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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее пособие посвящено изучению дисциплины «Циф-

ровые технологии в образовании». Пособие состоит из двух частей:  

в первой раскрываются теоретические аспекты цифровых образо-

вательных технологий, во второй – тематика практических занятий 

по курсу.

Цель изучения дисциплины – освоение студентами системы 

знаний, умений и навыков для использования цифровых техноло-

гий в системе образования.

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется дан-

ная дисциплина: «Цифровая культура».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дис-

циплины необходимо как предшествующее: «Робототехника в до-

школьной образовательной организации», «Образовательная среда».

Формируемые 
и контролируемые 

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы 
достижения 

компетенций
(код и наименование)

Планируемые 
результаты обучения

ОПК-9: Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и исполь-
зовать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности

ОПК-9.4: Применяет 
в системе педагоги-
ческой деятельности 
адекватные современ-
ные информационные 
технологии

Знать основы и специ- 
фику современных 
образовательных 
технологий

Уметь применять 
в системе педагоги-
ческой деятельности 
адекватные современ-
ные информационные 
технологии

Владеть навыками 
применения в системе 
педагогической дея-
тельности адекватных 
современных инфор-
мационных технологий

Курс завершается сдачей зачета.
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Раздел 1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Цифровые технологии включают цифровые камеры, персональ-

ные компьютеры и все устройства, которые используют все более 

высокую скорость передачи данных и хранят или обрабатывают 

данные с использованием цифровых сигналов.

Существует множество типов цифровых технологий. Эти техно-

логии помогают организациям стать более устойчивыми, эффектив-

ными и экономичными. Цифровые технологии изменили то, как 

мы учимся, общаемся, работаем и многое другое. Это важная часть 

нашей повседневной жизни: от смартфонов в карманах до компью-

теров на рабочих местах.

Цифровые технологии в образовании, часто называемые 

EdTech, включают использование электронных инструментов, си-

стем, устройств и ресурсов, которые генерируют, хранят или обра-

батывают данные для облегчения обучения. Они изменили тради-

ционные методы обучения и открыли новые возможности как для 

учителей, так и для учащихся.

«В образовании цифровым разрывом называют различие, кото-

рое возникает между теми участниками образовательного процесса, 

кто имеет доступ к Интернету и цифровым устройствам, инструмен-

там, источникам и сервисам в школе и дома, и теми, кто такового 

доступа не имеет. Развитие информационных и коммуникационных 

технологий ведет к уменьшению технологического цифрового раз-

рыва. Но неравенство сохраняется между теми, кто использует циф-

ровые технологии активно для выполнения продуктивной, творче-

ской работы, и теми, кто использует их пассивно для выполнения 

традиционных рутинных функций» [18].

«Важно подчеркнуть, что цифровой разрыв усугубляет «тра-

диционное» образовательное неравенство, связанное с разны-

ми культурными и социальными возможностями детей, принад-

лежащих к разным социальным группам. Чтобы его преодолеть  

в образовании, нужно существенно расширить спектр и изменить 

характер взаимодействий, которые доступны участникам образова-

тельного процесса в системе «ученики – информационная среда – 
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педагоги». В некоторых странах технологический цифровой разрыв  

в образовании уже преодолен. Все участники образовательного про-

цесса имеют мобильные цифровые устройства и постоянный доступ 

к высокоскоростному Интернету, а в учебных заведениях развернута 

полноценная цифровая образовательная среда. В России этот про-

цесс активно внедряется, поэтому отечественная стратегия цифро-

вой трансформации образования предусматривает достижение двух 

целей» [18]:

– «сокращение неравенства в доступе к цифровым технологи-

ям путем развития цифровой образовательной среды: подключения 

учебных заведений к высокоскоростному Интернету, расширения 

зон беспроводного доступа, развития сетевых сервисов, широкого 

использования современных цифровых инструментов всеми участ-

никами образовательного процесса;

– преодоление неравенства в использовании цифровых техно-

логий путем обновления содержания, методов и организационных 

форм учебной работы, модернизации образовательных программ, 

разработки и внедрения в практику результативных цифровых учеб-

но-методических материалов и перехода к персонализированной 

организации образовательного процесса» [18].

«Для эффективного использования цифровых технологий при 

решении учебных и организационных задач образовательные орга-

низации применяют разнообразные средства: обучающие компью-

терные программы, инструменты компьютерного тестирования, 

цифровые справочники, энциклопедии и словари, учебные посо-

бия и учебники, электронные библиотеки, электронные журналы 

и дневники. Работники управления часто используют электронные 

справочно-правовые системы и специализированные программные 

средства для решения организационных, управленческих и эконо-

мических задач, а также для организации электронного документо-

оборота» [18].

Вот некоторые ключевые аспекты применения цифровых тех-

нологий в образовании.

1. Цифровое обучение. Оно включает в себя любой тип обуче-

ния, в котором используются технологии, и может осуществляться 

во всех областях учебной программы.
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2. Искусственный интеллект (ИИ). Приложения ИИ могут вы-

полнять простые, но трудоемкие задачи в сфере образования, об-

легчая рабочую нагрузку преподавателей и школьного персонала. 

Их также можно использовать для предоставления учащимся более 

качественного и индивидуального обучения.

3. Аналитика. Аналитика в образовании может дать представле-

ние об успеваемости учащихся, помогая преподавателям адаптиро-

вать методы обучения к индивидуальным потребностям учащихся.

4. Дополненная реальность/виртуальная реальность (AR/VR): 

AR и VR могут обеспечить захватывающий процесс обучения,  

облегчая понимание сложных концепций.

5. Онлайн-обучение. Интернет позволил учащимся получить до-

ступ к образовательным ресурсам из любого места и в любое время.

6. Умные классы. Это цифровые классы, в которых использу-

ются интерактивные модули, видео и презентации для обеспечения 

высококачественного образования.

«Большим шагом вперед в обеспечении российской системы 

образования цифровыми учебными материалами стало создание 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://

schoolcollection.edu.ru/). Ее появление стало одним из важных ре-

зультатов федерального проекта «Информатизация системы об-

разования». В настоящее время в ней собрано более 100 тыс. циф-

ровых образовательных ресурсов практически по всем предметам 

базисного учебного плана» [18].

«Наглядным примером использования цифровых технологий  

в системе оценки качества образования стал Единый государствен-

ный экзамен (ЕГЭ). Для его информационного сопровождения на 

всех этапах (от подготовки до подведения итогов) создан портал 

http://ege.edu.ru/. При проведении ЕГЭ все письменные ответы 

каждого выпускника школы сканируются, а их цифровой образ по 

защищенным каналам с помощью компьютеров передается в Феде-

ральный центр тестирования» [18].

«Постепенно цифровые технологии начинают внедрять и при 

проведении итоговой аттестации выпускников 9 классов – основ-

ного государственного экзамена (ОГЭ), для оценки всероссийских 

проверочных работ (ВПР) и проведения национальных исследова-
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ний качества образования (НИКО). Открытость информации о де-
ятельности образовательных организаций и систем сегодня обеспе-
чивается преимущественно за счет цифровых технологий» [18].

При выборе цифровых технологий для образования важно учи-
тывать несколько принципов, обеспечивающих эффективную под-
держку результатов обучения. Вот некоторые ключевые принципы.

1. Доступность. Технология должна быть доступна где угодно  
и каждому. Она также должна быть совместима с различными 
устройствами.

2. Простота использования. Технология должна быть удобной  
и интуитивно понятной. Она должна иметь единообразный внеш-
ний вид на разных платформах.

3. Обратная связь с данными. Технология должна обеспечивать 
обратную связь с данными, чтобы помочь преподавателям понять 
успеваемость учащихся и соответствующим образом адаптировать 
свои методы обучения.

4. Эффективность времени. Технология должна экономить вре-
мя преподавателей за счет автоматизации рутинных задач.

5. Настраиваемость. Технология должна быть настраиваемой 
для удовлетворения уникальных потребностей каждого учащегося.

6. Соответствие целям обучения. Технология должна соответ-
ствовать целям обучения. Педагог должен поддерживать мероприя-
тия и идеи уроков, направленные на достижение этих целей.

7. Устойчивость. Технология должна способствовать устойчи-
вому развитию. Она должна улучшить качество жизни, не нанося 
ущерба природным ресурсам.

Нужно помнить, что конечная цель использования цифровых 
технологий в образовании – улучшить учебный процесс, повысить 
вовлеченность учащихся и способствовать эффективному препода-
ванию. Поэтому крайне важно выбрать технологию, которая соот-
ветствует этим целям.

Во времена кризисов, таких как пандемия COVID-19, цифро-
вые технологии сыграли решающую роль в смягчении последствий 
сбоев в образовании и закрытия школ. Однако важно отметить, что 
доступ к цифровым технологиям в образовании распределен нерав-
номерно, и необходимо приложить усилия для преодоления цифро-
вого разрыва.
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Тема 1.1. Технологии искусственного интеллекта  
в образовании

«В последнее время наши знания о том, какие функции до-

ступны машине, а какие – только человеку, постоянно меняются. 

Специалисты трактуют искусственный интеллект (далее – ИИ) как 

область информатики, которая объединяет и фундаментальные ис-

следования, и перспективные разработки, и прикладные проекты,  

а также многочисленные технические решения и приложения» [18].

«Методы ИИ продолжают развиваться при решении самых раз-

ных групп задач: игры (шахматы, покер, го и др.), взаимодействие 

с компьютером на естественном языке, распознавание зритель-

ных образов и рукописного текста, построение экспертных систем,  

систем для автоматического управления автомобилем, машинного 

перевода, конструирование интеллектуальных роботов и т. п.» [18].

«Можно сказать, что искусственным интеллектом обладает лю-

бое техническое устройство, которое:

 – разработано для взаимодействия с окружающим миром (напри-

мер, с помощью визуального восприятия или распознавания 

речи);

 – демонстрирует интеллектуальное поведение, обычно присущее 

человеку (например, оценку доступной информации и принятие 

решений для достижения своей цели)» [18].

«Облачные вычисления, мобильный Интернет и высокая ско-

рость доступа к Глобальной сети сделали системы с использованием 

ИИ доступными массовым пользователям. Мы постоянно обраща-

емся к ним, формируя поисковые запросы, выполняя машинный пе-

ревод, пользуясь чат-ботами; сегодня у детей есть «Алиса», которая 

тоже может читать любимые сказки из Интернета, объясняет, почему 

идет снег, и подсказывает решение арифметической задачи. Есть все 

основания полагать, что подобные нововведения помогут трансфор-

мировать существующую сегодня модель образования, где педагог – 

единственный и главный источник истинного знания» [18].

«Хотя педагогические разработки с использованием ИИ появи-

лись сравнительно недавно, уже выделилось несколько направле-

ний их применения:



— 11 —

– Интеллектуальные обучающие системы и чат-боты, применя-

емые в ряде школ и университетов: персонализация учебной рабо-

ты, обеспечение быстрой обратной связью непосредственно в ходе 

учебной работы.

– Автоматическое оценивание: использование методов рас-

познавания образов и общение на естественном языке позволяет 

автоматизировать оценивание таких образовательных результатов,  

которые обычно требуют экспертной оценки (например, эссе).

– Настраиваемые учебные материалы: ИИ помогает обучаемым 

формировать свои собственные лекционные материалы, разбивать 

учебники на удобные фрагменты информации и генерировать крат-

кое изложение содержания книг и другой учебной литературы.

– Образовательная аналитика: использование методов ИИ для 

работы с большими данными и подготовки образовательной анали-

тики с целью повышения результативности образовательной дея-

тельности.

– Консультационные системы: методы ИИ применяют при 

построении информационно-консультационных систем, которые  

помогают эффективно использовать возможности цифровой обра-

зовательной среды.

– Геймификация и виртуальная реальность широко использу-

ются для организации игровых ситуаций, повышения наглядности 

обучения, повышения мотивации обучающихся, проведения вирту-

альных экспериментов» [2].

«Новую перспективу для образования открывает соединение 

методов ИИ и интернета вещей – Internet of Things (IoT). Термин 

«IoT» сегодня используют для описания множества технологий под-

ключения к цифровой сети физических объектов (смартфон, быто-

вая техника и др.). В результате любой предмет может стать «ум-

ным», передавать и получать через сеть данные от других устройств, 

накапливать и использовать информацию о том, что происходит  

в реальном мире. Концепция интернета вещей основана на том, 

что все предметы (вещи) оснащены различными датчиками и «об-

щаются» между собой с помощью беспроводной связи. Это от-

крывает неожиданные возможности для создания «умной» среды 

обитания человека (умные дома, умные офисы, умные автомобили  
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и др.). Сегодня рост числа «интеллектуальных» (программируемых) 

устройств IoT значительно превышает рост числа традиционных 

оконечных устройств (смартфонов, планшетов, ПК и проч.). Этот 

сегмент цифровых технологий остается одним из самых быстрора-

стущих. Снижение стоимости и распространение устройств IoT уже 

очень скоро окажет заметное влияние на систему образования» [18].

Тема 1.2. Технологии виртуальной реальности  
в образовании

«Первые опыты в области построения виртуальной реальности 

(VR) с использованием цифровых технологий начались в США в Мас-

сачусетском технологическом институте более полувека назад. С тех 

пор принципиальная идея VR практически не изменилась» [18].

Сегодня VR – быстро развивающаяся компьютерная техно-

логия.

«Современные компьютеры способны формировать для поль-

зователя живую виртуальную (моделируемую вычислительной си-

стемой) среду, с которой пользователь взаимодействует с помощью 

широкого набора специализированных устройств ввода/вывода ин-

формации: наушников, микрофона, компьютерных очков, специа-

лизированных перчаток и костюмов для передачи тактильного вза-

имодействия» [18].

Используемое оборудование для контакта с виртуальной реаль-

ностью позволяет пользователю погружаться в искусственный ком-

пьютерный мир, перемещаться в нем, видеть его и слышать, взаи-

модействовать с виртуальными предметами и т. п.

«В настоящее время существует несколько вариантов систем 

виртуальной реальности:

 – обычная (классическая) виртуальная реальность (Virtual Reality – 

VR), где пользователь взаимодействует с виртуальным миром, ко-

торый генерируется компьютером (существует виртуально, в виде 

компьютерной программы);

 – дополненная, или компьютерно-опосредованная, реальность 

(Amended Reality – AR), где информация, генерируемая компью-

тером, накладывается поверх изображений реального мира;
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 – смешанная реальность (Mixed Reality – MR), где виртуальный 

мир связан с реальным и включает его в себя» [18].

Технологии VR/AR/MR могут использоваться для решения  

самых разных задач.

«Организация совместной работы. Шлем виртуальной реально-

сти дает возможность проводить видеоконференции, которые более 

реалистичны, чем обычные веб-конференции, и больше похожи на 

телефонный разговор. Технология MR позволяет участникам ощу-

щать друг друга действительно рядом. Такие «виртуальные встре-

чи» можно широко использовать для виртуальных путешествий, 

знакомства с другими культурами, изучения иностранного языка  

и т. п.» [7].

«Изучение естественно-научных дисциплин. Очки виртуальной 

реальности позволяют обучающимся оказаться в научных лаборато-

риях, наблюдать и проводить реалистичные виртуальные экспери-

менты, взаимодействовать с макро- и микрообъектами, совершать 

путешествия в мир математических объектов и проч.» [2].

«Отработка навыков. Модели в виртуальной реальности дают 

обучаемым возможность безопасно и не страшась возможных оши-

бок формировать такие умения, выработка которых в реальных ус-

ловиях чревата опасностями или сталкивается с другими ограниче-

ниями (доступность оборудования, высокая стоимость выполнения 

работ, опасность для других людей и проч.). Например, MR-прило-

жения уже используются при обучении в области медицины» [18].

Тема 1.3. Технология блокчейн в образовании

«Составной частью образовательного процесса являются экза-

мены, квалификационные работы и другие учебные мероприятия,  

в ходе которых обучаемые демонстрируют свои учебные достиже-

ния (знания, умения, навыки, квалификации). Здесь нужен надеж-

ный и безопасный способ фиксации, хранения и использования 

полученных результатов. В цифровой образовательной среде можно 

отказаться от бумажных документов и воспользоваться технологией 

блокчейн» [18].
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«Блокчейн – технология хранения данных, которая основана 

на создании распределенного реестра, была предложена для работы  

с цифровой валютой биткоин. Данная технология гарантирует безо-

пасный и недорогой способ хранения записей в цифровом формате, 

а также контроля за их изменениями. Сам блокчейн – это цепочка 

блоков данных (тексты, изображения, видео, программные при-

ложения), которые связаны друг с другом и хранятся в виде иден-

тичных копий на множестве различных компьютеров. К главным 

достоинствам технологии блокчейн относят ее способность форми-

ровать у пользователей:

 – уверенность в себе (возможность публично заявить о себе и в то 

же время контролировать и управлять доступом к накапливаемой 

информации и персональным данным);

 – доверие к ней (технология дает уверенность пользователям в вы-

полняемых ими операциях и их результатах, включая платежи  

и выдачу сертификатов);

 – ощущение прозрачности ее работы (пользователь, осуществляю-

щий транзакцию, уверен, что все адресаты получат к ней доступ);

 – ощущение стабильности (все записи хранятся неограниченно 

долго, и изменить их невозможно);

 – чувство самостоятельности (для управления транзакциями 

или ведения записей не нужен центральный контролирующий  

орган)» [18].

«Блокчейн может с успехом применяться в сфере образования 

для формирования цифрового портфолио, хранения аттестатов  

и дипломов, экзаменационных и творческих работ, результатов эк-

заменов и образовательных достижений (тексты выполненных кон-

трольных работ, видеозаписи с выступлениями экзаменуемых и проч.) 

в виде уникальных цифровых записей в распределенной базе данных. 

Блокчейн позволяет демонстрировать хранящиеся здесь результаты  

и творческие работы всем, кому это необходимо, защищать автор-

ство, подавать заявки на изобретения и получать признание» [18].

«По мере появления новых разработок технология блокчейн бу-

дет приобретать все большее значение для цифровой трансформации 

образования, объединяя работу различных образовательных органи-

заций, создавая хорошую основу для развития образования» [7].
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Тема 1.4. Изменение педагогической практики  
в цифровой образовательной среде

«Важной составной частью перехода к цифровой образователь-

ной среде являются изменения педагогической практики, которые 

делают возможным её внедрение в учебный процесс. В зависимости 

от степени изменений приняты четыре уровня: «замещение» тради-

ционных педагогических инструментов и их «улучшение», «измене-

ние» и «преобразование» педагогической практики» [18].

«Замещение. На первом уровне традиционный инструмент/сред-

ство учебной работы замещается новым (цифровым). При этом из-

менение функциональности цифрового инструмента по сравнению 

с исходным оказывается минимальным, а педагогическая практика, 

по сути, не меняется. Примером замещения может служить пере-

ход от чтения текста в бумажном учебнике к чтению его на экране 

компьютера (планшета, смартфона и т. п.). Это прямая замена листа 

бумаги на экран компьютера» [18].

«Улучшение. На втором уровне традиционный инструмент/

средство учебной работы тоже замещается новым (цифровым).  

В этом случае функциональность нового инструмента улучшается 

по сравнению с функциональностью предыдущего инструмента 

(например, он становится удобнее, проще и т. п.), что позволяет 

обогатить педагогическую практику, расширить ее возможности. 

Пример улучшения: переход от демонстрации материала на бумаж-

ных плакатах к демонстрации его с помощью мультимедийного 

проектора, который значительно расширяет возможности его на-

глядного представления. Преимущество состоит в том, что работа 

нередко упрощается, появляется возможность повысить произво-

дительность учебного труда без каких-либо изменений в методике  

и организации учебной работы» [18].

«Изменение. На третьем уровне традиционный инструмент/

средство учебной работы тоже замещается новым (цифровым). Но 

при этом его функциональность существенно расширяется, что по-

зволяет заметно улучшить педагогическую практику. Появляется 

возможность решать с его помощью более широкий спектр задач,  

и традиционный перечень задач учебной работы расширяется. Циф-
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ровые технологии дают возможность по-новому формулировать  

и решать традиционные задачи. Например, обучающиеся созда-

ют мультфильмы и «цифровые повествования», готовят презента-

ции не только для отчета о проделанной работе, но и для обучения  

одноклассников, демонстрации родителям, для размещения в сети 

и т. п. Здесь начинается переход от технического усовершенствова-

ния к преобразованию учебной работы. Для использования допол-

нительной функциональности требуется изменять план и методи-

ку проведения занятий. Появляется возможность достигать новых  

результатов. В приведенном примере это не только взаимное оце-

нивание и анализ того, что было сделано, но и развитие навыков 

цифровой коммуникации» [18].

«Преобразование. На четвертом уровне функциональность но-

вых (цифровых) инструментов/средств учебной работы не просто 

заметно расширяется, но и становится качественно другой по срав-

нению с функциональностью традиционных инструментов. Здесь 

цифровые технологии позволяют делать то, что ранее было невоз-

можно, создают условия для решения таких задач, которые нереаль-

но решить без их применения. Например, представив сообщение  

о здоровом питании в группе и получив отзывы от одноклассников, 

обучающиеся могут использовать Интернет для связи с партнерами 

из других регионов страны, чтобы увидеть, как региональные разли-

чия влияют на представление о здоровом питании. На следующем 

шаге они могут в режиме реального времени пообщаться с учени-

ками из другой страны, чтобы выявить общее и различие между 

образом жизни и традициями здорового питания людей на нашей 

планете. Также переход к персонализированной организации учеб-

ной работы, в рамках которой цифровые инструменты, адаптив-

ные цифровые учебные материалы, информационные системы для 

поддержки работы наставников/воспитателей/тьюторов и гибкого 

формирования индивидуальных планов учебной работы позволяют 

организовать работу без отстающих. Такие инструменты помогают 

строить индивидуальные образовательные траектории, подбирать 

учебный материал с учетом интересов и возможностей каждого  

обучающегося» [18].
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«Внедрение цифровой трансформации на уровнях 1–2 может 

облегчить учебную работу, но фактически не меняет образователь-

ный процесс. Использование цифровой трансформации носит здесь 

рутинный характер и, как показывает опыт, не ведет к заметным 

улучшениям образовательных результатов и их обновлению» [4].

«Внедрение цифровой трансформации на уровнях 3–4 предпо-

лагает изменение образовательного процесса. Здесь цифровой транс-

формации позволяют решать нерешаемые ранее задачи (например, 

доказательно формировать у обучаемых компетенции XXI в., целе-

направленно развивать способности к самостоятельной учебной 

работе, к продолжению образования на протяжении всей жизни). 

Такие изменения могут привести к заметному повышению доли 

обучающих, которые демонстрируют высокие традиционные об-

разовательные результаты, а также формированию универсальных 

компетентностей и развитию личностного потенциала каждого обу-

чаемого. Именно такие преобразования находятся в центре цифро-

вой трансформации образования» [18].

В настоящее время необходимо гармонизировать в едином  

образовательном процессе достижение двух целей:

– «формирование у обучающихся заранее отобранной (социаль-

но заданной) совокупности знаний, умений, навыков и компетен-

ций, которые понадобятся им в жизни (по мнению тех, кто управля-

ет образованием)» [3];

– развитие способности обучаемых к учению, к самостоятель-

ной постановке образовательных задач, а также задач и целей лич-

ностного и профессионального развития.

«В условиях постоянных изменений, вызванных промышлен-

ной революцией, растет потребность в непрерывном образовании  

и самообразовании, в мотивированной учебной работе обучающих-

ся, которая необходима для овладения универсальными компетент-

ностями (включая критическое мышление, креативность, комму-

никацию и др.). Этими компетентностями, как и умением читать, 

писать, считать, должен владеть каждый человек. Однако при сло-

жившейся организации учебной работы требуемых результатов до-

стигают далеко не все обучающиеся. Обучение, ориентированное на 

результат, означает, что они осваивают материал без пробелов, что 
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все запланированные образовательные результаты в полном объеме 

надежно формируются у каждого из них» [18].

«Цифровая трансформация образования связана с изменением 

организации учебной работы, расширением рамок традиционной 

классно-урочной системы. При традиционной организации обуче-

ния одно содержание учебной работы, один способ его предъявле-

ния, один темп учебной работы распространяются, как правило, на 

всех обучающихся. Типичный пример: лекция, семинарское заня-

тие или традиционный урок» [18].

«Дифференцированная организация обучения предполагает, 

что одно содержание учебной работы, один способ его предъявле-

ния, один темп учебной работы используются для специально выде-

ленной группы обучающихся. Типичный пример: разделение класса 

или всего потока на группы с углубленным и базовым изучением 

предмета» [5].

«При индивидуализированной организации обучения разное 

содержание учебной работы и разные (если необходимо) спосо-

бы его предъявления (дифференциация), а также различный темп 

учебной работы используются для разных обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. Например, учитель приспосаблива-

ет свои работу, материалы к нуждам отдельного ребенка (тренажер, 

другой учебник, дополнительное время и проч.) в ходе надомного 

обучения» [18].

«Сегодня все шире распространяется персонализированная ор-

ганизация обучения, где разное содержание учебной работы, разные 

способы его предъявления (дифференциация), различный темп учеб-

ной работы используются для разных обучающихся с учетом их инди-

видуальных особенностей (индивидуализация), а сами обучающиеся 

активно включены в учебу, привносят в планирование учебной рабо-

ты свои личные интересы, мотивы и жизненные цели» [18].

Традиционное, дифференцированное, индивидуализирован-

ное и персонализированное обучение – это теоретические (дидак-

тические, организационно-педагогические) модели. На практике 

они могут реализоваться многими способами. Они не зависят друг 

от друга, не следуют друг за другом и не противостоят друг другу,  

а успешно сосуществуют, дополняя друг друга [18].
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«Персонализированная и ориентированная на результат орга-

низация обучения предполагает ряд системных изменений:

 – переход от прохождения учебного материала к достижению учеб-

ных результатов;

 – смену ролей участников образовательного процесса;

 – переход к личным планам учебной работы;

 – преобразование пространства и способов проведения учебной  

работы;

 – обновление регламентов работы образовательной организации;

 – формирование цифровой образовательной среды для автоматиза-

ции рутинных операций и поддержки участников учебной рабо-

ты» [18].

«Меняется и роль обучающегося: он должен взять на себя ряд 

задач по управлению собственной учебной работой вместе с ответ-

ственностью за ее результаты. Роли педагогов разделяются на роль 

учителя-предметника (специалиста в предметной области) и роль 

педагога-наставника (воспитателя), который помогает обучающим-

ся организовать свою работу, достичь необходимых надпредметных 

и личностных результатов, требуемых ФГОСом. Педагоги объеди-

няют усилия, чтобы вовлечь каждого ребенка в активную учебную 

работу» [18].

«Наставники помогают обучающимся ставить перед собой учеб-

ные задачи, поддерживают и направляют их в процессе учебной ра-

боты. Они также помогают им формировать характер и развивать 

способности, формулировать свои цели, планировать их достиже-

ние, управлять своей учебной работой. Наставники координируют 

совместную работу с коллегами, родителями и другими «значимыми 

взрослыми»» [18].

«Педагоги-предметники используют цифровые учебные мате-

риалы, инструменты и сервисы для обеспечения вариативных учеб-

ных траекторий, планируют и организуют фронтальную, групповую 

и индивидуальную работу обучающихся, помогают им получить  

доступ к необходимым образовательным ресурсам» [6].
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Тема 1.5. Преобразование пространства и способов 
проведения учебной работы

«Традиционная классная комната предназначается для фрон-

тальной работы и плохо приспособлена для персонализированной 

учебной деятельности, так как обучающимся необходима возмож-

ность по-разному расположиться в зависимости от характера своих 

занятий (работа в больших и малых группах, индивидуальная рабо-

та, личная беседа с наставниками, работа с цифровыми инструмен-

тами и учебными материалами, выполнение индивидуальных или 

групповых проектов)» [8].

«Смешанное обучение расширяет формальные пространствен-

но-временные границы образовательного процесса. Цифровые 

технологии позволяют использовать для решения педагогических 

задач все пространство возможных взаимодействий в системе «уче-

ники – информационная среда – педагоги». Благодаря освоению 

этого пространства у обучающихся появляются новые способы вы-

страивания своего знания. Однако этому могут препятствовать не 

только трудности освоения технических средств, но и традицион-

ная организация образовательного процесса, которая сдерживает 

обновление педагогической культуры. Освоение потенциала сме-

шанного обучения для персонализации учебной работы помогает 

менять педагогическую практику. Она начинает вбирать организа-

ционно-методические решения и способы учебной работы, кото-

рые используют весь спектр возможных взаимодействий в раздви-

гающихся пространственно-временных границах образовательного 

процесса («перевернутый класс», сетевые проекты, групповая ра-

бота, индивидуальные занятия с интеллектуальными обучающими 

системами и т. п.). При этом возрастает значение доверительного 

общения между обучающимися и педагогами, развития партнерства 

между самими обучающимися, между преподавателями и родителя-

ми, руководителями образовательной организации» [18].
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Тема 1.6. Цифровая образовательная среда

Цифровая образовательная среда включает в себя инструменты, 

программное обеспечение, приложения, веб-сайты и платформы, 

которые используются для поддержки обучения преподавателей, 

совместной работы, общения и обучения. Она (среда) предостав-

ляет множество функций и возможностей, позволяющих адаптиро-

вать среду обучения к потребностям преподавателей.

К ключевым особенностям цифровой образовательной среды 

относятся:

1. Доступ к электронным ресурсам: обеспечивает доступ к элек-

тронным образовательным ресурсам и электронным библиотечным 

системам.

2. Онлайн-занятия: позволяет проводить онлайн-занятия.

3. Отслеживание прогресса: фиксирует прогресс и результаты 

образовательной деятельности.

4. Инклюзивность: ЮНЕСКО содействует включению цифро-

вых технологий в центр внимания наиболее маргинализированных 

групп, включая женщин, группы с низкими доходами, людей с огра-

ниченными возможностями, а также сообщества языковых и куль-

турных меньшинств.

5. Разработка и реализация политики: ЮНЕСКО поддержива-

ет свои государства-члены в разработке, интеграции и реализации  

эффективных национальных политик и генеральных планов в обла-

сти цифрового обучения.

6. Функция наблюдения: организация усиливает свою функцию 

наблюдения за возникающими технологическими преобразования-

ми и их последствиями для образования.

Цифровая образовательная среда – это не только технология, 

но и то, как она используется для улучшения обучения, повышения 

вовлеченности учащихся и облегчения эффективного преподава-

ния. Это важнейшая часть современного образования, помогающая 

преодолеть разрыв между традиционным и цифровым обучением.

Цифровая трансформация образовательной среды внесла суще-

ственные изменения в практику преподавания. Вот некоторые клю-

чевые моменты.
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1. Персонализированное обучение. Цифровое образование обе-

спечивает более персонализированное, гибкое и ориентированное 

на учащихся обучение. Сюда входит использование различных об-

разовательных ресурсов, интерактивных заданий, систем управ-

ления обучением (далее – LMS), систем управления контентом  

(далее – CMS), дискуссионных форумов и портфолио учащихся.

2. Активное обучение. Активное обучение, сочетающее тради-

ционное чтение лекций с участием учащихся, является предпочти-

тельной практикой преподавания в цифровых классах. Это повы-

шает успеваемость учащихся и поддерживается широким спектром 

литературы.

3. Развитие учителей. Цифровая трансформация предъявляет 

высокие требования к учителям, чьи технологические навыки счи-

таются серьезным барьером на пути цифровой трансформации об-

разования. Поэтому развитие учителей и профессиональное обуче-

ние имеют решающее значение в этом контексте.

4. Благосостояние студентов. Переход к полностью цифровому 

подходу показал ограничения, касающиеся педагогической практи-

ки и благополучия студентов. У студентов выявились такие пробле-

мы, как отсутствие мотивации и чувство одиночества.

5. Сотрудничество с родителями и семьями. Цифровая среда 

обучения также способствует лучшему общению с родителями  

и семьями, формированию ожиданий и поддержке участия учащихся.

6. Проблемы и успехи. Переход к онлайн- и дистанционному 

обучению во время пандемии COVID-19 принес как проблемы, так 

и успехи. В нем подчеркивалась интеграция образовательных техно-

логий, благополучия учащихся и развития учителей.

Эти изменения являются частью продолжающегося процесса, 

поскольку преподаватели продолжают осваивать новую норму циф-

рового образования.

«Цифровая образовательная среда (далее – ЦОС) – это совокуп-

ность информационных систем, цифровых устройств, источников, 

инструментов и сервисов, которые создаются и развиваются для 

обеспечения работы учебных заведений и решения задач, возника-

ющих в ходе подготовки и осуществления образовательного про-

цесса. Для персонализированной и ориентированной на результат 
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организации обучения нужна «умная» цифровая среда, автоматизи-

рующая управление учебной работой каждого обучаемого» [18].

Такая ЦОС должна:

 – поддерживать систематическую совместную работу обучающихся 

и педагогов;

 – помогать формировать и обновлять профиль каждого обучающе-

гося, их личные учебные планы, а также следить за их выполнени-

ем и корректировкой;

 – предоставлять всем участникам учебного процесса доступ к не-

обходимым (обязательным и дополнительным) учебным и кон-

трольным материалам;

 – помогать всем заинтересованным лицам (родителям, админи-

страции образовательной организации, привлекаемым экспер-

там, проверяющим и др.) отслеживать ход образовательного про-

цесса;

 – способствовать непрерывному профессиональному развитию  

педагогов и их постоянному взаимодействию [18].

«ЦОС поддерживает совместную работу учителей при разработ-

ке и рецензировании учебных модулей и планов занятий, при раз-

работке и обновлении нормативов образовательных достижений по 

блокам и модулям учебной программы» [18].



— 24 —

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Образовательные технологии, часто называемые сокращенно 

edutech или edtech, представляют собой комбинированное исполь-

зование компьютерного оборудования, программного обеспечения, 

а также образовательной теории и практики для облегчения обу-

чения. Этот термин используется для описания широкого спектра 

программного и аппаратного обеспечения для преподавания и обу- 

чения, которое все чаще используется в классах. Конечная цель  

образовательных технологий – создать улучшенную среду обучения, 

что, в свою очередь, призвано повысить успеваемость учащихся.

Вот некоторые из наиболее часто используемых образователь-

ных технологий в образовательной среде.

1. Камеры для видеоконференций: они используются для дис-

танционного обучения и виртуальных классов.

2. Приложения для видеоконференций. Такие приложения, как 

Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, облегчают онлайн-обучение  

и совместную работу.

3. Платформы управления обучением. Такие платформы, как 

Moodle, Blackboard и Canvas, позволяют преподавателям управлять 

содержанием курса и отслеживать успеваемость учащихся.

4. Игровые приложения. Обучающие игры могут сделать обуче-

ние более увлекательным.

5. Цифровые доски. Эти инструменты позволяют сотрудничать 

и проводить мозговые штурмы в режиме реального времени.

6. Коммуникационные доски/инструменты для дискуссий: эти 

платформы облегчают дискуссии в классе и повышают вовлечен-

ность учащихся.

7. Ноутбуки, планшеты и проекторы. Это основные инструмен-

ты цифрового обучения.

8. Коммуникационные приложения. Такие приложения, как 

Remind, ClassDojo и Edmodo, помогают улучшить общение между 

учителями, учениками и родителями.
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Эти технологии способны изменить процесс обучения. Они по-

зволяют учителям создавать интерактивные и захватывающие уро-

ки, соответствующие различным стилям обучения. От интерактив-

ного моделирования до мультимедийных презентаций технологии 

могут вовлекать учащихся так, как традиционные методы не могут. 

Однако переход к более интерактивным и разнообразным моделям 

обучения, скорее всего, продолжится.

Смешанное обучение, также известное как гибридное обучение, 

представляет собой подход к образованию, который сочетает в себе 

онлайн-образовательные материалы и возможности онлайн-взаи-

модействия с традиционными методами обучения в классе.

«Смешанное обучение – это образовательная технология, в ко-

торой обучающиеся учатся, по крайней мере частично, через он-

лайн-обучение, с возможностью личного контроля времени, места, 

пути и темпа» [18].

«Первая часть определения говорит о том, что смешанное обу- 

чение – сочетание классической классно-урочной системы и он-

лайн-обучения. Наиболее важная часть определения – это его вторая 

часть. Она говорит о том, что у обучающихся должен быть контроль 

над временем, местом, путем и темпом обучения. Обучающиеся  

не все учатся одинаково. На усвоение одного материала разным де-

тям необходимо различное время. Или они могут делать это разны-

ми путями. Две части смешанного обучения взаимосвязаны. То, что 

происходит в сети, не должно быть отделено от того, что происхо-

дит в классе. Это важный момент. Работа в классе должна быть про-

должением работы обучающихся в Интернете, и наоборот. Задача 

учителя – соединить воедино эти две составляющие. Результаты  

работы онлайн привнести в класс и на их основе построить занятия. 

А затем, пообщавшись с детьми лицом к лицу, поняв их проблемы, 

направить их работу в онлайн» [18].

В контексте цифровой образовательной среды смешанное  

обучение может иметь несколько последствий:

1. Интеграция очного и цифрового обучения. Смешанное  

обучение представляет собой сочетание очного и цифрового  

обучения, что требует хрупкого равновесия для полного раскрытия 

его потенциала.
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2. Улучшение результатов обучения. Смешанное обучение соче-

тает в себе лучшее от очного и онлайн-опыта для улучшения резуль-

татов обучения.

3. Использование технологий. Учащиеся изучают технологии  

и используют различные инструменты и методы обучения, такие 

как PowerPoint, виртуальные классы, видеолекции и т. д.

4. Эффективность и продуктивность. Смешанное обучение 

улучшает качество образования и усвоения информации, одновре-

менно делая обучение более эффективным и продуктивным.

5. Новая норма. Смешанное обучение широко применяется  

в системе высшего образования, причем некоторые ученые называ-

ют его новой традиционной моделью или новой нормой в препода-

вании курсов.

Эти аспекты делают смешанное обучение важной частью циф-

ровой образовательной среды, улучшая процесс обучения, обеспе-

чивая при этом гибкость и контроль для учащихся.

Тема 2.1. Модели смешанного обучения

«Модель «смена рабочих зон» является удобной в случае, если 

изучение темы предполагает разные виды деятельности в рамках од-

ного урока. Тогда виды деятельности чередуются не одновременно 

для всего класса, а для групп детей в определенном темпе. Содержа-

ние деятельности определено педагогом. Класс должен быть обору-

дован так, чтобы обеспечить работу учебных групп в полном объе-

ме. Такая модель эффективна для проведения лабораторных работ  

по химии, биологии, физики, для организации проектной и иссле-

довательской деятельности обучающихся» [18].

«Модель «автономная группа» позволяет выделить группу обу- 

чающихся в классе с особыми познавательными потребностями  

и организовать их деятельность как в классе, так и во время консуль-

таций (очных и дистанционных), во время самообучения.

На таком же принципе работает и модель «индивидуальная тра-

ектория». В данном случае учитель организует работу или одарен-

ного ребенка по подготовке к олимпиаде, или ребенка, который  

вынужден пропускать уроки по болезни» [2].
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Смешанное обучение помогает учителю:

– «расширить образовательные возможности обучающихся за 

счёт увеличения доступности и гибкости образования, учёта их ин-

дивидуальных образовательных потребностей, а также темпа и рит-

ма освоения учебного материала» [18];

– стимулировать формирование активной позиции обучающе-

гося: повышение его мотивации, самостоятельности, социальной 

активности, в том числе в освоении учебного материала, рефлексии 

и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности образо-

вательного процесса в целом;

– трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции зна-

ний к интерактивному взаимодействию с обучающимися, способ-

ствующему конструированию обучающимся собственных знаний;

– «индивидуализировать и персонализировать образовательный 

процесс, когда обучающийся самостоятельно определяет свои учеб-

ные цели, способы их достижения, учитывая свои образовательные 

потребности, интересы и способности, а учитель выполняет роль 

помощника и наставника» [18].

«Модель смешанного обучения – это единый, целостный учеб-

ный процесс, предполагающий, что часть познавательной деятель-

ности обучающихся проводится на уроке под непосредственным  

руководством учителя, а часть деятельности обучающихся выно-

сится на дистанционную форму, с преобладанием самостоятельных 

видов работ индивидуально или совместно с партнерами в малой 

группе сотрудничества.

Несомненно, внедрение и использование перечисленных мо-

делей технологии смешанного обучения сопряжено с некоторыми 

трудностями. Во-первых, это необходимость хорошей материаль-

ной базы для обучения и в школе, и дома. Не для всех школ и се-

мей этот вопрос решен. Во-вторых, возрастает нагрузка на учителя. 

Требуется много времени на подготовку к урокам, на организацию 

домашнего времени обучающегося, на консультации в режиме ре-

ального времени. Поэтому при большом количестве учебных часов 

в неделю у учителя подготовка к организации смешанного обучения 

не представляется возможной. Таким образом, требуется решение 

ряда вопросов по поддержке учителя.
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Однако, несмотря на трудности, преимущества использования 

данной технологии значительны» [18].

«Перевернутый класс» представляет собой одну из форм сме-

шанного обучения, которая позволяет «перевернуть» обычный 

класс следующим образом. Вместо домашнего задания обучающие-

ся смотрят короткие видеолекции в сети – самостоятельно проходят 

теоретический материал, а все аудиторное время, когда учитель или 

преподаватель рядом, используется для совместного выполнения 

практических заданий.

«Перевёрнутый класс» позволяет потратить на изучение темы 

ровно столько времени, сколько нужно, чтобы её понять. Обучаю-

щийся в любой момент может поставить видеозапись на паузу или 

перемотать назад. В «перевёрнутой модели» те, кто всё понял, про-

сто переходят к следующей теме, а те, кто нет, тратят чуть больше 

времени на понимание» [2].

«Во время очных занятий в классе обучающиеся чаще разгова-

ривают с учителем и друг с другом, поскольку вся теория отводится 

на изучение дома. При этом лекции доступны в любое время. Их 

можно посмотреть онлайн, даже если обучающийся долго болеет 

или не смог быть на уроке. Это же касается и учителей: их график 

становится более гибким» [18].

«В чём минусы «перевёрнутого класса»? Не все обучающиеся 

обязательны. Некоторые могут и вовсе не смотреть лекции. Учите-

лям приходится тратить время на освоение новых навыков. Напри-

мер, учиться делать видеоролики или готовиться к урокам, которые 

будут полностью состоять из дискуссий или диалогов. В итоге всё 

это получится интегрировать в «перевёрнутую модель», но внача-

ле потребуются дополнительные усилия. Готовиться к ЕГЭ в таком 

формате весьма неудобно. Учителям всё равно придётся тратить 

время на подготовку к Единому экзамену, и это будет мешать пол-

ностью перейти на «перевёрнутый» формат обучения» [18].

«Перевёрнутый класс» надо вводить постепенно. Нужно, чтобы 

обучающиеся были к нему готовы: нельзя просто взять и предста-

вить новую тему в те же видеолекции. Скорее всего, это приведёт  

к тому, что половина класса просто не сделает домашнее задание 

или не поймёт, что от них требуется» [2].
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Адаптивное обучение. «Адаптация – вид взаимодействия лич-

ности или социальной группы с социальной (образовательной) 

средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания 

его участников. Адаптивной называется образовательная система, 

способствующая каждому обучающемуся в достижении оптималь-

ного уровня интеллектуального развития в соответствии с его при-

родными задатками и способностями. Обладая такими свойствами, 

как гибкость, полиструктурность, открытость, адаптивная образо-

вательная система выводит ребенка на более высокий потенциаль-

но возможный уровень развития, приспосабливая (адаптируя) его  

к своим требованиям» [18].

«Являясь инвариантной основой процесса обучения, общая мо-

дель адаптивной образовательной среды (далее – АСО) позволяет 

конструировать разнообразные конкретные виды деятельности, 

создает условия для гибкости построения структур урока, дает обу-

чающимся возможность на каждом последующем уроке продолжать 

деятельность, трансформирующуюся в зависимости от индивиду-

альных особенностей каждого обучающегося и условий протекания 

этой деятельности» [18].

Основными признаками АСО являются: увеличение времени 

самостоятельной работы на уроке и, как следствие этого, нормали-

зация загруженности обучающихся домашней работой и осущест-

вление двух параллельных процессов – самостоятельной работы 

обучающихся и индивидуальной работы учителя.

«Учение в условиях применения технологии адаптивного обу- 

чения становится преимущественно активной самостоятельной  

деятельностью: это чтение обязательной и дополнительной лите-

ратуры, реферативное чтение, решение задач различного уровня 

сложности, выполнение лабораторных и практических работ, уст-

ная речь в парах по проблемам, индивидуальная работа с учителем, 

контроль знаний» [18].

Технология адаптивного обучения предполагает осуществле-

ние контроля всех видов: контроль учителя, самоконтроль, вза- 

имоконтроль.

Процесс обучения при рассматриваемой технологии обучения 

может быть представлен тремя этапами: объяснение нового матери-
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ала, индивидуальная работа с обучающимися на фоне их самостоя-

тельной работы и самостоятельная работа обучающихся.

«В условиях данной технологии время на обучение всех обуча-

ющихся вместе (учитель – коллектив обучающихся) ограничено 

необходимостью как можно быстрее перейти к самостоятельной ра-

боте. Это требует оптимизации этапа объяснения нового учебного 

материала: вычленить тот материал, которому учитель будет обучать 

фронтально всех обучающихся, и спланировать систему таких заня-

тий по всему учебному курсу; научить обучающихся фиксировать 

новую информацию; использовать все необходимые и целесообраз-

ные средства наглядности; давать материал укрупненными блока-

ми» [18].

«Микрообучение – это разделение информации на отдельные 

части малыми блоками, каждый из которых посвящен конкретной, 

очень узкой теме. Их длительность может быть от одной до пяти 

минут, в течение которых слушатель получает новую информацию, 

отвечает на контрольные вопросы или повторяет пройденный мате-

риал» [18].

Такой формат особенно привлекателен для представителей 

поколения Z – современных молодых людей, живущих в онлайн- 

пространстве. Они привыкли к сочетанию визуального контента  

и удобных игровых механик. Когда такой формат переносится на 

обучение, информация усваивается в разы лучше.

«Все это согласуется с подходом Bring Your Own Device (BYOD), 

который означает «принеси свое собственное устройство». Необхо-

димость закупать обучающее оборудование больше не актуальна, 

ведь у каждого обучающегося уже есть смартфон, на который можно 

скачать обучающее приложение» [18].

Преимуществами микрообучения являются:

1. Целенаправленность. Короткие модули не могут охватить 

большие объемы. Но микрообучение оборачивает короткую про-

должительность в преимущество. Модуль охватывает только одну 

цель обучения. Он отфильтровывает избыточный или ненужный 

контент, сосредоточившись на чем-то одном.

2. Обучение в удобное время. Обучение становится доступным по 

требованию и в нужный момент. Обучающиеся могут применять его 
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в собственном темпе, когда они готовы. Кроме того, получая вовре-

мя доступ к актуальной, целевой информации, обучающиеся могут 

быстро получить то, что им нужно. Поэтому они могут быстро ре-

шать не требующие отлагательства проблемы или восполнять про-

белы в знаниях.

3. Легкое запоминание. Человеческий мозг лучше усваивает и со-

храняет информацию в меньших объемах. Таким образом, изучение 

небольших объемов в коротких сфокусированных темах является оп-

тимальным решением. При микрообучении информация делится на 

отдельные кусочки. Поэтому обучающимся легче усвоить информа-

цию, которую они могут применить сразу. Таким образом, они посто-

янно обрабатывают, обдумывают и оценивают информацию.

4. Эффективность. Благодаря краткой продолжительности ми-

крообучение требует меньше времени и ресурсов для подготовки. 

Таким образом, сокращается цикл разработки и снижается себе-

стоимость продукции. Кроме того, модульные конструкции легче 

обновлять. Обновление конкретного модуля не влияет на другие 

модули [2].

«В то же время практическое применение микрообучения раз-

лично. Это может быть самостоятельный учебный модуль или часть 

более крупного, полноценного курса. Отдельные модули могут быть 

объединены для построения полноценной учебной программы. Что 

касается цикла обучения, микрообучение подходит для многих эта-

пов: предварительной подготовки, основного обучения и закрепле-

ния знаний. Таким образом, микрообучение обеспечивает большую 

ценность при минимальных затратах» [18].

Очевидные недостатки микрообучения:

1. «Не подходит для сложных задач или навыков. Микрообуче-

ние предназначено для легко усваиваемых микротем и задач. Оно 

направлено на быстрое и эффективное онлайн-обучение. Тем не 

менее микрообучение может использоваться в качестве дополни-

тельных ресурсов для полноценных предметных курсов. Короткие 

модули могут повысить их ценность, усилив ключевые идеи и важ-

ные моменты. Например, сотрудник может просмотреть трехми-

нутное видео или короткую презентацию для быстрого обновления 

знаний» [18].
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2. «Является фрагментом содержания. Каждый самодостаточ-

ный модуль дает обучающимся небольшую, но целевую информа-

цию. Это реальная выгода, но в то же время есть и слабые места. 

Например, трудно связать воедино разные части или найти связь 

между ними. Таким образом, микрообучение может легко оказать-

ся фрагментированным и разъединенным. Это приводит к тому, что 

обучающиеся не могут осмыслить и усвоить общую картину» [2].

3. «Не поможет при достижении долгосрочных целей. Микро- 

обучение не подходит для более сложной темы с различными этапа-

ми, навыками и задачами. Именно по этой причине микрообучение 

становится менее эффективным, когда дело доходит до долгосроч-

ных целей, где обучающиеся должны углубиться в тему» [2].

Дифференцированное обучение представляет собой подход  

к обучению, который включает в себя корректировку учебной про-

граммы, стратегий обучения и среды в классе с учетом различных 

способов обучения учащихся. В цифровой образовательной среде 

дифференцированное обучение можно облегчить и улучшить не-

сколькими способами:

1. Технологии адаптивного обучения. Эти технологии позво-

ляют регулировать уровень сложности контента в зависимости от 

успеваемости учащегося, обеспечивая персонализированный опыт 

обучения.

2. Гибкие пути обучения. Цифровые платформы могут предла-

гать несколько путей обучения, позволяя учащимся выбирать тот, 

который лучше всего соответствует их стилю обучения.

3. Немедленная обратная связь. Цифровые инструменты обе-

спечивают немедленную обратную связь, помогая учащимся понять 

свои ошибки и учиться на них.

4. Доступ к разнообразным учебным материалам. Цифровая 

среда обеспечивает доступ к широкому спектру учебных материалов 

(например, видео, подкастов, интерактивных симуляций), отвечаю-

щих различным предпочтениям в обучении.

5. Инструменты для совместной работы. Инструменты для со-

вместной работы в режиме реального времени подойдут учащимся, 

которые лучше всего учатся посредством взаимодействия.
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6. Аналитика обучения. Учителя могут использовать аналитику 

обучения, чтобы отслеживать прогресс учащихся и соответствую-

щим образом адаптировать свои стратегии обучения.

Таким образом, дифференцированное обучение в цифровой 

среде может обеспечить инклюзивный, увлекательный и эффектив-

ный опыт обучения.

«Геймификация в образовании сама по себе – не новое явление, 

новый, скорее, термин и его определение. В упрощённом виде она 

существовала и в советской школе: игровые упражнения, виктори-

ны. Однако сейчас цифровые возможности таковы, что игры стано-

вятся более интересными, продуктивными с точки зрения образова-

тельного эффекта. Их можно использовать в качестве симуляторов, 

для моделирования, прогнозирования. К занятиям можно подклю-

чить детей с другого конца земного шара» [18].

Геймификация в цифровой образовательной среде подразумева-

ет использование элементов игрового дизайна в неигровых контек-

стах. Это стратегия повышения вовлеченности за счет включения 

игровых элементов в образовательную среду. Вот некоторые ключе-

вые моменты:

1. Улучшение обучения. Геймификация может повысить уровень 

вовлеченности учащихся, подобно тому, как это делают игры, улуч-

шить их конкретные навыки и оптимизировать обучение.

2. Влияние на результаты обучения. Влияние геймификации  

в образовательных учреждениях на результаты обучения учащихся 

неоднозначно. Некоторые исследования показали, что геймифи-

кация может повысить вовлеченность, удержание пользователей, 

знания и сотрудничество. Однако некоторые исследования также 

показали неопределенные или вредные результаты геймификации.

3. Зависимость от характеристик пользователей. Эффект гейми-

фикации может зависеть от конкретных характеристик пользовате-

лей. Например, у некоторых пользователей были негативные эмо-

ции по поводу значков.

4. Использование игровых элементов. Динамика геймифика-

ции, такая как таблицы лидеров, награды, очки и задачи, может 

улучшить влияние вовлеченности на академическую успеваемость.
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5. Отличие от игрового обучения. Геймификация – это когда  

к уроку или деятельности, не связанной с игрой, добавляются игро-

вые элементы.

Эти аспекты делают геймификацию важной частью цифровой 

образовательной среды, улучшая процесс обучения и обеспечивая 

при этом увлекательный способ обучения.

«Геймификация – это использование игровых элементов в неи-

гровом контексте, то есть процесс, когда элементы игры использу-

ют для достижения реальных целей. Игры потому и затягивают, что 

хитрым образом устроены. Если принципы их устройства применить 

при создании обучающего курса, этот курс тоже будет затягивать. 

Важно, что геймификация – это не создание полноценной игры,  

а только использование определенных элементов. За счет этого созда-

ется больше гибкости и большее соответствие желаемым целям» [18].

Плюсы геймификации в образовании: удовольствие, эмоцио-

нальное включение, уходит страх ошибки, помогает раскрыть спо-

собности обучающихся (и учителей). 

«Игра (и геймифицированный курс) – это структура, позитив, 

соревнование. Благодаря четкой структуре информация хорошо ус-

ваивается. В позитивной атмосфере информация усваивается еще 

лучше: человеку комфортно, и он вовлекается в процесс в полной 

мере. И, наконец, – здоровый соревновательный дух. Он подстеги-

вает человека на образовательном пути и в то же время сплачивает 

коллектив, ну вы же все в одной игре» [18].

«Эффект от включения цифровых сервисов геймификации в ак-

тивизацию информационного взаимодействия:

1) мгновенная обратная связь между обучающимися и цифровыми 

технологиями, реализуемая как интерактивный диалог;

2) наглядное представление учебной информации об изучаемом 

объекте или процессе;

3) моделирование изучаемых или исследуемых объектов, их отноше-

ний, процессов, явлений – как реальных, так и виртуальных;

4) хранение больших объемов информации с возможностью бы-

строго к ней доступа;

5) автоматизация информационного поиска и обработки результа-

тов учебного эксперимента;
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6) автоматизация процессов организационного управления учебной 

деятельностью и контроль результатов усвоения;

7) создание информационных объектов с помощью разнообразных 

инструментальных сред» [18].

«Недостатки геймификации в образовании.

1. Если образование в большей степени состоит из игр, инте-

рактивной работы, то другие, более «традиционные» формы работы 

(лекции, семинары и проч.), могут восприниматься хуже.

2. Если в предлагаемых элементах игры постоянно присутствуют 

конкурентные, соревновательные мотивы, то возможно ухудшение 

атмосферы в классе. Для того чтобы избежать этой ситуации, стоит 

ограничить использование соревновательных мотивов (вместо это-

го можно использовать достижение общекомандных целей).

3. В случае если за выполнение различных заданий вы выдаете 

вознаграждение, есть риск того, что обучающиеся к этой ситуации 

привыкнут и будут постоянно ожидать вознаграждения, а в ситуа-

ции отсутствия вознаграждения не будут заинтересованы выпол-

нять задания.

4. Смещение мотивации. В случае если вы подкрепляете возна-

граждением те достижения, которые могут быть сами по себе инте-

ресны обучающемуся (т. е. основанные на внутренней мотивации, 

например, решение интересных примеров или чтение книг), то  

в дальнейшем возможно снижение собственного интереса к этой 

области и стремление снизить собственную активность до необхо-

димого для вознаграждения минимума» [2].

5. Трудоемко по времени разработки для преподавателя.

«Геймификация – это полезный и интересный тренд, кото-

рый является ответом на многие вызовы современности. Однако 

необходимо помнить, что обучение – это серьезная деятельность.  

И всё-таки оно должно быть интересным, практико-ориентирован-

ным и направленным на развитие личностных качеств обучающих-

ся, а не только зубрежку определенных знаний» [18].
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Тема 2.2. Построение и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов

«Перспективы развития современной системы образования все 

чаще усматриваются в большей альтернативности и индивидуали-

зации обучения, в расширении форм образовательной деятельно-

сти. Всё чаще подчеркивается необходимость выбора обучающимся 

содержательных и процессуальных аспектов образования и макси-

мальное приближение этого выбора к реальным интересам и воз-

можностям обучающегося» [18].

«Реализация Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования предполагает форми-

рование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывно-

му образованию, создание развивающей образовательной среды  

в образовательной организации, обеспечивающей построение об-

разовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обу- 

чающихся, стимулирование активной учебно-познавательной  

деятельности обучающихся, поэтому в настоящее время особое 

внимание администрацией школ и педагогами уделяется разработке 

и реализации индивидуального образовательного маршрута каждого 

обучающегося» [18].

«Под индивидуальным образовательным маршрутом обучающего-

ся (далее – ИОМ) можно понимать вариативную структуру образо-

вательной деятельности обучающегося, учитывающую его личные 

особенности, позволяющую реализовать личностный потенциал 

ученика при сохранении активной личной позиции обучающего-

ся и обеспечивающую достижение планируемых образовательных  

результатов.

Целью разработки вариативных образовательных маршрутов 

является обеспечение формирования и реализации потребности  

обучающихся в самоактуализации, саморазвитии на основе опти-

мизации и выбора учебной, психологической и физической нагру-

зок» [2].
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«Для достижения заявленной цели необходимо решить следую-

щие задачи:

 – создать условия для дифференциации содержания обучения  

и воспитания обучающихся с широкими и гибкими возможностя-

ми построения индивидуальных образовательных маршрутов;

 – обеспечить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями,  

индивидуальными склонностями и потребностями;

 – использовать оптимальный тип (способ) обучения, который объ-

единял бы в себе форму организации учебной деятельности и эф-

фективный метод индивидуального обучения и воспитания обу-

чающихся;

 – активизировать познавательную деятельность обучающихся  

в урочное и внеурочное время, повысить роль самостоятельной 

творческой исследовательской работы учителя и обучающегося;

 – обеспечить развитие целостной структуры личностных свойств 

обучающегося, позволяющих наиболее успешными способа-

ми осваивать учебный материал и раскрывать свой творческий  

потенциал» [18].

«Проектирование вариативных индивидуальных образова-

тельных маршрутов характеризуется особой ролью обучающегося, 

который является субъектом данного процесса, совместно с педа-

гогами и родителями определяя содержание своего индивидуаль-

ного образовательного маршрута. Обучающийся может выбрать 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, учебные предметы (в части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений) 

и программы внеурочной деятельности, программы дополнитель-

ного образования и внеклассные мероприятия, в которых он будет 

принимать участие, тематику и уровень учебно-исследовательских 

и проектных работ и др.» [18].

«В общем виде алгоритм проектирования ИОМ обучающегося 

может быть представлен следующим образом.

1. Определение оснований для выбора индивидуального образо-

вательного маршрута обучающегося:
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 – проведение психологической диагностики обучающихся (опре-

деление типа интеллекта и типа мышления для формирования 

рекомендаций педагогам по разработке программ внеурочной 

деятельности и дополнительных общеразвивающих программ, 

обучающимся и родителям – для выбора данных программ при 

формировании ИОМ);

 – проведение анкетирования обучающихся и онлайн-анкетирова-

ния родителей для изучения их образовательных потребностей;

 – проведение анкетирования педагогов в форме онлайн-анкетиро-

вания в целях определения уровня образовательных результатов 

обучающихся и возможностей педагогического коллектива шко-

лы по удовлетворению существующего социального заказа.

2. Обработка полученных результатов. Составление списков 

программ внеурочной деятельности, рекомендуемых для участия 

предметных и альтернативных олимпиад, конкурсов и внеурочных 

мероприятий (для каждого класса).

3. Концептуальное обоснование выбора индивидуального обра-

зовательного маршрута:

 – определение обучающимся совместно с классным руководителем 

целей образовательной деятельности, планируемых результатов;

 – заполнение обучающимися соответствующих разделов электрон-

ного конструктора ИОМ обучающегося;

 – анализ и согласование итоговой карты ИОМ обучающегося 

классным руководителем с обучающимися и родителями. В слу-

чае необходимости – встреча обучающегося и его родителей с ад-

министрацией школы.

4. Проектирование педагогами и психологом диагностических 

методик для проведения текущей и итоговой диагностики освоения 

ИОМ, в том числе карт самооценки обучающихся.

5. Проведение промежуточной психолого-педагогической ди-

агностики реализации ИОМ обучающегося (по итогам полугодия) 

и анализ ее результатов. В случае необходимости внесение кор-

ректировки в ИОМ. Проведение консультаций для обучающихся  

и их родителей.
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6. Проведение итоговой психолого-педагогической диагно-

стики реализации ИОМ обучающегося (по итогам ученого года)  

и анализ ее результатов. Заполнение обучающимися, их родителями  

и педагогами соответствующих разделов электронного конструкто-

ра ИОМ обучающегося.

7. Проведение сравнительного анализа. Определение эффек-

тивности реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося.

8. Проведение итоговой встречи с обучающимися и родителями 

по итогам реализации ИОМ обучающегося (по запросу администра-

ции или родителей – в очном режиме, в остальных случаях – дис-

танционно)» [2].

«Таким образом, в каждой образовательной организации дол-

жен быть создан комплекс управленческих и организационно- 

педагогических условий, необходимых для проектирования и реа-

лизации индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся, основанных на обязательном соблюдении интересов обучаю-

щихся и их личной активности, обеспечивающих им достижение 

планируемых образовательных результатов, предполагающих ак-

тивное включение всех участников образовательных отношений  

в процесс проектирования ИОМ и их взаимодействие в процессе 

его прохождения, интеграцию образовательного пространства шко-

лы в образовательное пространство района, города, страны» [18].
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Раздел 3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
УЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Тема 3.1. Цифровая трансформация образования  
как синергичный процесс

Цель цифровой трансформации состоит в том, чтобы создать 

техническую и операционную основу для развития и реагирования 

наилучшим образом на непредсказуемые и постоянно меняющиеся 

ожидания клиентов, рыночные условия, а также местные или гло-

бальные события.

Цифровая трансформация – это не единовременное решение 

проблемы, скорее, ее лучше рассматривать как постоянную адапта-

цию к постоянно изменяющейся среде. Это меняет ожидания кли-

ентов и создает новые возможности для бизнеса. В конечном счете 

цифровая трансформация направлена на удовлетворение этих по-

стоянно растущих ожиданий.

Хотя цифровая трансформация – это то, что предпринимают 

предприятия, ее эффект выходит далеко за рамки бизнеса. Как вы-

разился один эксперт Red Hat: «Жизнь лучше благодаря программ-

ному обеспечению – вот что такое цифровая трансформация». Это 

четкое определение, особенно если вы думаете, что «лучшая жизнь» 

включает в себя работу и развлечения в мире, который обещает но-

вые возможности, больше удобства и большую устойчивость к из-

менениям.

Цифровая трансформация процессов преподавания и обуче-

ния предполагает использование цифровых инструментов, таких 

как системы управления обучением, образовательные приложения  

и интерактивный цифровой контент, которые революционизируют 

процесс обучения, делая его более интерактивным, настраиваемым 

и управляемым данными.

Вот некоторые ключевые моменты.

1. Совершенствование преподавания и обучения. Они проде-

монстрировали способность дополнять, обогащать и трансформи-

ровать образование.
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2. Улучшение доступа и инклюзивности. Цифровая трансфор-

мация может ускорить прогресс в достижении цели устойчивого 

развития в области образования и изменить способы обеспечения 

всеобщего доступа к обучению.

3. Поддержка обучения на протяжении всей жизни. Цифровые 

инновации поддерживают использование цифровых технологий 

для расширения доступа к образовательным возможностям и содей-

ствия инклюзивности, повышения актуальности и качества обуче-

ния, создания путей обучения на протяжении всей жизни с исполь-

зованием ИКТ.

4. Развитие цифровой грамотности и цифровых компетенций. 

Для достижения этих целей ЮНЕСКО работает над развитием циф-

ровой грамотности и цифровых компетенций, уделяя особое внима-

ние преподавателям и учащимся.

5. Руководство международными усилиями ЮНЕСКО направ-

ляет международные усилия, чтобы помочь странам понять роль, 

которую технологии могут сыграть в ускорении прогресса в дости-

жении цели в области образования.

6. Поддержка государств-членов. ЮНЕСКО оказывает под-

держку своим государствам-членам в разработке, интеграции  

и реализации эффективных национальных стратегий и генеральных 

планов в области цифрового обучения.

Эти аспекты делают цифровую трансформацию важной частью 

преподавания и обучения, улучшая процесс обучения, обеспечивая 

при этом гибкость и контроль для учащихся.

«Системное и синергичное обновление ожидаемых обществом 

образовательных результатов и содержания образования, методов  

и организационных форм учебной работы означает, что их обновле-

ние происходит в комплексе, системно. Иными словами, измене-

ния каждой из составляющих увязаны между собой, взаимно допол-

няют и поддерживают друг друга» [19].

«При разработке и реализации традиционных программ раз-

вития образования требования системности (учет всех взаимо-

действующих составляющих) и синергичности (их согласованно-

го изменения для достижения необходимого результата) не всегда  

выполняются» [18].
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«Например, в действующем Федеральном государственном об-

разовательном стандарте в качестве одного из важнейших резуль-

татов образовательной работы зафиксировано требование об осво-

ении учащимися способности самостоятельно учиться (освоение 

учебных действий). Предложены методы выполнения этой работы. 

Однако процедуры ее выполнения, распределение ответственно-

сти за ее отдельные составляющие между потенциальными испол-

нителями (учителями, наставниками/воспитателями/тьюторами)  

и показатели результативности их работы определены недостаточ-

но четко. Более того, отсутствуют даже попытки разработать аутен-

тичные процедуры, которые позволяют оценить, сформирована ли 

вообще у учащихся способность учиться. Отсутствует также проце-

дура проверки достижения учащимися установленного Стандартом 

результата, например, в ходе ЕГЭ. Таким образом, организационно 

работа по освоению заявленной в Стандарте способности самосто-

ятельно учиться, которая критически важна для будущих участни-

ков цифровой экономики (или экономики знаний), не обеспечена.  

Требуемый результат невозможно предъявить, оценить, принять 

меры, чтобы его улучшить» [19].

«Другой пример – обучение с учетом индивидуальных особен-

ностей и интересов учащихся. При необходимости педагоги могут 

найти варианты описания образовательных результатов с различ-

ными уровнями углубленного изучения материала, обратиться  

к разным учебникам и методическим разработкам, где представлено 

соответствующее содержание обучения и описаны методы учебной 

работы. Однако для систематической разноуровневой работы уча-

щихся приходится, как правило, организовывать специализирован-

ные школы или классы. При попытках организовать такую работу  

в обычном классе учителя сталкиваются с серьёзными трудностями. 

Среди них: недостаточное количество методических средств и ин-

струментов для индивидуализации работы учащихся, ограниченные 

возможности педагога контролировать и поддерживать такую рабо-

ту в общем пространстве класса, отсутствие легитимной разноуров-

невой оценки образовательных результатов и др.» [19].

«Цифровая трансформация образования должна помочь в реше-

нии подобных проблем. В ходе работы будут созданы (в том числе 
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с использованием методов искусственного интеллекта), отработаны 

и широко внедрены цифровые инструменты и сервисы, которые  

позволят:

 – дополнить зафиксированные действующим Стандартом образо-

вательные результаты новыми, явно описанными и надежно про-

веряемыми (например, компетенциями XXI века);

 – расширить или углубить при необходимости осваиваемое учащи-

мися содержание учебных областей;

 – расширить спектр методов и инструментов учебной работы, по-

вышая тем самым ее эффективность и экономя время участников 

образовательного процесса;

 – варьировать различные формы организации учебного процесса, 

обеспечивая достижение требуемых образовательных результатов 

всеми обучаемыми и предоставляя им возможности для развития 

и удовлетворения своих познавательных интересов;

 – шире использовать критериальное оценивание учебных достиже-

ний обучаемых в ходе формирующего и констатирующего оцени-

вания» [19].

Среди обязательных условий успеха данной работы – ее систем-

ность и синергичность.

«В новейшей истории представление о том, что есть «образован-

ный человек, готовый к полноценной жизни в обществе», непре-

рывно меняется. Сегодня все признают, что овладения содержанием 

общеобразовательных дисциплин недостаточно. Помимо базовой 

грамотности (умения читать, писать и считать) от каждого образо-

ванного человека сейчас требуется умение сотрудничать, способ-

ность к творчеству и решению нестандартных задач, настойчивость, 

любопытство, инициативность и пр. Данные требования часто на-

зывают компетенциями XXI века. Как подчеркнуто в материалах 

Всемирного экономического форума [New vision…, 2015], в усло-

виях цифровой экономики этими компетенциями должен обладать 

каждый человек. Представление о компетенциях XXI века возникло 

сравнительно недавно. Состав и содержание отдельных компетен-

ций еще не до конца устоялись. Вместе с тем во многих странах бы-

стро растет понимание их важности. Ведется разработка инструмен-
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тов для их оценивания. Требования к образовательным результатам 

разделены на три области» [16]:

 – базовая грамотность (способность применять базовые знания  

и умения при решении повседневных задач);

 – базовые компетенции (способность решать нестандартные, слож-

ные задачи);

 – черты характера (способность успешно жить и работать в быстро 

меняющейся среде).

«Чтобы осуществить цифровую трансформацию образования, 

помимо описания новых образовательных результатов необходимо 

уточнить и переосмыслить, в частности, традиционные составляю-

щие общей и математической грамотности.

Например, включение теории логарифмов в программы матема-

тического образования было связано с их использованием при про-

ведении вычислений. Еще полвека назад логарифмические таблицы 

и линейка были важными инструментами исследователя и инжене-

ра. Сегодня они вышли из употребления, однако эта тема осталась  

в курсе математики. Конечно, как и большинство математических 

теорий, теория логарифмов имеет не только практическую цен-

ность. Так, логарифмическая спираль – интересный феномен, ко-

торый можно увидеть в природе. Но является ли эта тема ключевой 

для изучения современной математики?» [18].

«Другой пример – тригонометрические преобразования. В свое 

время способность выполнять соответствующие расчеты имела 

большое практическое значение. Сегодня для этой цели повсемест-

но используются ЦТ цифровые технологии (далее – ЦТ). Разработ-

ка соответствующих методов расчета стала задачей небольшой груп-

пы специалистов. Как и в каком объеме должна быть представлена 

тригонометрия при современном обучении математике? Какие важ-

ные способности человека здесь формируются? В какой мере запрос 

на них изменяется вследствие распространения ЦТ?» [19].

«Ещё один пример – компьютерная программа сейчас может 

продемонстрировать обучаемому на экране, как выполняются ал-

гебраические преобразования любых математических выражений. 

Тогда насколько важно формировать у обучаемых умение выпол-

нять алгебраические преобразования? Надо ли превращать данное 
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умение в навык? Являются ли алгебраические преобразования луч-

шим материалом для выработки способности к формальным преоб-

разованиям, и если нет, то что их может заменить?» [19].

«Итак, востребованность способности учащихся к анализу си-

стем, распространение идей и методов процессного управления, 

увеличение числа рабочих мест, где требуются умения ставить зада-

чи и формализовать методы их решения, – всё это свидетельствует 

о необходимости переопределить традиционные цели в ходе циф-

ровой трансформации образования. Повсеместное внедрение циф-

ровых инструментов, использующих методы искусственного интел-

лекта, делает эту работу особенно актуальной» [19].

«Работы по цифровой трансформации образования можно  

условно разделить на два больших внутренне связанных между со-

бой направления:

 – рутинное использование ЦТ (на уровне замещения и улучшения);

 – инновационное использование ЦТ (на уровне изменения и пре-

образования).

И то и другое требуют доступа к ЦТ. Поэтому в сознании педа-

гогов работы по информатизации образования десятилетиями свя-

зывались (зачастую ошибочно) исключительно с решением задач 

оснащения учебных заведений средствами вычислительной техни-

ки (компьютерами, их периферийным оборудованием, с подключе-

нием их к Интернету и программным обеспечением)» [19].

«Круг решаемых здесь задач постепенно нарастал. Первоначаль-

но (три десятилетия назад) речь шла об оснащении образовательных 

организаций компьютерными классами, цифровыми инструмента-

ми и учебно-методическим материалами. По мере развития средств 

вычислительной техники к оснащению компьютерами стали добав-

ляться задачи развития локальных компьютерных сетей, подключе-

ния их к Интернету, перехода к модели 1:1» [16].

«В ближайшие годы круг технологических задач очередной раз 

заметно расширится. Начался переход к персональным вычислени-

ям и созданию полноценной цифровой образовательной среды со 

множеством различных оконечных устройств (принтеры, сканеры, 

мультимедийные проекторы, лабораторное оборудование, носимые 

цифровые устройства и т. п.). Впереди – повсеместное внедрение 
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высокоскоростного Интернета, переход к использованию облачных 

вычислений для формирования цифрового информационного про-

странства, широкое распространение устройств виртуальной реаль-

ности и методов искусственного интеллекта» [16].

«Волны цифровой революции докатываются до образователь-

ных организаций неравномерно, тормозятся из-за ограниченности 

ресурсов, косности и недостаточной цифровой грамотности работ-

ников образования. Все это приводит к возникновению цифрового 

разрыва (технологическое цифровое неравенство в доступе к ЦТ). 

Преодоление технологического цифрового разрыва/неравенства, 

расширение доступа образовательных организаций, учащихся и пе-

дагогов к новым поколениям ЦТ было, есть и еще долго останется 

одной из актуальных задач информатизации образования в нашей 

стране. Расширение масштаба работ по оснащению образователь-

ных организаций средствами цифровых технологий – прямое след-

ствие воздействия внешних факторов на цифровую трансформацию 

образовательного процесса. Воздействие цифровых технологий на 

процессы цифровой трансформации и сегодня остается доминиру-

ющим. Воздействие на цифровую трансформацию образовательно-

го процесса внутренних факторов (таких, как развитие содержания 

и методов учебно-воспитательной работы) до последнего времени 

было достаточно невелико» [16].

«Выделяется три основных направления работ по цифровой 

трансформации образования. Первые два связаны с преодолением 

технологического цифрового разрыва:

– Развитие цифровой инфраструктуры образования: обеспече-

ние доступа образовательных организаций и всех участников обра-

зовательного процесса к современным цифровым технологиям.

– Развитие цифровых учебно-методических материалов, циф-

рового оценивания и аттестации: разработка и использование новых 

цифровых учебно-методических комплексов (в том числе сетевых), 

систем и материалов для формирующего и констатирующего оце-

нивания по всем направлениям образования; поддержка и совер-

шенствование традиционного образовательного процесса, создание 

условий для его трансформации и качественного улучшения» [10].
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Эти направления работы можно отнести к области иннова-

ций-модернизаций. Они не изменяют традиционной организации 

образовательного процесса, а их влияние на результаты образова-

тельной работы можно назвать улучшением.

«Работы третьего направления связаны с переходом к персона-

лизированной организации образовательного процесса и обеспечи-

вают преодоление нового цифрового разрыва. Они изменяют тра-

диционную организацию образовательного процесса и качественно 

меняют результаты образовательной работы, обеспечивают дости-

жение каждым обучаемым высоких академических результатов  

и формирование компетенций XXI века. Работы этого направле-

ния связаны с обновлением культуры работы учебных заведений, 

развитием познавательной самостоятельности обучаемых, перено-

сом внимания на воспитательную работу. Они относятся к области  

инноваций-трансформаций. Сюда входят» [16]:

 – развертывание национальной сети инновационных площадок 

цифрового образования (далее – ИПЦО), обеспечивающих осво-

ение персонализированной организации образовательного про-

цесса (далее – ПООП);

 – разработка и доводка в полевых условиях обновленной норматив-

ной базы цифровой трансформации образования;

 – распространение и поддержка освоения новых моделей образова-

тельной работы, развертывание системы мониторинга и поддерж-

ки распространения процессов цифровой трансформации во всех 

учебных заведениях.

«Деление работ по цифровой трансформации образования  

на отдельные направления достаточно условно. В каждом случае 

работы проводятся в интересах конкретного учебного заведения  

и направлены на повышение результативности его деятельности. 

Развитие цифровой инфраструктуры, обновление учебно-методи-

ческих материалов, переход к ПООП правильнее характеризовать 

как отдельные аспекты улучшения его работы, повышения качества 

обучения. Проекты федерального, регионального и местного уров-

ня должны рассматриваться руководителями образования и педаго-

гами как ресурс для совершенствования образовательного процес-

са» [16].
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«Сегодня создано немало разных инструментов, которые по-

могают образовательной организации упорядочить процессы циф-

ровой трансформации, сделать их частью системы непрерывного 

совершенствования своей работы, превратиться в «обучающуюся 

организацию». Осенью 2017 года Исследовательский центр Евро-

пейской комиссии в сотрудничестве с международной группой экс-

пертов провел опытное внедрение нового сетевого интерактивного 

инструмента для самооценки школ в Европе SELFIE (Self-reflection 

on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational 

Technologies). Этот инструмент помогает учебным заведениям оце-

нить свое текущее состояние, выявлять имеющиеся проблемы, раз-

работать краткосрочные и долгосрочные планы своего развития 

[Self-reflection…, n.d.]. Опытное внедрение, в котором участвовали  

и российские школы, показало, что SELFIE – полезный инструмент, 

который может с успехом использоваться образовательными органи-

зациями для управления процессом цифровой трансформацией» [19].

Тема 3.2. Описание личного опыта применения  
технологий цифрового образования

«В российском образовании уделяется большое внимание во-

просам внедрения в образовательный процесс старших дошкольни-

ков современных информационных обучающих систем, в том числе 

построенных на основе мобильных технологий» [9].

Так, в качестве одного из перспективных направлений приме-

нения последних рассматривается создание мобильной интерактив-

ной среды для развития речи старших дошкольников.

«Следует учесть, что методическое обеспечение мобильной сре-

ды обучения должно быть разработано с учетом индивидуально- 

психологических особенностей, интересов и потребностей детей 

всех возрастных групп» [10].

Кроме того, необходимо напомнить, что помимо решения  

программных задач по развитию речи мобильная среда обучения 

(далее – МСО) должна обеспечивать информационную поддержку 

социокультурной адаптации старших дошкольников в современном 

обществе.
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Поэтому в качестве дидактического материала рекомендуется 

использовать интерактивные задания в форме игры и кроссворда.

Интерактивная игра способствует когнитивному развитию детей.

В процессе игры у детей «появляется способность представлять 

какие-то события, сосредотачиваться, обрабатывать усвоенную  

информацию, уяснить логику человеческого поведения» [20].

«Играя, дети учатся мечтать и создавать свою реальность: соеди-

нение мечты и знакомой им действительности способствует  актив-

ному формированию у детей воображения» [20].

«Происходит познавательное, культурное, социальное, физи-

ческое развитие – дети воссоздают ситуации, отражающие взаимо-

действия людей в социуме, закрепляют свои представления о жиз-

ни» [20].

«Совершенствуются волевые качества, умение выстраивать, 

планировать свою деятельность, что является необходимым услови-

ем интеллектуального развития.

Обогащается и структурируется детская речь» [20].

«Решение кроссвордов – это эффективная методика наращива-

ния словарного запаса, а значит, воспитания ребёнка-интеллектуа-

ла, умственное развитие ребёнка – необходимая часть воспитания 

разносторонней личности» [11].

«В процессе обучения детей старшего дошкольного возраста 

кроссворды можно использовать как часть образовательной дея-

тельности, в совместной и самостоятельной деятельности, на ито-

говых мероприятиях и в развлечениях. Также кроссворды можно 

использовать в работе с родителями для закрепления знаний детей 

по определённым темам» [21].

«Таким образом, МСО в конечном виде должна представлять 

собой независимое от типа устройства веб-приложение, содержа-

щее контент, направленный на развитие всех компонентов речи 

старших дошкольников» [12].

Следует также отметить, что одной из проблем, с которой, как 

правило, сталкиваются разработчики любой ИОС, является низкий 

бюджет проекта.
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В таких условиях целесообразно использовать проектные  

решения, позволяющие разрабатывать МОС для широкой аудито-

рии пользователей при минимальных затратах на реализацию.

Особые требования предъявляются к оформлению веб-прило-

жения, которое должно учитывать возрастные и психологические 

особенности потенциальной аудитории – старших дошкольников.

Кроме того, в графическом и иллюстрационном материале 

МОС не должны присутствовать:

– избыточная функциональность;

– сливающийся текст;

– агрессивные цветовые сочетания и графические решения. 

Для работы с МОС от пользователей не должно требоваться на-

личие специальных технических навыков, знания новых техноло-

гий или программных продуктов, за исключением общих навыков 

работы с конкретным мобильным устройством.

«Для разработки МОС использован подход, основанный на оп-

тимизации веб-сайта для мобильных устройств» [13].

Для этого мы используем метод адаптивного веб-дизайна [14].

Адаптивный веб-дизайн – это дизайн веб-страниц, обеспечива-

ющий отличное восприятие на различных устройствах, подключен-

ных к Интернету.

Это значит, что один и тот же сайт можно просматривать на самых 

разных устройствах, независимо от разрешения и формата экрана.

Иными словами, если будет идентифицировано разрешение 

экрана мобильного устройства, произойдет автоматическая загруз-

ка соответствующего представления сайта.

При этом пользователям мобильных устройств не нужно будет 

расширять отдельные области сайта, чтобы просмотреть необходи-

мый контент.

Веб-сайты с адаптивным дизайном обычно используются для 

популярных мобильных устройств, таких как смартфоны Android, 

iPhone или iPad.

Преимущества данного метода:

 – относительная простота и небольшие затраты на реализацию  

по сравнению с нативными и гибридными мобильными приложе-

ниями;
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 – не нужно загружать и устанавливать приложение из магазина  

мобильных приложений;

 – в отличие от отдельных мобильных веб-сайтов требуется поддер-

живать только одну версию адаптивного дизайна.

Также важно, что веб-сайты с адаптивным дизайном можно 

просматривать в браузере на персональном компьютере.

Адаптированный веб-сайт МОС для развития речи старших  

дошкольников разработан на CMS WordPress [15].

На рис. 1 представлен фрагмент главной страницы МОС.

 
Рис. 1. Фрагмент главной страницы МОС [1] 
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Opera и др.) [17]. 

Работа с МОС осуществляется под руководством педагога или 

родителя (законного представителя) ребенка. 

Общение педагога с ребенком осуществляется через мобильный 

мессенджер (Viber, WhatsApp и др.). 

На рис. 2 показаны фрагменты интерактивной игры «Собери 

распавшиеся буквы». 
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Разработан алгоритм управления мотивацией старших дошколь-

ников с помощью МОС.

Этот алгоритм состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Педагог или родитель выбирает интерактивную игру по 

теме обучения.

Шаг 2. Ребенок знакомится с заданием интерактивной игры.

Шаг 3. Педагог информирует ребенка о правилах игры.

Шаг 4. Ребенок выполняет игровые задания.

Шаг 5. Основываясь на результатах выполнения заданий, МОС 

формирует сообщения, мотивирующие ребенка к дальнейшему  

обучению (см. таблицу).

Сообщения MOC

Результат Сообщение

Задание выполнено ребенком 
самостоятельно и правильно

Молодец!

Задание выполнено с помощью 
взрослого

А теперь попробуй сделать сам

Задание не выполнено
Не огорчайся. Попроси родителей, 

учителя или друзей помочь тебе

Например, ребенку предлагается разгадать кроссворд на тему 

«Овощи».
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При активизации вертикальной или горизонтальной строки 

кроссворда выделяется изображение овоща, название которого 

скрыто в данной строке (рис. 3).

 
Рис. 3. Фрагмент интерфейса кроссворда на смартфоне [1] 

 

Если введено правильное название овоща, соответствующая строка 

кроссворда окрашивается в зеленый цвет (рис. 4). 

Одновременно на месте изображения угаданного овоща появляется 

знак правильного ответа, а задание вопроса зачеркивается. 

 

 
Рис. 4. Пример правильно разгаданного кроссворда [1] 
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Благодаря применению МОС для развития речи старших до-

школьников в детском саду г. Тольятти (Самарская область) были 

достигнуты следующие результаты:

 – у детей увеличился словарный запас;

 – дети приобрели навыки обобщения групп предметов по родовым 

и видовым признаками;

 – у детей наблюдалось активное развитие образности мышления  

и улучшились практические навыки работы с мобильными 

устройствами.

Кроме того, у детей сформировались такие качества, как само-

стоятельность, умение работать по инструкции и доводить начатое 

дело до конца.

Важно также отметить огромный интерес детей и их родителей  

к такой форме проведения занятий.

Приобретенные в результате использования МОС навыки и ка-

чества имеют большое значение для социокультурной адаптации 

старших дошкольников в современном обществе.

Мы рассмотрели мобильную образовательную среду для разви-

тия речи старших дошкольников.

В качестве дидактического материала для МОС использованы 

интерактивные задания в форме игры и кроссворда. Для разработки 

МОС использован подход, основанный на оптимизации веб-сайта 

для мобильных устройств. Разработан алгоритм управления моти-

вацией старших дошкольников с помощью МОС.

Следует отметить, что предлагаемую МОС можно рассматри-

вать как форму организации работы с детьми на базе дошкольного 

учреждения и в семье.

Применение предлагаемой МОС позволило обеспечить улучше-

ние всех компонентов речи старших дошкольников, а также инфор-

мационную поддержку их социокультурной адаптации в современ-

ном обществе с помощью мобильных технологий.
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LMS

«Цель системы управления обучением (LMS) состоит в том, что-

бы предоставить отделам обучения и развития (L&D) возможности 

обучения и развития своих учащихся, чтобы они могли продолжать 

рост компании, добиваться успеха и, в конечном итоге, увеличивать 

прибыль. Это довольно большие учебные цели» [22].

«Чтобы действительно достичь всего вышеперечисленного, си-

стема управления обучением (LMS) должна быть интеллектуаль-

ным и современным решением. Это связано с тем, что для того, 

чтобы платформа получила широкое признание пользователей, 

людям должно нравиться ее использование. Аудитория наиболее 

естественно воспринимает LMS, когда она принимает современ-

ные решения, с которыми люди привыкли работать. Более традици-

онные способы обучения сотрудников, такие как бумажные тесты  

и личное обучение под руководством инструктора, в наши дни про-

сто не подходят современным учащимся» [22].

«Новые достижения в технологии обучения помогли удовлетво-

рить растущие потребности в обучении и, по сути, произвели рево-

люцию в пространстве электронного обучения. Более продвинутые 

обучающие программные приложения теперь обеспечивают улуч-

шенные действия по сбору данных и поддержку таких действий, как 

мобильное обучение и геймификация, чтобы помочь добиться боль-

шей вовлеченности, повысить производительность и способство-

вать непрерывному обучению и повышению квалификации» [22].

Современные платформы онлайн-обучения выходят за рамки 

базовых функций LMS и включают в себя такие функции, как со-

циальное обучение, повышение квалификации и переподготовка, 

расширенное предприятие и многое другое. Этого можно добиться, 

используя возможности искусственного интеллекта (ИИ) на своей 

тренировочной платформе (правильно, пришло время позволить 

ИИ сделать всю тяжелую работу за вас). Сложные технологии ис-

кусственного интеллекта позволяют лучше понять поведение каж-

дого учащегося и создают уникальные персонализированные учеб-

ные процессы. Вишенкой на торте является то, что социальное 

обучение позволяет учащимся консультироваться с наставниками, 

задавать вопросы и сотрудничать.
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Платформа управления обучением Canvas

«Canvas – это платформа управления обучением, разработан-

ная компанией Instructure. С помощью ее высоко интегрированных 

учебных продуктов можно создать цифровую среду обучения для 

решения уникальных задач, стоящих перед учебным заведением 

[canvaslms]» [23].

«Canvas – это открытая, расширяемая экосистема обучения, ко-

торая позволяет различным обучающим организациям реализовать 

всю необходимую функциональность их учебных процессов» [23] 

(рис. 5).
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По мнению разработчиков, этот сервис позволит вузам и дру-

гим провайдерам обучения размещать свои электронные курсы, 

организовывать регистрацию, делая всё это через единую плат-

форму (рис. 6).

Canvas относится к категории систем МООК (массовых откры-

тых онлайн-курсов, Massive open online courses), обеспечивающих 

поддержку обучающих курсов с массовым интерактивным участи-

ем c применением технологий электронного обучения и открытым  

доступом через Интернет.
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Рис. 6. Окно управления курсами Canvas [1] 
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Разработанный курс можно экспортировать в файл и при необ-

ходимости внедрять в другие системы управления обучением.

Следует отметить, что Canvas относится к категории платформ 

персонализированной организации образовательного процес-

са, разработанных на основе облачных технологий автоматизации 

управления учебным процессом.

Система управления обучением Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда) – система управления курсами (электронное обучение), так-

же известная как система управления обучением или виртуальная 

обучающая среда.

Moodle – это бесплатная онлайн-система управления обучени-

ем, позволяющая преподавателям создавать собственный частный 

веб-сайт с динамическими курсами, которые расширяют возмож-

ности обучения в любое время и в любом месте [moodle.org].

Достаточно просто настраиваемое ядро Moodle имеет множе-

ство стандартных функций (рис. 7).
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динамическими курсами, которые расширяют возможности обучения в 
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стандартных функций (рис. 7). 
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В настоящее время пользователям предлагается облачное реше-

ние данной системы – MoodleCloud [moodlecloud.com].

MoodleCloud имеет ряд преимуществ, таких как доступность  

в любое время, масштабируемость и очень короткий процесс вне-

дрения [Chourishi, Smith].
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Раздел 4. ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ

Цифровой прибор – это тип измерительного прибора, который 

представляет выходные данные в виде цифр на экране, например, 

ЖК-дисплее или светодиоде. Он работает по принципу квантова-

ния, то есть процесса преобразования непрерывного входного сиг-

нала в счетный выходной сигнал.

Цифровые инструменты состоят из полупроводниковых компо-

нентов, таких как диоды, транзисторы, МОП-транзисторы, свето-

диоды и т. д. Они широко используются благодаря своей высокой 

точности, чувствительности к окружающей температуре и влаж-

ности, а также высокому входному сопротивлению, что позволяет 

им потреблять очень мало энергии. Примеры цифровых приборов 

включают цифровые мультиметры, цифровые вольтметры и цифро-

вые частотомеры.

Однако цифровые инструменты также имеют некоторые недо-

статки. Они имеют низкую перегрузочную способность, чувстви-

тельны к температуре и влиянию атмосферных условий. Они также 

более восприимчивы к шуму по сравнению с аналоговыми инстру-

ментами. Несмотря на эти недостатки, цифровые приборы широко 

используются для измерений благодаря их многочисленным преи-

муществам.

Существует множество типов цифровых образовательных  

инструментов, которые могут облегчить процесс преподавания  

и обучения. Вот некоторые из наиболее часто используемых.

1. Платформы онлайн-курсов. Эти платформы предлагают раз-

нообразные онлайн-курсы по различным предметам.

2. Виртуальные классы. Они создают цифровую среду, в которой 

учителя и учащиеся могут взаимодействовать в режиме реального 

времени.

3. Цифровые учебники представляют собой электронные вер-

сии печатных книг, которые часто являются интерактивными и мо-

гут включать дополнительные ресурсы.

4. Системы управления обучением (LMS) – это программные 

приложения, которые позволяют преподавателям создавать, управ-
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лять и доставлять содержание курса, а также отслеживать успевае-

мость учащихся. О них подробно было описано в разделе 4 настоя-

щего пособия.

5. Инструменты цифровой оценки. Эти инструменты использу-

ются для создания онлайн-тестов и викторин, которые можно авто-

матически оценивать.

6. Socrative – это система, которая позволяет учителям создавать 

упражнения или обучающие игры, которые учащиеся могут решать 

с помощью мобильных устройств.

Рассмотрим более подробно Socrative.

Socrative представляет инструмент для создания, поиска и рас-

пространения тестов, а также для проведения тестирований. Из 

преимуществ стоит отметить простоту освоения и приятный внеш-

ний вид.

Особенностями сервиса являются использование приложений 

для мобильных устройств и отсутствие необходимости регистрации 

для учеников: зарегистрировавшись и войдя на сайт, учитель создаст 

лобби с уникальным кодом, по которому может присоединиться 

любой, кто использует приложение или зайдёт на сайт https://www.

socrative.com/.

Программа Socrative выводит живые тесты в классе на уровень, 

который делает их идеальными для преподавания.

Socrative – это не просто еще одна система викторин для клас-

са, она разработана с учетом живого взаимодействия. Это означа-

ет, что учителя могут видеть, как ученики работают в цифровом  

режиме вживую, и могут давать обратную связь наиболее полез-

ным способом.

Это очень простой в использовании инструмент, который легко 

доступен на всех устройствах, поэтому его можно использовать без 

особого обучения и на устройствах учащихся. Учителя могут задать 

тест, отправить приглашение и сразу же попросить всех ответить  

на вопросы с несколькими вариантами ответов и на другие типы  

вопросов.

Хотя это может работать и за пределами класса, оно хорошо 

подходит для работы в классе, поскольку показывает учителям, как 

все отреагировали. Это может помочь обнаружить пробелы в знани-
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ях, обеспечивая адаптивное обучение, которое гарантирует, что все 

в классе не отстают и обучение проходит коллективно.

Socrative – это онлайн-платформа, предназначенная для улуч-

шения цифрового общения учащихся и преподавателей. Для этого 

он предлагает систему обучения с вопросами и ответами, которую 

учителя могут создать для индивидуального инструмента.

Хотя это может работать и за пределами класса, оно хорошо подходит 

для работы в классе, поскольку показывает учителям, как все отреагировали. 

Это может помочь обнаружить пробелы в знаниях, обеспечивая адаптивное 

обучение, которое гарантирует, что все в классе не отстают и обучение 

проходит коллективно. 

Socrative – это онлайн-платформа, предназначенная для улучшения 

цифрового общения учащихся и преподавателей. Для этого он предлагает 

систему обучения с вопросами и ответами, которую учителя могут создать 

для индивидуального инструмента. 

 

 
Рис. 8. Главная страница Socrative [1] 
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Идея в том, чтобы проводить онлайн-викторины для дистанци-

онного обучения и безбумажного обучения. Но что особенно важно, 

это также делает обратную связь и выставление оценок практически 

мгновенными, что экономит время учителя и одновременно уско-

ряет прогресс обучения.

Учителя могут использовать Socrative для проведения виктори-

ны для всего класса или разбить класс на группы. Также возможны 

индивидуальные тесты, позволяющие учителям работать по этому 

предмету так, как им нужно.

Учителя могут создавать тесты с несколькими вариантами отве-

тов, верными или ложными ответами или ответами в одно предло-

жение, все из которых могут быть оценены с учетом обратной связи 

для каждого ученика.

Socrative доступен в приложениях iOS, Android и Chrome, а так-

же доступен через веб-браузер. Это позволяет большинству учащих-
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ся легко использовать его практически на любом устройстве, к кото-

рому есть доступ, включая, например, собственный смартфон, что 

позволяет при необходимости отвечать вне класса.

Студентам может быть отправлен код комнаты, который они за-

тем смогут ввести, чтобы получить доступ к вопросам. Ответы будут 

мгновенно регистрироваться на устройстве учителя по мере того, 

как ученики будут отправлять свои ответы в прямом эфире. Как 

только все ответят, учитель может выбрать вопрос «Как мы справи-

лись?» и значок, на котором будут показаны оценки каждого.

Учителя могут настроить параметры так, чтобы учащиеся виде-

ли не отдельные ответы, а только проценты, чтобы все чувствовали 

себя более защищенными в классе. Это побуждает тех учащихся, 

которые менее готовы высказываться в классе, отвечать через эту 

цифровую платформу.

Бесплатный план предоставляет вам одну общественную ком-

нату с 50 учащимися, возможность задавать вопросы на лету, фор-

мативное оценивание, визуальные результаты в реальном времени,  

доступ к любому устройству, отчетность, обмен викторинами, доступ 

к справочному центру, а также State & Common Core-стандарты.

Рассмотрим инструменты искусственного интеллекта.

Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) все чаще ис-

пользуются в образовании для улучшения процессов преподавания 

и обучения. Вот некоторые примеры.

1. Создатели презентаций с использованием искусственного 

интеллекта. Такие инструменты, как Slidesgo AI Presentation Maker, 

помогают учителям создавать интересные и визуально привлека-

тельные презентации.

2. Gradescope. Это инструмент на базе искусственного интеллек-

та, который помогает преподавателям более эффективно оценивать 

тесты и задания.

3. Чат-боты. Такие, как Айви, чат-боты могут отвечать на вопро-

сы учащихся, предоставлять ресурсы и помогать решать различные 

задачи.

4. Cognii использует искусственный интеллект для автоматиче-

ского оценивания и обратной связи по ответам в виде эссе.
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5. Инструменты для письма с искусственным интеллектом. Эти 

инструменты помогают учащимся совершенствовать свои письмен-

ные ответы и получать мгновенную обратную связь.

6. Персонализированные инструменты обучения. Инструмен-

ты искусственного интеллекта могут адаптироваться к темпу, стилю  

обучения и предпочтениям каждого учащегося, обеспечивая инди-

видуальный контент.

7. Инструменты обратной связи в режиме реального времени. 

Образовательные инструменты искусственного интеллекта могут 

анализировать задания, презентации и проекты, обеспечивая обрат-

ную связь в режиме реального времени.

8. Повышение производительности. Инструменты искусствен-

ного интеллекта могут помочь учащимся управлять временем и ор-

ганизацией, гарантируя, что они всегда будут в курсе своих акаде-

мических задач.

9. Инструменты интерактивного обучения. Инструменты искус-

ственного интеллекта часто включают в себя чат-боты, виртуальных 

помощников и интерактивные платформы, которые делают обуче-

ние увлекательным и динамичным.

10. Инструменты анализа данных. Эти инструменты собирают  

и анализируют данные на основе успеваемости учащихся, давая 

представление о сильных и слабых сторонах и потенциальных об-

ластях роста.

Эти инструменты искусственного интеллекта меняют обра-

зовательную среду, делая обучение более персонализированным,  

эффективным и увлекательным.

В качестве примера рассмотрим чат-бот.

Чат-бот – это компьютерная программа, имитирующая разго-

вор с конечными пользователями – людьми. Он часто использует 

обработку естественного языка (NLP) для анализа входных дан-

ных и генеративный искусственный интеллект для автоматизации 

ответов. Чат-боты могут взаимодействовать с людьми посредством 

голосовой или текстовой беседы. Они предназначены для различ-

ных приложений, таких как персональные цифровые помощники  

и боты поддержки клиентов.
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Современные чат-боты все чаще используют методы диалогово-

го искусственного интеллекта, такие как НЛП, чтобы понять вопро-

сы пользователя и автоматизировать ответы на них; может не только 

понимать свободный разговор посредством использования сложных 

языковых моделей, но даже автоматизировать соответствующие за-

дачи. Наряду с хорошо известными интеллектуальными виртуаль-

ными помощниками, ориентированными на потребителя, такими 

как Apple Siri и Amazon Alexa, виртуальные агенты также все чаще 

используются в корпоративном контексте для помощи клиентам  

и сотрудникам.

Современные чат-боты с искусственным интеллектом теперь 

используют понимание естественного языка (NLU), чтобы распоз-

навать смысл открытого пользовательского ввода, преодолевая лю-

бые препятствия – от опечаток до проблем перевода. Затем продви-

нутые инструменты искусственного интеллекта сопоставляют это 

значение с конкретным показателем, который пользователь хочет 

применить, чтобы чат-бот действовал и использовал диалоговый 

искусственный интеллект для формулирования соответствующего 

ответа. Эти технологии искусственного интеллекта используют как 

машинное, так и глубокое обучение.

Рассмотрим инструменты дополненной реальности. 

Инструменты дополненной реальности (AR) все чаще исполь-

зуются в образовании для улучшения процессов преподавания  

и обучения. Вот несколько примеров инструментов AR, используе-

мых в образовании.

1. CoSpaces Edu – этот инструмент позволяет учащимся не толь-

ко изучать дополненную реальность, но и создавать собственный 

опыт в любой предметной области.

2. Assemblr Studio – 3D-библиотека включает в себя множество 

анимированных объектов и обучающих материалов.

3. EyeJack – приложение и платформа, предлагающая тщатель-

но подобранные коллекции произведений искусства дополненной 

реальности, включая уличное искусство, фрески, инсталляции, 

книги, плакаты и многое другое.

4. Дополнение – инструмент, подходящий для образовательных 

целей в школах и университетах.
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5. ZVR от Zspace – мощный инструмент с обширным набором 

инструментов для создания учебных материалов.

6. Daqri Studio – приложение для создания AR-проектов и опыта 

с примерами образовательных приложений, таких как Anatomy 4D, 

Elements 4D.

Эти инструменты могут помочь создать увлекательный и ин-

терактивный процесс обучения, делая обучение более интересным  

и эффективным.

Рассмотрим в качестве примера веб-приложение CoSpaces.

CoSpaces (https://www.cospaces.io/) – это веб-приложение сме-

шанной реальности, которое позволяет пользователям создавать 

интерактивный медиаконтент и взаимодействовать с ним. CoSpaces 

дает студентам возможность продемонстрировать свои знания но-

выми способами, создавая виртуальные интерактивные миры, про-

стые или сложные, доступные для непосвященных.

CoSpaces, которую называют «пространством для воображе-

ния», представляет собой бесплатную облачную среду для создания 

3D-виртуальной реальности. Перетаскивайте 3D-объекты и изобра-

жения, чтобы создавать различные сцены, которые может просма-

тривать каждый в Интернете, в том числе в гарнитурах виртуальной 

реальности на базе Google Cardboard. Оно (веб-приложение) также 

имеет дополнительную среду программирования, в которой учащи-

еся могут делать свои творения интерактивными с помощью сцена-

риев JavaScript или Blockly.

Поскольку доступ к программному обеспечению и всем файлам 

осуществляется онлайн, специальная установка не требуется. Соз-

давать что угодно просто и интуитивно понятно.

Учащиеся могут проявлять творческий подход, быстро создавая 

свои собственные 3D-сцены и модели за считанные минуты. Это 

может быть хорошим способом изучить основы кодирования.

Студенты могут воссоздавать исторические события, научные 

модели, художественные выставки, простые игры, интерпретации 

литературы, инфографику и т. д. (рис. 9.)
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Интернете, в том числе в гарнитурах виртуальной реальности на базе Google 

Cardboard. Оно (веб-приложение) также имеет дополнительную среду 

программирования, в которой учащиеся могут делать свои творения 

интерактивными с помощью сценариев JavaScript или Blockly. 

Поскольку доступ к программному обеспечению и всем файлам 

осуществляется онлайн, специальная установка не требуется. Создавать что 

угодно просто и интуитивно понятно. 

Учащиеся могут проявлять творческий подход, быстро создавая свои 

собственные 3D-сцены и модели за считанные минуты. Это может быть 

хорошим способом изучить основы кодирования. 

Студенты могут воссоздавать исторические события, научные модели, 

художественные выставки, простые игры, интерпретации литературы, 

инфографику и т. д. (рис. 9.) 

 
 

Рис. 9. Инсталляция «Солнечная система [1] 

 

Рис. 9. Инсталляция «Солнечная система [1]

Рассмотрим инструменты технологии блокчейн, которые мож-

но применять в системе образования.

Инструменты блокчейна все чаще используются для улучшения 

процессов преподавания и обучения. Вот несколько примеров ин-

струментов блокчейна, используемых в образовании.

1. BitDegree – объединяет реестры блокчейнов и токенизацию 

на своей платформе онлайн-образования, ориентированной на тех-

нологии. Платформа стимулирует обучение, предлагая токенизиро-

ванные стипендии за успешное завершение курса или определен-

ные достижения.

2. Blockcerts – использует блокчейн для хранения академиче-

ских записей и данных.

3. Инициатива Education Blockchain (EBI) – запущенная в пар-

тнерстве с Американским советом по образованию, EBI исследует 

новые применения технологий распределенного реестра, таких как 

блокчейн, для решения сложных проблем в образовании.
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Эти инструменты используются для различных целей, таких как 

облегчение онлайн-тестирования и обучения, интеллектуальный 

анализ и анализ образовательных данных, совместное использова-

ние ресурсов, проверка и аутентификация образовательных запи-

сей, управление и хранение данных, административное управление 

и многое другое.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие 1 
Изменение педагогической практики в цифровой 

образовательной среде. Работа в программном 
обеспечении SmartNotebook

Задание 1. Разработать интерактивное занятие для детей (воз-

раст ребенка и тема – по выбору студента) с использованием про-

граммного обеспечения SmartNotebook.

Методические рекомендации по выполнению задания

1. Изучить методические рекомендации по работе с ПО 

SmartNotebook.

2. Привести на занятии как минимум 2 примера.

3. Результаты представить в виде рисунков или таблицы.

Пример выполнения задания

Интерактивное задание «Наименование задания»

Пример интерактивного задания Инструкция по разработке

Задание на классификацию

Раздел 5. Практические занятия
 

Практическое занятие 1 
Изменение педагогической практики в цифровой образовательной 

среде 
Работа в программном обеспечении SmartNotebook 
Задание 1. Разработать интерактивное занятие для детей (возраст 

ребенка и тема – по выбору студента) с использованием программного 

обеспечения SmartNotebook. 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. Изучить методические рекомендации по работе с ПО SmartNotebook. 

2. Привести на занятии как минимум 2 примера. 

3. Результаты представить в виде рисунков или таблицы. 

Пример. 

Таблица 2 

Интерактивное задание «Наименование задания» 

Пример интерактивного задания Инструкция по разработке 

Задание на классификацию 

 

 

1 На странице расположить 

необходимые объекты, закрепить 

их с разрешением движения. 

2. Выполнить надписи и закрепить 

их. 

3. Для удобства можно провести 

разделительные линии и закрепить 

их 

 

Задание 2. Разработать интерактивную игру для детей (возраст детей и 

тема – по выбору студента) с использованием программного обеспечения 

SmartNotebook. 

1 На странице расположить 
необходимые объекты, 
закрепить их с разрешением 
движения.
2. Выполнить надписи  
и закрепить их.
3. Для удобства можно провести 
разделительные линии  
и закрепить их

Раздел 5. Практические занятия
 

Практическое занятие 1 
Изменение педагогической практики в цифровой образовательной 

среде 
Работа в программном обеспечении SmartNotebook 
Задание 1. Разработать интерактивное занятие для детей (возраст 

ребенка и тема – по выбору студента) с использованием программного 

обеспечения SmartNotebook. 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. Изучить методические рекомендации по работе с ПО SmartNotebook. 

2. Привести на занятии как минимум 2 примера. 

3. Результаты представить в виде рисунков или таблицы. 

Пример. 

Таблица 2 

Интерактивное задание «Наименование задания» 

Пример интерактивного задания Инструкция по разработке 

Задание на классификацию 

 

 

1 На странице расположить 

необходимые объекты, закрепить 

их с разрешением движения. 

2. Выполнить надписи и закрепить 

их. 

3. Для удобства можно провести 

разделительные линии и закрепить 

их 

 

Задание 2. Разработать интерактивную игру для детей (возраст детей и 

тема – по выбору студента) с использованием программного обеспечения 

SmartNotebook. 
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Задание 2. Разработать интерактивную игру для детей (возраст 

детей и тема – по выбору студента) с использованием программного 

обеспечения SmartNotebook.

Методические рекомендации по выполнению задания

1. Изучить методические рекомендации по созданию игр в програм-

ме SmartNotebook.

2. Выбрать образовательную область, задачу, тему игры.

3. Разработать в рамках одной игры как минимум два задания. Фор-

ма представления заданий – по выбору студента.

Пример выполнения задания

Задание 1. «Соедини слово и картинку».

 
Методические рекомендации по выполнению задания 

1. Изучить методические рекомендации по созданию игр в программе 

SmartNotebook. 

2. Выбрать образовательную область, задачу, тему игры. 

3. Разработать в рамках одной игры как минимум два задания. Форма 

представления заданий – по выбору студента. 

Пример выполнения задания. 

Задание 1. «Соедини слово и картинку». 

 

 
Рис. 10. Задание 1 «Соедини слово и картинку» [1] 

 

Задание 2. Схема тела 

Рис. 10. Задание 1 «Соедини слово и картинку» [1]

Задание 2. Схема тела

 
Рис. 11. Задание 2 «Схема тела» [1] 

 

Практическое занятие 2 

Применение Конструктора Lego Wedo в системе образования 
Задание. Собрать из конструктора Lego Wedo конструкцию. 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. Подготовить оборудование: 1 конструктор, компьютер, программа. 

2. Собрать модель по фото (рис. 12–18). 

3. Создать программу для подсчитывания количества проходов лопасти 

у датчика движения. 

 
Рис. 12. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 1 [1] 

Рис. 11. Задание 2 «Схема тела» [1]
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Практическое занятие 2 
Применение Конструктора Lego Wedo  

в системе образования

Задание. Собрать из конструктора Lego Wedo конструкцию.

Методические рекомендации по выполнению задания

1. Подготовить оборудование: 1 конструктор, компьютер, программа.

2. Собрать модель по фото (рис. 12–18).

3. Создать программу для подсчитывания количества проходов ло-

пасти у датчика движения.

 
Рис. 11. Задание 2 «Схема тела» [1] 

 

Практическое занятие 2 

Применение Конструктора Lego Wedo в системе образования 
Задание. Собрать из конструктора Lego Wedo конструкцию. 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. Подготовить оборудование: 1 конструктор, компьютер, программа. 

2. Собрать модель по фото (рис. 12–18). 

3. Создать программу для подсчитывания количества проходов лопасти 

у датчика движения. 

 
Рис. 12. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 1 [1] 
Рис. 12. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 1 [1]
 

 
Рис. 13. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 2 [1] 

 

 
Рис. 14. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 3 [1] 

 

 

Рис. 13. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 
количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 2 [1]
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Рис. 13. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 2 [1] 

 

 
Рис. 14. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 3 [1] 

 

 

Рис. 14. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 
количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 3 [1]

 

 
Рис. 13. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 2 [1] 

 

 
Рис. 14. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 3 [1] 

 

 

Рис. 15. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 
количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 4 [1]

Рис. 15. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 4 [1] 

 

 
 

Рис. 16. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 5 [1] 

 

 
Рис. 17. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 6 [1] 

 

Рис. 16. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 
количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 5 [1]
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Рис. 15. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 4 [1] 

 

 
 

Рис. 16. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 5 [1] 

 

 
Рис. 17. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 6 [1] 

 

Рис. 17. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 
количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 6 [1]

 
Рис. 18. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 

количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 7 [1] 

 

Практическое занятие 3 
Создание видеоролика для проведения виртуальной экскурсии в 

программе «Киностудия Windows Live» 
Задание. Создать видеоролик для проведения виртуальной экскурсии в 

программе «Киностудия Windows Live». Тема «Животные Африки». 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. Изучить методические рекомендации по работе с программой. 

2. Изучить алгоритм создания видеоролика для проведения 

виртуальной экскурсии в программе «Киностудия Windows Live». 

3. Результаты представить в виде видеоролика (не более 3–5 минут). 

 

Практическое занятие 4 
Педагогическая технология «Перевернутый класс» 

Задание. Раскрыть суть современной педагогической технологии 

«перевернутый класс»: цель, основные этапы и их сущность, результаты 

(возраст ребенка и направление деятельности – по выбору). 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. Изучить материалы лекции по теме. 

Рис. 18. Последовательность шагов сборки программы для подсчитывания 
количества проходов лопасти у датчика движения. Шаг 7 [1]

Практическое занятие 3 
Создание видеоролика для проведения виртуальной 

экскурсии в программе «Киностудия Windows Live»

Задание. Создать видеоролик для проведения виртуальной экс-

курсии в программе «Киностудия Windows Live». Тема «Животные 

Африки».

Методические рекомендации по выполнению задания

1. Изучить методические рекомендации по работе с программой.

2. Изучить алгоритм создания видеоролика для проведения вирту-

альной экскурсии в программе «Киностудия Windows Live».

3. Результаты представить в виде видеоролика (не более 3–5 минут).
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Практическое занятие 4 
Педагогическая технология «Перевернутый класс»

Задание. Раскрыть суть современной педагогической техно-

логии «перевернутый класс»: цель, основные этапы и их сущ-

ность, результаты (возраст ребенка и направление деятельности –  

по выбору).

Методические рекомендации по выполнению задания

1. Изучить материалы лекции по теме.

2. Представить технологию: цель, этапы, сущность, отметить ре-

зультаты; краткое описание этапов и результатов.

Практическое занятие 5 
Особенности современных образовательных технологий  

в цифровой образовательной среде

Задание. Написать педагогический сценарий занятия (пред- 

мет – по выбору студента) для обучающихся (основной школы, дет-

ского сада – по выбору студента) с элементами геймификации.

Методические рекомендации по выполнению задания

1. Изучить материалы лекции по теме.

2. Представить сценарий: цель, задачи, содержание, отметить, что 

должен знать и уметь ребенок в результате освоения темы (урока, 

занятия); краткое описание тем программы, что является формой 

контроля.

Практическое занятие 6 
Индивидуальный образовательный маршрут

Задание. Спроектировать индивидуальный образовательный 

маршрут для одного ребенка с особыми образовательными потреб-

ностями (возраст ребенка и направление деятельности – по выбору).
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Методические рекомендации по выполнению задания

1. Изучить материалы лекции по теме.

2. Представить ИОМ: цель, задачи, содержание маршрута, отме-

тить, что должен знать и уметь ребенок в результате освоения 

ИОМ; краткое описание тем программы, что является формой 

контроля.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Современные цифровые технологии в образовательном процессе.

2. Структура и компоненты цифровой образовательной среды в об-

разовательной организации.

3. Цифровые инструменты для систематизации информации в сети 

Интернет.

4. Правовые аспекты использования ресурсов сети Интернет.

5. Профессиональные сообщества педагогов. Правила сетевого  

этикета.

6. Цифровые инструменты для проведения сетевых опросов и анке-

тирования.

7. Цифровые инструменты организации совместной работы поль-

зователей в сети Интернет. Основные технологии работы над со-

вместными документами.

8. Цифровые инструменты синхронного и асинхронного взаимо-

действия пользователей в сети Интернет.

9. Сетевые сервисы, их назначение, виды, примеры.

10. Социально-образовательная среда: понятие и ее значение в жиз-

ни каждого человека.

11. Социальные сети: достоинства и негативные последствия.

12. Цифровые инструменты для хранения мультимедиа-ресурсов: 

общий обзор, назначение, некоторые характеристики.

13. Цифровые инструменты для хранения мультимедиа-ресурсов: 

технологии регистрации и размещения ресурсов.

14. Соблюдение авторских прав при использовании ресурсов, раз-

мещенных в сети Интернет.

15. Сервисы для совместного создания и использования докумен-

тов: общий обзор, назначение, некоторые характеристики.

16. Цифровые инструменты для обработки графической информа-

ции.

17. Социальные сети. Российские инициативы по созданию соци-

альных сетей.

18. Сетевые сообщества профессионалов. Сервисы, ориентирован-

ные на профессиональное общение.

19. Технологии обучения в цифровой среде.
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Процедура оценивания

Работа оценивается преподавателем в соответствии с представ-

ленными критериями. Ответы на вопросы к зачету обеспечивают 

возможность адекватной оценки знаний и уровня подготовки сту-

дентов. Важным фактором при этом является умение студента опе-

рировать в своем ответе ссылками на современную практику приме-

нения роботов в системе дошкольного образования.

Критерии оценки

«Зачтено» – студент раскрывает содержание двух вопросов по 

намеченному плану. Теоретически обосновывает выдвигаемые  

положения. Анализирует с точки зрения актуальных позиций дан-

ные экспериментальных исследований, методики обучения и раз-

вития детей, выбор цифровой технологии, состояние практики.

«Не зачтено» – теоретические положения заменяются мето-

дическими подходами, изложение нелогично. Студент допускает 

ошибки и неточности в использовании понятий.
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