, таблицы, 

схемы, алгоритм действия, опорные слова и понятия и т. д.  

• при закреплении знаний по изученной теме: разнообразные обучающие 

программы, проведение урока-путешествия, урока-экскурсии, деловой игры и т. д.  

• на практике (выполнение различных творческих заданий), 

• для обобщения и систематизации изученного;  

• для самостоятельной работы учащихся, а также для поиска и обработки 

информации в проектном методе (обучающие программы, энциклопедии, развивающие 

программы);  

• для контроля знаний (тестирование с оцениванием, контролирующие программы). 

В результате применения на уроках информационных и мультимедийных 

технологий у учащихся повышается учебная мотивация, формируется эмоционально-
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положительное отношение к предмету, осуществляются и развиваются межпредметные 

связи, что способствует совершенствованию практических умений и навыков, делает 

обучение более адаптивным, а также позволяет создать образовательные «маршруты» для 

разного уровня усвоения учебного материала.  

Организация уроков с помощью информационных технологий позволяет 

организовать индивидуальную работу, а также работу в командах, учитывая уровень 

владения русским языком и образовательный уровень, внести соревновательный эффект, а 

также повышает учебную мотивацию, что в конечном итоге, способствует повышению 

школьной успеваемости учащихся, в том числе и детей-инофонов. 

Таким образом, организация уроков с помощью информационных технологий 

позволяет: 

• реализовать на уроке один из важнейших принципов дидактики – принцип 

наглядности, что помогает обеспечению более высокого уровня усвоения предлагаемого 

материала; 

• организовать индивидуальную работу и работу в командах, внести 

соревновательный эффект;  

• повышать учебную мотивацию, что в конечном итоге будет способствовать и 

повышению школьной успеваемости; 

• повышать темп урока;  

• увеличивать долю самостоятельной работы учащихся;  

• проверить усвоение теоретического материала у всех учащихся;  

• углубить степень отработки практических умений и навыков,  

• вести дифференцированную работу с каждым учеником. 

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют развивать 

интеллектуальные, творческие способности, умение работать в разновозрастной и 

многонациональной команде. Учителю при подготовке к уроку ИКТ позволяют 

дифференцированно подбирать те или иные задания, предъявляемый материал по 

изучаемой теме для разной группы учащихся. Применение ИКТ особенно важно для детей-

инофонов, так как визуальные наглядные, демонстративные материалы, схемы, таблицы 

дают возможность, лучше понимать изучаемый материал. Инновационные технологии, 

благодаря разнообразию форм, позволяют сделать уроки более интересными для всех 

учащихся. 
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

О. Б. Лежнева, учитель информатики, 

МОУ СОШ № 27, г. о. Люберцы 

 

Что же делать? Отбросить все те усовершенствования жизни,  
всё то могущество, которое приобрело человечество?  

Забыть то, что оно узнало? Невозможно.  

Как ни зловредно употребляются эти умственные приобретения, 

 они все-таки приобретения, и люди не могут забыть их. 

Л. Н. Толстой. 

 

XXI век – век цифровых технологий и, в настоящее время, – это среда 

существования, которая открывает новые возможности: обучение в любое удобное время, 

непрерывное образование, появление и развитие различных образовательных платформ, 

открытых онлайн-курсов и т.п. Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной 

деятельности человека, позволяют преодолевать барьеры традиционного обучения: темп 

освоения программы, выбор педагога, форм и методов обучения и т.п. Конечно же, 

благодаря цифровой революции, также можно ожидать развития в образовательном 

процессе двух таких трендов как проектная деятельность и обучение в игре. Игры помогут 

детям и взрослым овладевать новыми знаниями и умениями в увлекательной и 

ненавязчивой форме, а проекты способны дать возможность раскрыться каждому человеку, 

исходя из его способностей и предпочтений.  

Между тем, технический прогресс – это всегда улица с двусторонним движением. 

Он порождает не только огромные возможности, но и риски. 

Цифровизация приводит к изменению традиционной роли современного 

учителя, который, по словам министра просвещения, «станет куратором, 

ориентирующим ребенка в соответствии с его запросами и приоритетами, максимально 

индивидуализирует траектории обучения школьников». Глупо бороться с влиянием 

гаджетов, запрещать учащимся использовать возможности Всемирной паутины для 

решения тех или иных задач. Несомненно, развитие технологий помогает решать проблему 

«неуспешных людей». Предполагается, что благодаря электронным урокам школьники 

смогут самостоятельно осваивать содержание разных учебных дисциплин. Но 

технократический подход к образованию совершенно исключает из рассмотрения задач 

образования формирование личности, построение полноценного человека.  

Также существует мнение, что в скором будущем появятся учебники-роботы, 

которые сами будут следить за прохождением ребенком учебного материала, выбирать 

темп его освоения, оценивать, насколько хорошо пройденный материал усвоен, искать 

формы взаимодействия с учеником, чтобы его заинтересовать в качественном выполнении 

всех заданий, создавать психологически комфортные условия обучения. 

А учащийся в случае появления таких учебников перестанет нуждаться в школьном 

классе, следовательно, и в самой школе. Он будет сидеть дома и учиться, а учитель-

контролёр будет удаленно проверять, прошел ли учащийся материал, сколько времени на 

это затратил, какие трудности у него возникли в процессе изучения разных тем. Но тогда у 
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обучающегося пропадут такие навыки XXI века, как умение коммуницировать с другими 

людьми, работать в команде и т.п. [1].  

Одним из способов решения данной проблемы может быть разработка 

индивидуальных образовательных траекторий с собственным, уникальным набором 

заданий для каждого ученика, ответ на которые потребует от него творческого подхода, 

умения сравнивать, взвешивать, анализировать, отсеивать ненужное, коммуницировать и 

так далее [2].  

Подводя итоги, хочу сказать, что цифровизация образования – явление неизбежное, 

и не надо его бояться, а нужно готовиться к нему. В будущем изменится и методика 

преподавания, и система проверки качества знаний. Искусственный интеллект должен 

стать помощником педагога в разработке индивидуальных образовательных траекторий, и 

«цифровая школа» должна не заменять традиционную школу, а дополнять её. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ТРЕНИНГА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЯКЛАСС» В ИНТЕГРАЦИИ И СОЧЕТАНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

А. Н. Новиков, учитель информатики, 

МОУ Гимназия № 5, г. о. Люберцы 

Науч. рук. к.п.н., доцент Д. А. Грамаков 

 

Сто лет назад остро стоял вопрос: «Как учить и чему учить?» Г. М. Кершенштейнер 

известный немецкий педагог, предложил связать обучение наукам с ручным трудом. Он 

предложил школу труда. Спустя некоторое время и до сих пор мы наблюдаем высокое 

качество немецкой техники, ответственное отношение работников к своим обязанностям. 

В тоже время Вильгельм Лай предложил школу действия. Отличие его позиции от позиции 

Кершенштейнера в том, что ручной труд – это только часть, в школе все аспекты должны 

быть пронизаны действием, деятельностью. В Америке Джон Дьюи предлагал направить 

активность ребенка в нужном направлении [5]. Это связано с тем, что от природы у ребенка 

есть четыре инстинкта: стремление к общению, стремление к деятельности, стремление 

выразить себя (в частности через рисунок), стремление к исследованию проблемы. 

Постоянное расширение опыта ребенка была главной задачей его образования. Он 

предложил использовать метод проектов. Важность применения технологий подчеркнута 
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В. В. Гузеевым. Он писал, что педагогическая технология есть «составная часть системы 

обучения, обеспечивающая её результативность» [2, с. 51]. 

Мы живем в период технологии четвертой индустриальной революции в 

образовании. В настоящее время мы наблюдаем бурное развитие цифровой и 

компьютерной техники и связанное с этим бурное развитие цифровых, информационных и 

коммуникационных технологий. Весь мир стал на цифровые рельсы, приняты программы 

развития цифровой экономики. В связи с этим опять стал актуальным вопрос: «Как учить и 

чему учить?». Точнее это выглядит так: «Как, используя современные технологии, быстрее 

и эффективнее научить обучающегося, при этом затратив на это меньше времени и 

средств?». В Москве в октябре 2018 года состоялась международная научная конференция 

«Информатизация непрерывного образования». Председатель ВАК при Минобрнауки 

России, ректор РУДН В. М. Филиппов сказал, что для решения этой задачи «… они ищут 

новизну в докторских и кандидатских диссертациях». 

Обучение с помощью онлайн курсов, подготовка учителя в условиях развития 

цифровой среды, организация и проведения учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий, использование информационных технологий 

в обучении, перспективные тренажерно-обучающие системы, электронная 

информационная образовательная среда, использование электронных курсов при обучении, 

дистанционный тренинг для школьников «ЯКласс» – это современные и эффективные 

инструменты в современной школе. Они позволяют решать главную задачу 

реформирования педагогики – повышение качества образования. 

Актуальность. Сейчас в школе, помимо традиционных методов обучения 

внедряются различные инновации, которые положительно влияют на результат обучения. 

По классификации О. Б. Даутовой [3] среди них метод проектов, исследовательский метод, 

метод проблемного обучения, организация самостоятельной деятельности при изучении 

предмета, развития критического мышления, диалогового взаимодействия, 

«педагогической мастерской», кейсов. Нами исследованы и апробированы методики: 

использование электронных образовательных ресурсов [8], методика использования 

программ совместной работы и общего сайта [6], дистанционный тренинг для школьников 

«ЯКласс» [4]. Новизна предлагаемого подхода к обучению заключается в интеграции и 

сочетании различных методов и педагогических технологий для достижения лучшего 

результата при обучении информатике [7]. При этом учителю при проведении урока нужно 

использовать сочетание группового и индивидуального подхода в зависимости от уровня 

подготовки и количества обучающихся в классе или группе. Использование технологии 

внутренней дифференциации знаний своего контингента обучающихся, учитывая 

интегративную специфику изучаемой темы урока, позволит ему правильно организовать 

процесс проведение урока. Процесс проведения урока можно рассматривать как открытую 

систему, в которой результат зависит от многих факторов. Причем учитель может не знать 

о некоторых из них при проектировании урока, которые проявятся во время урока и могут 

оказать существенное влияние на ход его проведения. Сочетание репродуктивного метода 

обучения с технологией проектного метода и проблемного метода позволяет урегулировать 

противоречие, которое существует в школе. Это различный уровень подготовки 

обучающихся. Учителя первой и высшей категории используют в своей работе 

педагогические технологии. А технология, как известно, подразумевает рассматривать 
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обучающихся как объекты. Технологический подход означает предположение, что все 

обучающиеся одинаковые, к ним применяется технология и на выходе должен быть 

одинаково положительный результат. Образовательный процесс, в школе становится 

производством, в котором обучающиеся должны знакомиться с информацией, получая 

универсальные компетенции, при этом подавляется внутренняя культура развития. Человек 

в некотором смысле роботизируется. При глубоком внедрении технологий у человека 

пропадает мотивированность самостоятельно решать проблемы. Технология не 

предполагает формирование у «объекта» комплекса под названием «знание». 

Обучающемуся идет поток информации, понимание которого проверяет тестовая 

программа. Технология обучения задействует контроль, тестирование, чаще всего в 

количественной форме.  

Д. С. Вьюнова заметила: «Если говорить о современном школьном обучении, то 

технологический подход расходится с действующими положениям ФЗ «Об образовании» и 

ФГОС общего и среднего полного образования, которые предполагают, что обучаемый 

находится в субъектной позиции, что при обучении не ведётся какого-либо отбора 

обучаемых или их отсева в ходе педагогического процесса» [1]. В реальной школе нужно 

учитывать, что обучающиеся это субъекты, со своим характером, своими возможностями, 

своими знаниями. Интеграция метода (методик) и современных технологий в ходе 

поведения урока сложная задача. Описать её алгоритм сложно. Учитель, используя 

методику, может интуитивно это прочувствовать и составить оптимальный план 

проведения урока. Современные технологии помогают учителю в его работе и без них ему 

трудно обойтись. Они экономят время, позволяют проводить анализ, ставят по одну 

сторону с его учениками. Мы рассмотрим одну из составляющих интеграции и сочетания 

различных методов и педагогических технологий – дистанционный тренинг для 

школьников «ЯКласс».  

Цель: интеграция в образовательный процесс дистанционного тренинга для 

школьников «ЯКласс». Задачи: выявить возможности дистанционного тренинга для 

школьников «ЯКласс»; определить отношение обучающихся к нему; определить его место 

в урочной работе и во внеурочное время; проанализировать результаты через два месяца 

его применения. 

Дистанционный тренинг для школьников «ЯКласс» является инновационной 

разработкой отечественных специалистов. Его использование возможно и во время урока, 

и во внеурочное время. У него имеются достоинства. Он базируется на учебно-

методическом комплекте Л. Л. Босовой. Материал заданий разработан для 5–11 классов. 

Охвачен практически весь курс информатики. Работу на портале обучающиеся 

воспринимают положительно. Учителю тоже удобно использовать дистанционный тренинг 

для школьников «ЯКласс». Удобно формировать проверочные работы. Задается предмет и 

класс, выбирается тема работы и задания по теме. Существуют различные настройки: с 

какого числа будет доступна работа для выполнения, срок выполнения работы, 

ограничение по времени выполнения, количество попыток, просмотр результатов и шагов 

решения, ввод инструкции к работе. Учитель видит на экране монитора, что начата ли 

работа или нет. Сколько человек выполняют работу, а сколько нет. Номер класс, 

максимальное количество баллов, срок проведения, максимальное количество попыток, 

итоговый результат. По каждому обучающемуся выдается: фамилия, имя, результат, номер 
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вопроса, балл за вопрос, балл за ответ, общее количество баллов за ответ, процент 

выполнения, затраченное время. В отдельном окне можно посмотреть: тему задания, 

фамилию имя обучающегося, баллы за ответ, само задание, возможные варианты ответа, 

шаги решения, само решение, объяснение к верному ответу. Можно осуществлять переход 

к следующему заданию и к предыдущему заданию. Во вкладке «Классы» можно посмотреть 

количество учащихся, их результаты и количество проверочных работ. Во вкладке 

«Управление пользователями» можно добавить или удалить пользователя, дать ему логин 

и пароль, записать его электронную почту. При создании нового пользователя определяется 

его роль на портале, номер и буква класса, пол. Задается его фамилия и имя.  

По каждому заданию учитель может посмотреть, что ответил обучающийся, и как 

правильно надо было решать. Происходит обучение предмету информатика. Учитель 

интегрирует использование портала «ЯКласс» в образовательный процесс. 

Дистанционный тренинг для школьников «ЯКласс» является хорошим 

инструментом для тестирования обучающихся при проведении проверочных работ. 

Проверочная работа может быть небольшой, примерно на 10 минут, а может быть и 

продолжительной, например, 30-40 минут. Её можно провести в классе, а можно задать на 

дом. 

Некоторые примеры.  

Пример 1. 9А класс, тема «Информационные ресурсы и сервисы Интернет», 

максимальное количество попыток 3. Количество вопросов – 57. Максимальное количество 

баллов – 106. Результаты: 69 баллов (65%) 36 минут; 65 баллов (61%) 36 минут; 77 баллов 

(73%) 47 минут; 47 баллов (44%) 19 минут; 42 балла (40%) 54 минуты; 63 балла (59%) 42 

минуты; 82 балла (77%) 52 минуты. При этом тесте на один вопрос отводится времени 

порядка 45 секунд. Имеются отличники, которые правильно ответили более чем на 81% 

вопросов. Имеются хорошисты, которые правильно ответили на 61-80% вопросов. 

Отсутствуют обучающиеся с оценкой «неудовлетворительно». Имеется корреляция между 

полученными результатами и оценками учеников. Вывод: обучающимся можно задавать в 

проверочной работе «ЯКласс» большое количество вопросов, они справятся.  

Пример 2. 9А класс, тема: «Системы счисления» максимальное количество попыток 

3. Количество вопросов – 76. Максимальное количество баллов – 139. Результаты: 67 

баллов (48%) 42 минуты; 84 балла (60%) 46 минут; 106 баллов (76%) 48 минут; 107 баллов 

(77%) 49 минут; 68 баллов (49%) 23 минут; 95 баллов (68%) 41 минута; 92 балла (66%) 43 

минуты. Вывод: имеется предел возможностей обучающихся, время ответа на один вопрос 

– 35 секунд. 

Пример 3. 9А класс, тема: «Представление чисел в компьютере» максимальное 

количество попыток 3. Количество вопросов – 38. Максимальное количество баллов – 73. 

Результаты: 50 баллов (68%) 30 минут; 25 баллов (34%) 40 минут; 29 баллов (40%) 37 минут; 

57 баллов (78%) 22 минуты; 53 баллов (73%) 41 минута; 42 балла (58%) 25 минут; 38 баллов 

(52%) 45 минут; 23 балла (32%) 30 минут. Вывод: тестовая нагрузка средняя – 38 вопросов, 

но обучающиеся разные, для прохождения теста им требуется различное время от 22 минут 

до 45 минут (от половины урока до целого урока). Следовательно, учителю нужно это 

учитывать и применять индивидуальный подход. Индивидуальный подход легче всего 

осуществить, когда обучающиеся проходят тесты дома. В связи с тем, что по учебному 

плану урок информатики проходит один раз в неделю целесообразно задавать проверочные 
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работы ученикам на дом. Например, в качестве домашнего задания. Для успешных 

обучающихся можно усложнить проверочную работу большим количеством решаемых 

задач. Чтобы они их решали во внеурочное время. Учитель может посмотреть, 

проанализировать результаты работы обучающихся во внеурочное время, сделать выводы, 

как скорректировать процесс обучения. Какую использовать технологию или метод, чтобы 

повысить качество образования. 

Пример 4. 9А класс, тема: «Основные алгоритмические конструкции» максимальное 

количество попыток 3. Количество вопросов – 8. Максимальное количество баллов – 18. 

Результаты: 12 баллов (63%) 12 минут; 12 баллов (63%) 27 минут; 11 баллов (59%) 13 минут; 

16 баллов (84%) 3 минуты; 15 баллов (79%) 29 минут; 16 баллов (84%) 12 минут; 17 баллов 

(89%) 23 минуты. Вывод: тест короткий, для его выполнения достаточно 13 минут, чтобы 

получить оценку «хорошо». Для получения оценки «отлично» (80-100%) некоторым 

обучающимся требуется 23 минуты. Короткий тест может дать необъективную картину 

усвоения изучаемого материала. Применяя короткий групповой тест на уроке, учитель 

экономит время урока, чтобы опросить всех. Он может учитывать его результаты для 

выставления интегративной оценки за урок. 

В результате наблюдения было выявлено, что технология обучения информатике, с 

использованием дистанционного тренинга для школьников «ЯКласс», лишает возможности 

обучающегося оспорить свою оценку. Прозрачен процесс его работы. Результаты его 

работы сразу видит учитель, он может показать их ученику. Роль учителя меняется, при 

таком обучении. В данном случае учитель не является оппонентом ученика, он как бы 

третейский судья. Базируясь на результатах, которые выдал компьютер, учитывая 

способности и возможности обучающегося, его старание, прогресс в освоении 

информатики, трудность и трудоемкость вопросов проверочной работы, учитель берет на 

себя ответственность в выставлении оценки в электронный журнал. Сохраняется ведущая 

роль учителя в обучении [9]. В этом отличие данных методических подходов обучения 

информатике с использованием дистанционного тренинга для школьников «ЯКласс» от 

просто тестирования (неважно какого: онлайн-тестирования, прохождения тестов на 

компьютере и др.), где оценку выставляет компьютерная система. Психология 

обучающегося, его поведение меняется в зависимости от того, кто оценивает его 

способности – преподаватель или компьютерная система. В случае, когда образовательным 

процессом руководит учитель, главенствует метод (методика), ученик является субъектом 

этого процесса. У него формируется сложный информационный комплекс – «знание». В 

случае, когда процесс обучения поставлен на технологический лад с использованием 

портала «ЯКласс» ученик рассматривается как «объект» со всеми вытекающими 

последствиями. В результате сказанного, учитель лучше знает ученика, его возможности, 

его способности. Он может точнее сформулировать направление, в котором необходимо 

развиваться обучающемуся и подтолкнуть его к этому развитию.  

Таким образом, соблюдается паритет между «субъективной» оценкой учителя и 

«объективной» оценкой компьютерной программы. В случае значительного расхождения 

этих оценок учитель и обучающийся могут поговорить и выяснить причины такого 

расхождения и определить пути его преодоления. В данном случае учитель и обучающийся 

находятся по одну сторону баррикад. Таким образом, осуществляется технология работы в 

содружестве. 
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Вывод. Цифровая экономика диктует новые требования к продолжению развития 

образовательных технологий с использованием электронных средств обучения и 

электронных образовательных ресурсов. Интеграция в образовательный процесс 

дистанционного тренинга для школьников «ЯКласс» целесообразна, имеет много 

положительных моментов. Её место в учебном процессе больше во внеурочное время, когда 

обучающийся спокойно может разобраться в изучаемом материале, используя несколько 

попыток, может добиться желаемого для себя результата. Или в урочное время в виде 

коротких тестов, для определения уровня подготовленности учеников. Методика 

проведения повторных однотипных тестов в дистанционном тренинге для школьников 

«ЯКласс» показала, что полагаться в полной мере на этот тренинг нельзя. Обучающиеся 

решив задачу, через неделю забывают, как они это делали. У части обучающихся 

существуют подход к обучению: сделать как-нибудь и забыть. Чтобы его преодолеть 

учителю потребуется много времени (если оно у него есть), сил и желания.  

Интеграция и сочетание различных методов и педагогических технологий (метод 

проектов, исследовательский метод, проблемный метод, методика использования программ 

совместной работы с пересылкой результатов на электронную почту учителя, технология 

внутренней дифференциации и др.) даст возможность достигнуть необходимый результат 

при обучении информатике, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования [10]. 

Используя технологические возможности дистанционного тренинга для школьников 

«ЯКласс», мы предлагаем в наших методических рекомендациях оставить за учителем 

главную роль в обучении, развитии и воспитании обучающихся, что позволит согласовать 

новые технологии с ФЗ «Об образовании».  
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

О. Г. Рыбакова, учитель русского языка и литературы,  

МОУ СОШ № 27, г. о. Люберцы 

 

Российское общество в последнее время претерпевает существенные изменения в 

системе ценностных ориентаций всех сторон социальной жизни, в том числе в системе 

семейных отношений.  Ценностные ориентации, важнейшие из которых - семейные, 

являясь продуктом деятельности людей, в то же время самым непосредственным образом 

связаны с социально-экономической, социально-политической жизнью общества. Они 

являются отражением фундаментальных интересов, выражают и субъективную 

общественную позицию людей, их мировоззрение и нравственные принципы. 

Формирование системы ценностных ориентаций в отношении семейных ценностей у 

старшеклассников представляется сегодня актуальным в контексте происходящих в стране 

и мире сложных процессов, свидетельствующих о переоценке культурных ценностей 

предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче социокультурного опыта. 

В исследованиях отечественных ученых установлено, что ценность семьи и семейных 

отношений у старшеклассников падает в связи с формированием системы ценностей, 

основанной на приоритете индивидуалистического «Я», утратой семейных традиций и 

обычаев, разрушением семейного уклада, низким уровнем представлений о базовой 

социально-психологической функции человека – родительстве (материнство или 

отцовство), утратой традиций русской православной культуры.  В связи с этим можно 

утверждать, что на современном этапе развития общества традиционные семейные 

ценности в молодежной среде почти утеряны.     Перед нами стоит важная задача: 

возвратить нравственный потенциал, который заложен в семейных ценностях, в среду 

старшеклассников.  

Одним из способов возвращения утраченного может быть обращение к русской 

культуре и, в частности, к традициям русской православной культуры. Тем более, что 

отечественная педагогика имеет обширный опыт взаимодействия с педагогикой 

православной.  «Отечественная педагогика и образование на протяжении тысячелетия 

развивались под влиянием православной культуры, поэтому правомерно говорить о 

существовании в нашей стране такого феномена, последовательно раскрывающего себя в 

истории социокультурной жизни нашей страны, как православная педагогическая 

культура» [1].  
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  Современная педагогика по-разному относится к православной культуре. С одной 

стороны, она опирается на 14 статью первой главы Конституции РФ, в которой говорится о 

том, что Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом [2].   

  С другой стороны, многие современные педагоги внедряют в свою систему 

воспитания некоторые педагогические традиции прошлых поколений, в том числе и 

православные традиции, тем более, как показывает педагогическая практика и история 

педагогики, их роль трудно переоценить. 

  Проблема развития ребенка решается в православной педагогике так же, как и в 

школах с другим мировоззрением: таланты надо развивать, это дары, которые Господь 

послал людям. Но развитие должно быть целомудренным, не развращающим, а, наоборот, 

собирающим воедино все силы души человека. Только тогда человек получает как бы 

истинную систему координат и может ориентироваться в жизни. Мир начинает 

восприниматься им не как общественно-бытовое поприще приложения своих сил и 

талантов в социуме, а как начало пути к себе, к своему истинному «я». Поэтому уроки 

литературы и внеурочные занятия становятся прекрасной возможностью поговорить о 

нравственных основах современной жизни в старших классах общеобразовательных 

учреждений. С целью развития умения добывать информацию из разных источников, я 

активно использую информационно-компьютерные технологии на своих уроках и 

внеурочных занятиях.  При этом не следует забывать, что использование компьютерной 

техники на уроке не должно превышать 20-25 минут по нормам СанПиН для учеников 

старшей школы [3]. 

 На своих уроках и внеурочных занятиях опираюсь на традиции русской культуры, 

в том числе православной. Это позволяет комплексно и эффективно решать проблемы 

духовно-нравственного характера и формировать положительное отношение к 

традиционным семейным ценностям. Например, при изучении православных праздников 

на уроках литературы и во внеурочной деятельности, одной из главных задач является 

задача показать не только и не столько красоту обряда (хотя и это немаловажный фактор), 

сколько духовную и нравственную значимость христианского праздника в жизни человека. 

И здесь на помощь приходят современные информационно-компьютерные технологии, 

которые позволяют погрузиться в эту атмосферу. К примеру, праздники, посвященные 

Пасхе Христовой и Рождеству Христова, всегда проходят с использованием 

информационных технологий на разных этапах работы со сценарием праздника. Первый 

этап – знакомство с праздником: просмотр презентаций, фильмов о земной жизни Иисуса 

Христа, прослушивание тропарей и кондаков праздника. Второй этап – подготовка 

сценария, изготовление декораций и костюмов, на этом этапе также важную роль играют 

информационные технологии, позволяющие за достаточно короткий период найти как 

можно больше информации о событии, подобрать и познакомиться с историей костюма. 

Третий этап – само выступление, которое можно записать и затем транслировать его, 

например, при изучении этой темы в младших классах. К тому же, увидев себя со стороны, 

учащиеся анализируют свои поступки и поступки других людей, основываясь на 

православных ценностях.  
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  Формированию семейных ценностей, таких как любовь, верность, почитание 

родителей и старших, доброта, уважение, ответственность, я стараюсь отводить время на 

каждом уроке литературы. Тема дома и семьи – одна из главных в русской литературе, она 

основывается на традициях русской православной культуры.  Наиболее полно она 

прослеживается в памятниках древнерусской литературы. Образцы верности семейному 

долгу мы находим в произведении «Слово о полку Игореве», в котором о любимом муже 

Игоре тоскует и плачет княгиня Ярославна. Через все жизненные испытания проносят свою 

любовь и верность муромский князь Петр и его супруга, мудрая женщина из простого 

народа, Феврония в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Почитанию родителей, 

уважению к окружающим, ответственности перед своей семьей учит нас еще одна 

жемчужина древнерусской мудрости – «Поучение Владимира Мономаха».  

  Одним из самых любимых произведений XIX у старшеклассников является 

«Капитанская дочка». Здесь мы можем найти много примеров, которые необходимы для 

формирования семейных ценностей. Петр Гринев, герой этой повести, отправляясь в 

дальний путь к месту службы, слышит отцовский наказ: «Прощай, Петр. Служи верно, кому 

присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся; 

от службы не отговаривайся; и помни пословицу: «Береги платье снову, а честь смолоду». 

И сын не подвел отца, во всех жизненных ситуациях старался быть честным, человечным. 

  Примеров из русской литературы, которые позволяют формировать семейные 

ценности, основываясь на традициях русской православной культуры, немало, главное в 

этой работе – системность.   

   Часто приходиться наблюдать за тем, как старшеклассники после изучения основ 

русской православной культуры стремятся следовать ее нормам в своей повседневной 

жизни, проявляют желание поделиться этими знаниями с другими, поддержать других 

людей в трудной жизненной ситуации. Поэтому ученики нашей школы выступают в 

учреждениях социальной защиты и больницах.  

  Таким образом, можно говорить о том, что обращение к традициям русской 

православной культуры позволяет формировать семейные ценности у старшеклассников. 
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Одной из самых актуальных тем нашего времени является тема образования в 

современную эпоху, проблемы и перспективы, вызванные его цифровизацией. Перспектива 

высокотехнологического будущего делает необходимым осуществление революционных 

преобразований в научной и образовательной сферах жизни. Мы проходим 

постиндустриальную революцию в очень серьезном темпе, поэтому меняются достижения 

и подходы в образовании нового поколения. Регулирование школьных информационных 

систем на национальном уровне обусловлена переходом на электронные средства обучения 

и организации учебного процесса. В связи с этим очевидно, что нужно менять процесс 

обучения, нужно принять во внимание, что нельзя запретить обучающимся использовать 

возможности Глобальной паутины для решения предметных задач. Наоборот, нужно их 

учить пользоваться электронными ресурсами, различными электронными библиотеками, 

использовать видео уроки на Youtube. С изменением времени необходимы изменения в 

методике преподавания материала и изменение системы проверки качества знаний. Задания 

должны быть такими, чтобы на его ответ от обучающегося требовался творческий подход, 

свой сравнительный анализ, работа с большим количеством информации, принятию 

самостоятельных решений, а не списывание готовых домашних заданий из интернета. 

Нужно помнить, что в будущем, да и не только не нужны люди, которые быстро решают, 

много запоминают, так как это можно заменить искусственным интеллектом, нам нужно 

научить детей мыслить неординарно, креативно, необычно. Мы должны помнить, что в 

эпоху технологического развития и всеобщей цифровизации большое внимание должно 

быть направлено на получение гуманитарных знаний, духовно-нравственное развитие 

молодежи.  

Образование в современной школе не обойдется также без электронных учебников; 

школьная информация и учебно-педагогическая документация уже переведены в цифровой 

формат. Введены соответствующие должности – администратор школьного портала. Шагая 

в ногу с информационными технологиями, учителя общаются посредством электронного 

журнала, общение с родителями в основном происходит через электронный чат. Создаются 

различные группы – учителей, родителей, обучающихся на различных электронных 

ресурсах, все это заменяет личное общение. Хочу заметить, что онлайн-обучение, онлайн-

общение имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести те обстоятельства, что 

ученик может выбрать «своего» учителя, ссылаясь на свою скорость восприятия, 

останавливаясь по нескольку раз на одном и том же объяснении, выбирая удобное для этого 

время. Несомненно, учебный процесс становится более гибким, адаптированным под 

конкретного ученика или студента. Но это хорошее решение для базовых знаний, а для 

решений творческих задач необходимо общение с преподавателем. Нужно помнить о том, 

что образовательный процесс может быть эффективным только при наличии обратной 

связи между сторонами. Наверное, лучшее решение данной проблемы – грамотное 

смещения обоих форм обучения. Цифровые технологии надо активно развивать, но 

классическое обучение нужно обязательно поддерживать. Никогда не забывать о личном 

общении, что называется в глаза в глаза.  
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Мы должны помнить, что гаджеты развивают дислексию у детей, в особенности у 

младших школьников. Психологи говорят: «Никакие аудио-игрушки, «игрушки-

повторюшки», никакие интернет-программы не научат ребенка говорить, если он не видит 

лицо разговаривающего человека. Возможности «зеркальных» нейронов еще не полностью 

изучены, вокруг них много мифов, но, безусловно, одно: именно «зеркальные» нейроны 

передают навыки речи, навыки мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза – как 

раз эти мыслительные операции плохо развиты у отстающих школьников) от взрослого 

человека ребенку» [1]. Я считаю это очень большой риск процесса цифровизации обучения.  

Исследователи из Дартмутского колледжа установили, что в зависимости от типа 

носителя информации человек воспринимает получаемые сведения по-разному. Тип 

носителя, по мнению ученых, оказывает влияние на абстрактное мышление того или иного 

человека. При чтении с экрана планшета или ноутбука мы более сосредотачиваемся на 

деталях, а не на общей картине происходящего. То есть ребенок при пользовании 

планшетом сможет выполнять задания, но не сможет делать сложные выводы, и не будет 

видеть связей и общей картины. Качество такого обучения будет ниже в разы [1]. 

В этом году я посетила со своим классом выставку на ВДНХ – Робостанцию, 

Интерактивную выставку роботов. Было очень печально смотреть на Робо-Рыбу в пустом, 

не живом аквариуме. И запомнились слова ведущей: «Роботы умеют все: играть, смеяться, 

читать, повторять, петь, только не умеют выражать свои эмоции». Аналогично можно 

сказать про «живые» и электронные учебники. Как бы нам не навредить нашему 

образованию... 
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Ни для кого не секрет, что интерес к знаниям – главный фактор успешного обучения. 

Но как пробудить этот интерес, этот «вирус увлеченности»? Для этого современный 

учитель обязан использовать в своей деятельности цифровые технологии. 

Цифровые технологии в образовании позволяют существенно расширить круг 

желаний и возможностей, которые возникают у каждого ученика и каждой школы. 

При планировании учебного процесса с использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) рекомендуется учитывать: 

 уровень технического оснащения образовательного учреждения; 

 состояние и степень развитости информационной среды образовательного 

учреждения (в том числе обусловливающей использование ИКТ в административном 

обеспечении образовательного процесса); 

 наличие или отсутствие качественного подключения к сети Интернет; 
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 уровень ИКТ-компетентности работников образовательного учреждения 

(педагогов и администраторов); 

 наличие компьютеров дома у учащихся. 

Цифровой образовательный ресурс – информационный образовательный ресурс, 

хранимый и передаваемый в цифровой форме. Подключение всех школ России к сети 

Интернет в рамках национального проекта «Образование» сделало образовательные 

Интернет-ресурсы доступными для всех образовательных учреждений. 

На сайте http://window.edu.ru можно найти Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам, а на сайте http://school-collection.tdu.ru. – Единую коллекцию Цифровых 

Образовательных Ресурсов (ЦОР). 

Коллекция ЦОР – систематизированное собрание цифровых образовательных 

ресурсов, снабженное описаниями, обладающее определенной полнотой в рамках своей 

спецификации. Коллекция ЦОР содержит: 

 тексты, характеризующие обязательное содержание образования для данного 

школьного предмета и ступени обучения; 

 источники, используемые для составления таких текстов; 

 предметные инструменты и ссылки на общие инструменты, использование 

которых эффективно в данном предмете; 

 открытые банки заданий по данному предмету, система сохранения результатов 

выполнения заданий и их оценивания. 

В своей практической деятельности я постоянно использую различные цифровые 

ресурсы. Я обучаю информатике и информационным технологиям учащихся старшего 

звена: 9–11 классы. В лицее естественнонаучного профиля часть учащихся изучает 

информатику углубленно. Предмет информатика изучается по авторской программе 

Константина Юрьевича Полякова. К. Ю. Поляков создал сайт для учителей и учащихся 

http://kpolyakov.spb.ru, на котором представлено полное сопровождение курса 

информатики: методические материалы, планирование, варианты тестов, практических 

работ, контрольных работ, презентации к учебнику, статьи и материалы ведущих 

преподавателей, а также материалы для подготовки к ЕГЭ. 

 

http://kpolyakov.spb.ru/
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Используя материалы данного сайта, мне легко, а ребятам интересно изучать новые 

темы. Также я осуществляю контроль полученных знаний. Вот примеры тестов, 

практических и контрольных работ с сайта К. Ю. Полякова. 

Фрагмент теста: 

 
 

Для работы в 9-х классах я использую сайт https://inf-oge.sdamgia.ru, разработанный 

Д. Д. Гущиным. Данный сайт не снабжен дидактическим материалом, но и ученик и 

учитель могут выбрать тему, сформировать задания на выбранную тему и в режиме on-line 

приступить к практической работе по выбранной теме. Правда, теоретический материал 

представлен на сайте очень сжато и кратко. Образец сайта: 
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Для изучения информатики в 7 -9 классах использую курс Л. Л. Босовой. Данный 

курс также сопровождается цифровыми ресурсами.  

Создан сайт http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ электронного приложения к 

учебнику информатики (авторские мастерские). На данном сайте представлены 

методические материалы и ссылки на цифровой ресурс ФЦОР по каждой теме. 

В заключении хочу перечислить еще ряд сайтов для подготовки к государственной 

итоговой аттестации: 

 4.ege.ru  

 Fipi.ru 

 Edu.ru  

 http://labs.org.ru 

 

Использованные источники: 

1. Босова Л., Л. Босова Л. Ю. Информатика: учебник для 7 класса. – БИНОМ лаборатория 

знаний. 

2. Босова Л., Л. Босова Л. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. – БИНОМ лаборатория 

знаний. 

3. Босова Л., Л. Босова Л. Ю. Информатика: учебник для 9 класса. – БИНОМ лаборатория 

знаний. 

4. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса 

в 2-х частях. – Бином лаборатория знаний.  

5. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса 

в 2-х частях. – Бином лаборатория знаний. 
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К ВОПРОСУ О МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

И. А. Ульянова, магистрант 2 курса, 

ГОУ ВО МО «ГСГУ», г. Коломна 

Науч. рук. С. С. Савельева, к.п.н., доцент, зав. каф. педагогики,  

ГОУ ВО МО «ГСГУ», г. Коломна 

Маркетинговая деятельность образовательной организации – это система 

взаимоотношений производителей и потребителей образовательных услуг. Результат 

маркетинговой деятельности для образовательной организации измеряется 

рентабельностью, прибыльностью, способностью организации быть финансово устойчивой 

за счёт расширения спектра потребляемых в социуме услуг [2]. 

По мнению Ф. Котлера и К. Фоке, под маркетингом образовательных услуг 

понимается исследование, планирование, осуществление и контроль с целью достижения 

задач учебных заведений, среди которых разработка, реализация и оценка образовательных 

программ путем установления отношений обмена между образовательными учреждениями 

и их клиентами с целью гармонизации интересов [3].  

Основные принципы маркетинговой стратегии направлены на достижение 

устойчивого положения на рынке в условиях высокой конкуренции, поскольку уникальна 

сама среда, в которой взаимодействуют различные образовательные организации. 

Как отмечает О. Н. Романова, под образовательной услугой следует понимать 

комплексный процесс, направленный на формирование системы знаний, умений и навыков, 

компетенций у потребителя образовательной услуги с целью удовлетворения личных и 

общественных потребностей. Образовательные услуги – это услуги по удовлетворению 

духовных и интеллектуальных потребностей личности и поддержанию её нормальной 

жизнедеятельности. 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, который 

понимается как совокупность существующих и потенциальных покупателей и продавцов 

товара. Рынок образовательных услуг, в этом случае, представляет собой рынок, на котором 

взаимодействуют спрос и предложение на образовательные услуги. Естественно, 

становление школы в новых условиях требует новых принципов и методов её управления. 

Реальная жизненная практика, опыт процветающих образовательных учреждений наглядно 

демонстрируют, что надежным залогом успешной деятельности образовательного 

учреждения в условиях рынка является использование маркетингового подхода в 

управлении своей деятельностью, в частности сбытом и продвижением услуг.  

Охарактеризуем основные понятия маркетинга необходимые нам для построения 

стратегии образовательного учреждения. Маркетинговая стратегия – процесс планирования 

и реализации различных маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению 

поставленных перед компанией (организацией) целей [4].  

Маркетинговая стратегия является составным элементом общей стратегии 

компании, определяя основные направления деятельности компании на рынке 

образовательных услуг в отношении потребителей и конкурентов. Маркетинговая 

стратегия компании зависит от её существующего положения на рынке, оценки перспектив 

изменения рынка и будущих действий конкурентов, поставленных целей и существующих 

ресурсных ограничений.  



Сборник трудов конференции 

51 

 

Главными целями маркетинговой стратегии образовательного учреждения 

являются: увеличение клиентского потока, увеличение прибыли; увеличение доли рынка; 

лидерство в своем сегменте. Маркетинговая стратегия является фундаментом успешной 

управленческой деятельности образовательного учреждения. Все мероприятия в области 

маркетинга, рекламы, связей с общественностью (PR) и продаж работают в одном 

направлении, а значит – согласованы с данной стратегией и не противоречат ей. Именно 

такие подходы эффективно реализуют маркетинговую стратегию на практике, претворяя её 

в жизнь (миссия, бренд, имидж).  

Грамотное формулирование миссии образовательного учреждения, решает многие 

проблемы его эффективного функционирования. Миссия даёт импульс и ориентиры 

продвижения школы от нынешнего состояния к будущему, она выступает визитной 

карточкой школы, по ней судят о том, чем данная школа отличается от других подобных 

учреждений. Очевидно, что формулирование миссии – важная управленческая задача [1]. 

Большое значение для привлечения клиентов имеет наличие у образовательного 

учреждения положительной репутации на рынке образования и оформления её как бренда.  

Бренд – это название, символ, лозунг, слоган, девиз, стиль, термин, идея, 

математическая модель, узнаваемые потребителем, концептуально оформленные с точки 

зрения экономической и стратегической целесообразности. Разработка бренда – это важная 

составляющая на пути к успеху образовательного учреждения.  

Ещё одной приоритетной целью является увеличение прибыли. Работа начальной 

ступени школы по модели полного дня, организация тьюторского сопровождения 

образования и развития, организация групп продлённого дня, репетиторство, «школа 

здоровья» и т.д. Эти образовательные услуги способны принести и увеличить прибыль, что 

тоже является целью маркетинговой стратегии. 

Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации невозможна без 

предварительно проведенных исследований. Маркетинговые исследования должны 

осуществляться постоянно. Только непрерывно обновляемая информация дает 

представление о предполагаемых и реальных результатах мероприятий и динамике их 

воздействия на рынок образовательных услуг, на потребителей этих услуг, а также 

возможность эффективно управлять коммуникационной деятельностью и деятельностью 

по производству образовательных товаров. 

Продвижение образовательных услуг образовательной организации в регионе 

должны сопровождать спланированная PR-деятельность, адаптированная для данного 

региона: взаимодействие с местными органами власти, поддержка СМИ, увеличение 

известности учебного заведения и его образовательных услуг. 

В современных условиях наблюдается изменение целей и функций маркетинговых 

исследований. Эпизодические исследования, помогающие найти ответы на конкретные 

вопросы, не дают достаточного количества информации для принятия радикальных 

стратегических решений. Необходимость работы «на опережение» диктует необходимость 

изменения перманентного отслеживания (мониторинга) рынка образования в целом, с 

учетом разнообразия рыночных факторов. На основе постоянно функционирующей 

системы получения, анализа и применения маркетинговой информации появляется 

возможность разработки долговременных стратегических целей и задач, стоящих перед 

учебным заведением и создания концепции управления его деятельностью. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ 

Д. О. Шурыгин, магистрант 2 курса, 

ГОУ ВО МО «ГСГУ», г. Коломна 

Науч. рук. С. С. Савельева, к.п.н., доцент, зав. каф. педагогики  

ГОУ ВО МО «ГСГУ», г. Коломна 

Художественное творчество связано с эстетическим освоением действительности и 

удовлетворением эстетических потребностей людей. Его характерными особенностями 

являются: 

 опора в основном на наглядно-образное мышление, хотя имеют значение и 

абстрактно-логическое, и наглядно-действенное мышление; 

 эмоциональный компонент художественного творчества, высшим проявлением 

которого является переживание человеком катарсиса, т.е. пикового переживания, 

воспринимаемого как очищение; 

 продуктом художественного творчества является художественный образ, 

заключенный в каком-либо материальном объекте (театральной постановке, картине, 

скульптуре, литературном произведении и т. п.); 

 рациональная сторона художественного творчества скрыта и часто не имеет 

утилитарного предназначения, не требует внедрения в практику, как изобретение или новое 

научное знание; 

 художественное творчество создает возможность многозначного отражения 

разными людьми одного и того же произведения, что связано с субъективизмом 

восприятия, развитым вкусом и так далее. 

Следует отметить, что в сфере искусства выделяют особый вид творчества людей, 

воспринимающих произведения искусства, называемый сотворчеством. Это уровень 

восприятия, позволяющий зрителю или слушателю открыть и понять за событийной 
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стороной произведения искусства его глубинное смысловое значение (контекст – текст – 

подтекст). 

Творческие способности представляют собой сплав многих качеств и вопрос о 

компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в 

настоящий момент существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы.  

Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде 

всего, с особенностями мышления. В частности, известный американский психолог 

Дж. Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта установил, что 

творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление [1].  

Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не 

концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а 

начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как 

можно больше вариантов. 

Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые 

большинство людей знают и используют только определенным образом, или формировать 

связи между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. 

Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое 

характеризуется следующими основными особенностями:  

1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном 

случае важно не их качество, а их количество).  

2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей.  

3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это может 

проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).  

4. Законченность - способность совершенствовать свой «продукт» или придавать 

ему законченный вид [1].  

Опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и 

музыкантов психологи выделяют следующие интеллектуально-творческие способности: 

1. Способность видеть проблему там, где ее не видят другие.  

2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий 

одним и используя все более емкие в информационном отношении символы.  

3. Способность применить навыки, приобретенные при решении одной задачи к 

решению другой.  

4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя ее на части. 

5. Способность легко ассоциировать отдаленные понятия.  

6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.  

7. Гибкость мышления.  

8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее проверки.  

9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы 

знаний.  

10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из 

того, что привносится интерпретацией.  

11. Легкость генерирования идей.  

12. Творческое воображение.  
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13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального 

замысла [1, с.87]. 

В свою очередь, Г. В. Бурменская выделила следующие универсальные креативные 

способности, сложившиеся в процессе человеческой истории [2]: 

1. Релизм воображения – образное схватывание некоторой существенной, общей 

тенденции или закономерности развития целостного объекта, до того, как человек имеет о 

ней четкое понятие и может вписать её в систему строгих логических категорий.  

2. Умение видеть целое раньше частей.  

3. Надситуативно–преобразовательный характер творческих решений – способность 

при решении проблемы не просто выбирать из навязанных извне альтернатив, а 

самостоятельно создавать альтернативу.  

4. Экспериментирование - способность сознательно и целенаправленно создавать 

условия, в которых предметы наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в обычных 

ситуациях сущность, а также способность проследить и проанализировать особенности 

«поведения» предметов в этих условиях.  

Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик 

художественно-эстетического воспитания на базе ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) считают, что один из 

компонентов творческого потенциала человека составляют следующие способности [2]:  

1. Способность рисковать.  

2. Дивергентное мышление.  

3. Гибкость в мышлении и действиях.  

4. Скорость мышления.  

5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые.  

6. Богатое воображение.  

7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений.  

8. Высокие эстетические ценности.  

9. Развитая интуиция.  

Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о составляющих 

творческих способностей, можно сделать вывод, что, несмотря на различие подходов к их 

определению, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество 

творческого мышления как обязательные компоненты творческих способностей.  

Как отмечает Л. Г. Карпова, творческие способности – это интегративное, 

динамическое образование, включающее когнитивный, эмоциональный и мотивационный 

компоненты, формирующееся на основе творческих задатков и определяющее успешность 

осуществления любой деятельности, носящей творческий характер [3].  

Таким образом, творческие способности – это способности, имеющие 

универсальный (общий) характер и обеспечивающие успешность художественно-

эстетического воспитания, формирующие эмоционально ценностное отношение человека к 

окружающей действительности и способствующие его самореализации. Творческие 

способности характеризуются изменчивостью, индивидуальной степенью выраженности, 

высокой степенью овладения человеком знаниями, умениями и навыками.  
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О СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С. М. Яковлюк, к.п.н., доцент, 

Государственный социально-гуманитарный университет, 

г. Коломна 

В условиях социальных и экономических перемен в педагогической науке возникла 

необходимость поиска путей и средств для более полной реализации потенциала каждой 

личности. Этот вопрос особенно актуален для современного учителя образовательной 

организации, поскольку творчество является существенной характеристикой выражения 

его педагогической деятельности. 

Учитель становится транслятором культурных традиций, духовных ценностей, 

обладающего высоким профессиональным мастерством владения собой и другими, 

способного передавать не только знания и умения ученикам, но и формировать и развивать 

творческую индивидуальность в каждой растущей личности [1, с.7]. 

В связи с этим для реализации процесса становления активной личности учителя на 

занятиях используются современные информационные компьютерные технологии, 

позволяющие в образовательном процессе обеспечить переход от механического усвоения 

знаний и умений к овладению навыкам самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, а также работать с информацией. 

Компьютер и информационные технологии качественно изменяют содержание, 

методы, организационные формы обучения, которые при определенных условиях 

способствуют лучшему раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных качеств 

личности учителя, его стремление к самосовершенствованию.  

Работа в образовательном процессе с использованием виртуальных приемов дает 

возможность: 

 обеспечить быструю обратную связь, т.е. будущий учитель узнает, правильно ли 

он выполнил задание или допустил ошибку; 

 вернуться к «сложному» заданию, скорректировать план своих действий для 

достижения результата; 

 приобщиться к новым технологиям, повышая, формируя и реализуя ИКТ-

компетенции; 

 учиться логике, внимательности, самостоятельности, умению анализировать свои 

действия. 

Проведение тренинговых занятий на основе компьютерных технологий 

обеспечивает возможность для оперативной передачи на разные расстояния информации 
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любого объема и вида (визуальной, звуковой, статичной и динамичной, текстовой и 

графической), для хранения ее в памяти компьютера в течение учебного времени, 

редактирования, обработки и др, для доступа к различным источникам информации и 

работы с ней.  

Так же необходимо подчеркнуть, что использование информационных 

компьютерных технологий позволяет организовать индивидуальную работу, используя 

дифференцированный поход в процессе становления творческой личности учителя, работу 

как в группах, так и самостоятельно. 

Кроме того, возможности Интернета трудно переоценить, так как образовательное 

пространство сети Интернет во многом является отражением мировых достижений и 

содержит сведения о них, то есть, предоставляет доступ к большому количеству полезной 

информации. Использование ресурсов Интернет на тренинговых занятиях помогает 

воздействовать на все сферы личности учителя: интеллектуальную, потребностно-

мотивационную, ценностно-смысловую, эмоционально-волевую, деятельностную. 

Таким образом, активное использование компьютера, применение информационных 

технологий в процессе становления личности учителя расширяет креативные и 

интеллектуальные возможности, позволяет в доступной форме использовать их 

познавательные потребности, развивает индивидуальные качества, повышает 

интеллектуальный уровень, формирует мотивацию к занятиям, повышая тем самым его 

профессиональный уровень. 
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