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Технология дополненной реальности –	одна из перспективных технологий образователь-
ной сферы. В статье рассматриваются доступные инструменты для создания AR – при-
ложения: Unity и Vuforia. Разработан дидактический материал, который может быть ис-
пользован для быстрого обучения как учителей, так и школьников основам создания 
объектов дополненной реальности.

Augmented reality technology, AR technology, education, digital educational resources, computer 
science.
Augmented reality technology is one of the promising technologies in the educational sphere. 
The article discusses the available tools for creating an AR application: Unity and Vuforia. 
A didactic material has been developed that can be used to quickly teach both teachers and 
schoolchildren the basics of creating augmented reality objects.

Перспективным	направлением	инновационных	образовательных	техноло-
гий	является	использование	технологии	дополненной	реальности	в	обуче-
нии.	Благодаря	данной	технологии	можно	дополнить	сложный	теоретиче-

ский	материал	красочными	цифровыми	объектами,	наглядными	анимациями,	со-
держательными	видеоматериалами	и	прочими	цифровыми	ресурсами.

Эффективность	 AR-технологий	 в	 процессе	 обучения	 представлена	 в	 рабо-
тах	как	зарубежных	преподавателей,	так	и	отечественных	[1,2].	Основное	пре-
имущество	 дополненной	 реальности–доступность.	 для	 реализации	 техноло-
гии	 необходимы	 распечатанные	 маркеры	 или	 зашифрованные	 проекты	 с	 по-
мощью	QR-кодов,	 специально	 установленные	 приложения,	 камера	 смартфона																																																
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или	web-камера,	в	некоторых	случаях	можно	также	использовать	SMART-доски.	
Так	что	провести	урок,	включив	AR-	технологию,	не	составит	труда.	

Технология	дополненной	реальности	перспективна	и	востребована	в	разных	
сферах	общественной	жизни,	при	этом	она	очень	редко	включается	в	процесс	об-
учения	даже	на	уроках	информатики.	Почему	так?	Основной	проблемой	является	
отсутствие	пошаговых	обучающих	материалов	для	учителей,	использование	ко-
торых	поможет	быстро,	просто	и	бесплатно	разрабатывать	ЦОР	с	элементами	до-
полненной	реальности	для	учеников,	а	также	демонстрировать	процесс	реализа-
ции	технологии	AR	на	уроках	информатики.

Мы	рассмотрели	ряд	программных	продуктов	в	области	AR,	доступных	любо-
му	учителю,	и	остановились	на	Unity	и	Vuforia	[3,4].	Благодаря	игровому	движку	
Unity	можно	создать	любой	цифровой	объект,	а	ассет	Vuforia позволяет	привязать	
этот	программный	продукт	на	маркер.	

нами	была	разработана	текстовая	и	видеоинструкции	по	использованию	плат-
форм	Unity	и	Vuforia	для	создания	цифрового	образовательного	ресурса	с	исполь-
зованием	дополненной	реальности.	для	иллюстрации	возможностей	использова-
ния	Unity	и	Vuforia создано	AR-приложение,	позволяющее	дополнить	схемы	«Мио-
пушка»,	«нейромельница»,	«Миоармреслинг»	цифровыми	объектами (рис.	1).	

Рис. 1. Метки, используемые для приложения

В	качестве	цифровых	объектов	на	маркеры	были	наложены	трехмерные	моде-
ли,	текст	и	интерактивные	кнопки (рис.	2).	

Рис. 2. Демонстрация работы приложения
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используя	элементы	дополненной	реальности,	ученик	сможет	увидеть,	как	в	
реальности	выглядят	элементы	на	схеме,	посмотреть	фото	и	видео	работающей	
установки,	прочитать	дополнительные	пояснения	к	схеме	с	помощью	телефона	и	
планшета.	Это	упростит	работу	над	заданием	и	повысит	уровень	самостоятель-
ности	при	его	выполнении.

Разработанная	инструкция	по	созданию	объектов	дополненной	реальности	с	
помощью	платформ	Unity	и	Vuforia	может	быть	использована	в	образовательном	
процессе,	в	том	числе	в	рамках	профильного	обучения	школьников	информатике,	
а	также	для	повышения	квалификации	учителей	информатики.	
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В статье предложен способ повышения мотивации и наглядности в обучении школьни-
ков основам программирования путем организации параллельных занятий по програм-
мированию микроконтроллеров на базе Arduino.

Programming, additional education, microcontroller programming, programming language, 
learning motivation.
The article proposes a way to increase motivation and visibility in teaching the basics of pro-
gramming to schoolchildren by organizing parallel classes on programming microcontrollers 
based on Arduino.

Одним	из	наиболее	важных	вопросов,	требующих	особого	внимания	в	об-
учении	информатике	и	иКТ,	является	вопрос	об	обучении	программиро-
ванию.	Основы	программирования	на	школьном	 алгоритмическом	 язы-

ке	обучающиеся	изучают	не	раньше	пятого	класса,	когда	в	программе	появляет-
ся	отдельный	предмет	«информатика».	В	восьмом	классе	в	неспециализирован-
ных	школах	детей	снова	обучают	базовым	основам	программирования,	но	уже	
на	промышленных	языках	программирования	(Pascal, Python, С),	в	которых	ход	
и	результат	выполнения	представляется	более	абстрактно	и	менее	наглядно.	Од-
нако	наглядность	при	обучении	программированию	очень	важна.	Программиро-
вание	является	специфическим	видом	человеческой	деятельности,	для	успешной	
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реализации	которой	необходимо	не	только	применение	приобретенных	в	процес-
се	обучения	знаний	и	умений,	но	и	обладание	абстрактно-логическим	мышлени-
ем.	далеко	не	у	всех	учащихся	достаточно	развито	абстрактно-логическое	мыш-
ление	[3].	В	связи	с	этим	теряются	понимание	и	мотивация	учащихся,	возникает	
вопрос:	«А	где	мне	это	пригодится	в	жизни?».	Возникает	проблема,	как	заинте-
ресовать	учеников	программированием,	как	научить	понимать	и	решать	задачи.

Авторы	школьных	учебников	также	задумались	над	этим	вопросом.	В	новом	
издании	учебника	по	информатике	К.Ю.	Полякова	и	е.А.	еремина	появилась	гла-
ва	«Робототехника».	В	ней	рассматривается	программирование	микроконтролле-
ров	на	плате	Arduino [1]. 

на	 начальном	 этапе	 обучения	 программированию	 с	 целью	 повышения	 на-
глядности	и	мотивации	некоторые	темы	по	программированию	можно	изучать	
параллельно:	на	основном	языке	программирования,	который	задан	в	учебнике	
информатики	на	уроках	информатики	и	программированию	микроконтроллеров	
на	базе Arduino на	дополнительных	занятиях.

Arduino	–	аппаратная	вычислительная	платформа,	основными	компонентами	
которой	являются	плата	ввода-вывода	и	среда	разработки.	Arduino	может	исполь-
зоваться	как	для	создания	автономных	интерактивных	объектов,	так	и	подклю-
чаться	к	программному	обеспечению,	выполняемому	на	компьютере	[2].	Обуче-
ние	программированию	микроконтроллеров	на	базе	Arduino	должно	проводить-
ся	по	той	же	методике,	что	и	обучение	программированию	в	классе.	ниже	приве-
дена	таблица	сравнения	тем	школьного	курса	информатики	(ШКи)	в	8	классе	и	
практической	работы	по	этой	же	теме	на	базе	Arduino	(табл).

Таблица
Сравнение ШКИ и практических работ Arduino

Тема	школьного	
курса	информатики

	(8	класс)

Практическая	работа	на	Arduino	

линейные	
программы

Мигание	светодиодом
Обучающиеся	научатся	подключать	светодиод	к	Arduino	и	управлять	
его	миганием.	Это	самая	простая	и	базовая	модель.
Светофор
Обучающиеся	собирают	схему	и	создают	скетч,	с	помощью	которого	
светодиоды	будут	гореть	и	переключаться	по	правилам	дорожного	
движения

Ветвления Регулирование	светодиода
Обучающиеся	подключают	к	Arduino	кнопку	и	светодиод	(при	нажатой	
кнопке	светодиод	будет	гореть,	при	отжатой	–	не	будет	гореть)

Программирование	
циклических	
алгоритмов

Бегающий	огонек
Обучающиеся	собирают	схему	из	трех	светодиодов,	где	пины	заданы													
с	помощью	цикла

Массивы Бегающий	огонек
Обучающиеся	собирают	схему	из	трех	светодиодов,	где	пины	заданы	
через	массив.	
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При	программировании	микроконтроллеров	можно	решать	также	межпред-
метные	практико-ориентированные	задачи	на	пересечении:

–	информатики	и	физики	(сборка	электрической	цепи	на	макетной	плате);
–	информатики	и	биологии	(создание	электронных	устройств,	управляемых	

биологическими	сигналами,	передаваемыми	телом	человека);
–	информатики	и	психологии	(тренировка	внимания,	памяти,	стрессоустой-

чивости	 с	 помощью	 устройств,	 регистрирующих	 биологические	 сигналы	 тела	
человека).

Программированием	устройств,	 выполняющих	определенные	действия,	 ре-
шается	вопрос	наглядности	обучения	программированию.

Таким	образом,	параллельное	изучение	основ	программирования	в	школьном	
курсе	информатики	и	обучение	программированию	микроконтроллеров	на	базе	
Arduino	 на	 дополнительных	 занятиях	 помогут	 повысить	 наглядность	 и	 лучше	
усвоить	абстрактные	понятия	«цикл»,	«ветвление»,	«массив»	и	т.д.,	создадут	по-
ложительную	мотивацию	к	изучению	программирования.	
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В статье рассматривается сущность критического мышления, его взаимосвязь с безопас-
ной деятельностью личности в информационном пространстве. Описывается стратегия 
«перевернутого» обучения, ориентированная на развитие критического мышления обу-
чаемых в процессе изучения темы «Информационная безопасность».

Critical thinking, computer science school course, information security, social informatics, infor-
mation threats.
The article discusses the essence of critical thinking, its relationship with the safe activity of the 
individual in the information space. The strategy of «inverted» learning is described, which is 
focused on the development of critical thinking of students in the process of studying the topic 
«Information security».

современные	 процессы	 информатизации	 и	 цифровизации	 деятельности	
человека	 обнаружили	 в	 обществе	 новую	 проблему	 –	 информационные	
угрозы,	заключающиеся	в	нарушении	конфиденциальности,	целостности																							

и	доступности	информации	[3].
Особенно	подвержены	информационным	атакам	дети,	что	связано	с	отсут-

ствием	достаточных	знаний	и	необходимого	жизненного	опыта.	Они	не	всегда	
способны	оценить	достоверность	информации,	безопасность	ресурса,	доверяют
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любому	контенту,	призывающему	перейти	по	ссылке,	чтобы,	например,	полу-
чить	новую	увлекательную	игру.	дети	не	всегда	понимают	уровень	своей	ано-
нимности,	безопасности	или	ответственности	перед	законом	при	использова-
нии	интернета.

Одним	из	средств	защиты	ребенка	от	киберпреступности	является	формиро-
вание	у	него	критического	мышления.

л.В.	Астахова	 и	 Т.В.	Харлампьева	 критическое	 мышление	 определяют	 как	
«специфический	 вид	 мыслительной	 деятельности,	 результатом	 которого	 явля-
ется	 выявление	 негативных	 информационных	 воздействий	 в	 текстах	 посред-
ством	логики,	рефлексии,	диалога,	интерпретации,	опоры	на	знания	классифика-
ций	информационных	воздействий,	приводящий	в	действие	защитные	установки																		
личности»	[1].	

Проблема	формирования	критического	мышления	обучаемого	является	меж-
дисциплинарной	задачей.	Большое	внимание	формированию	критического	мыш-
ления	 как	 средству	 обеспечения	 информационной	 безопасности	 уделяется	 на	
уроках	информатики,	в	частности,	в	процессе	изучения	раздела	«Социальная	ин-
форматика»	[2].

Социальная	 информатика	 изучает	 влияние	 процессов	 информатизации	 на	
жизнь	 человека,	 а	 также	 последствия,	 вызванные	 ими,	 что	 включает	 измене-
ние	соотношения	компьютерной	и	книжной	литературы,	коммуникации,	сферы	
услуг,	информационную	безопасность,	образование	[4].

Однако	при	изучении	информационных	угроз	на	уроках	информатиках,	как	
правило,	демонстрируются	ситуации,	где	есть	угроза.	Такой	подход	не	в	полной	
мере	обеспечивает	формирование	критического	мышления	учащихся,	т.к.	ориен-
тирует	их	только	на	поиск	доказательств,	что	предложенная	ситуация	является	
информационно	небезопасной.	Видится	необходимым	предлагать	такие	задания	
на	оценку	безопасности	информационного	источника,	где	будут	присутствовать	
как	безопасные,	так	и	опасные	ресурсы.

для	решения	данной	проблемы	мы	предлагаем	использовать	«перевернутую»	
стратегию	обучения,	 суть	которой	 заключается	 в	подаче	практической	части	в	
виде	игры,	а	затем	теории	по	данной	теме.

В	данном	случае	ребятам	на	практике	предоставляются	несколько	ситуаций	
на	один	из	видов	угроз,	которые	они	должны	проанализировать.	их	задача	заклю-
чается	в	нахождении	ошибок	и	опасностей,	в	объяснении	и	анализе.	А	уже	после	
изучения	серии	практических	заданий	переходить	к	обобщению	и	изучению	те-
ории	по	представленной	угрозе	и	способов	защиты.	на	рисунках	1	и	2	представ-
лены	примеры	заданий	по	теме	«Фишинг».
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Рис. 1. Фишинговые сайты

Рис. 2. Фишинговые письма
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Таким	 образом,	 стратегия	 перевернутого	 обучения	 формирует	 такие	 черты	
критического	мышления,	как:

−	информация	не	принимается	на	веру,	 так	как	 задание	сразу	предполагает	
наличие	достоверных	и	опасных	источников,	что	заставляет	обучаемого	мыслить	
критически,	а	не	искать	признаки	угроз;

−	развивается	творческий	характер	мышления	за	счет	анализа	и	оценки	ин-
формации	через	активное	развитие	мысли	и	диалога,	что	является	необходимым	
условием	для	решения	нестандартных	задач;

−	критическое	мышление	предполагает	способность	мыслить	на	двух	уров-
нях	(вникнуть	в	повествование	и	правильно	понять	мотив	рассказчика);

−	критическое	мышление	является	инструментом	информационной	безопас-
ности	от	различного	рода	внушений,	мошеннических	схем.
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В статье рассматривается пример разработанного проекта в рамках обучения по про-
грамме «Intel – обучение для будущего», целью которого является разработка учебного 
исследовательского проекта для обучающихся основной школы по математике.

Research activities, school mathematics course, geometry, pyramids, real life.
The article considers an example of a developed project within the framework of the «Intel – 
Learning for the Future» program, the purpose of which is to develop an educational research 
project for primary school students in mathematics.

В	настоящее	 время	 исследовательская	 и	 проектная	 деятельность	 занима-ет	существенную	роль	в	учебном	процессе,	так	как	способствует	форми-
рованию	свободной	личности,	которая	самостоятельно	мыслит,	добыва-

ет	и	применяет	знания,	обдумывает	и	принимает	решения,	четко	планирует	дей-
ствия	и	многое	другое	[2].	Какими	методами	и	средствами	можно	формировать	
навыки	исследовательской	деятельности	обучающихся	средней	школы?	Одним	
из	 средств	 является	 программа	 Intel	 «Обучение	 для	 будущего»,	 разработанная	
американскими	авторами	из	института	компьютерных	технологий.	Она	направ-
лена	на	подготовку	учителей	школ	к	организации	 эффективной	учебной	рабо-
ты	с	обучающимися	в	виде	исследовательских	проектов.	Главным	в	обучении	по	
программе	 является	 усвоение	 учителями	проектно-исследовательского	метода,	
во	многом	способного	повысить	качество	обучения	[3].
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Цель	учебного	исследовательского	проекта	для	обучающихся:	сформировать	
у	обучающихся	представление	о	пирамиде,	ее	различных	видах	и	элементов	в	ре-
альной	жизни,	выполнив	исследовательский	проект.

В	рамках	дисциплины	«Intel	–	обучение	для	будущего»	нами	был	разработан	
проект:	«удивительный	мир	пирамид»,	направленный	на	изучение	темы	«Пира-
мида»	в	курсе	геометрии	9	класса.	Проект	может	быть	использован	как	в	классно-
урочной	системе,	так	и	на	факультативных	занятиях	по	математике.	В	ходе	про-
екта	учащиеся	самостоятельно	и	с	помощью	учителя	в	группах	работают	над	вы-
полнением	исследовательского	проекта.	При	этом	они	осваивают	понятие,	свой-
ства	и	признаки,	элементы	и	виды	пирамид.	

Особенностью	проекта	является	то,	что	до	начала	выполнения	исследователь-
ского	проекта	перед	обучающимися	ставится	основополагающий	вопрос,	стиму-
лирующий	их	к	познавательной	деятельности.	А	для	того,	чтобы	ответить	на	по-
ставленный	вопрос,	им	необходимо	ответить	на	проблемные	вопросы	учебной	
темы	«Пирамида».	В	свою	очередь,	для	того,	чтобы	ответить	на	проблемные	во-
просы,	обучающиеся	должны	ответить	на	учебные	вопросы	по	изучаемой	теме.	
Освоив	теорию,	обучающиеся	получат	ответы	на	учебные	вопросы.

Основополагающий	вопрос	проекта:	Зачем	изучают	пирамиды?	Пример	про-
блемного	вопроса:	«Какова	история	пирамиды?»,	учебные	вопросы	–	это	вопро-
сы	по	теме	«Пирамида»	школьной	программы.

Задачи	проекта:	1)	образовательные:	формирование	знаний	и	умений,	кото-
рые	включены	в	программу	геометрии	9	класса	по	теме	пирамиды;	2)	развиваю-
щие:	развитие	пространственного	и	логического	мышления,	а	также	творческо-
го	воображения;	3)	воспитательные:	воспитывать	эмоционально-положительное	
отношение	к	изучению	геометрии.

В	планируемые	результаты	проекта	были	включены	личностные,	предметные	
и	метапредметные.	

на	рисунке	1	представлен	лист	учета	материалов	проекта	обучающихся	(пе-
дагогов	или	студентов)	по	программе	«Inel	–	обучение	для	будущего»,	что	им	не-
обходимо	выполнить.

Рис. 1. Лист учета материалов проекта 
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на	рисунке	2	представлены	фрагменты	презентации,	публикации	и	web-сайта	
учащихся.

	

Рис. 2. Фрагменты выполненных работ учащихся

Таким	 образом,	 разработанный	 проект	 по	 теме	 “Пирамиды”	 способствует	
формированию	у	обучающихся	навыков	исследовательской	деятельности.	А	ис-
следовательская	деятельность,	в	свою	очередь,	формирует	активную	позицию	в	
процессе	их	обучения.	Метод	проектов	эффективен	в	том	случае,	когда	в	учебном	
процессе	ставится	какая-либо	исследовательская,	творческая	задача,	для	реше-
ния	которой	требуются	интегрированные	знания	из	различных	областей,	а	также	
применение	исследовательских	методов.

ФГОС	предъявляет	требования	к	выпускнику	основной	школы:	умение	вы-
полнить	и	защитить	индивидуальную	проектно-исследовательскую	работу;	об-
ладать	качествами	личности,	которые	нужны	человеку	и	обществу	для	включе-
ния	его	в	социально-ценностную	деятельность	[1].	Одним	из	средств	формирова-
ния	таких	качеств	у	выпускника	являются	исследовательские	проекты.
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ность школьников, мотивация обучения. 
Нейротехнологии – развивающаяся и перспективная область науки и рынка. Знаком-
ство школьников с нейротехнологиями на основе платформы Arduino не только име-
ет сильное мотивационное влиняние на изучение информатики, но и является хорошей 
основой для развития научной и проектной деятельности школы.

Neurotechnology, Arduino platform, additional education, scientific activity of schoolchildren, 
learning motivation. 
Neurotechnology is an emerging and promising field of science and market. The acquaintance 
of schoolchildren with neurotechnologies based on the Arduino platform not only has a strong 
motivational influence on the study of computer science, but is also a good basis for the develop-
ment of scientific and project activities of the school.

Нейротехнологии	–	одно	из	самых	перспективных	направлений	современ-
ной	науки.	Понятие	«нейротехнология»	имеет	множество	определений,	
но	так	или	иначе	все	определения	сводятся	к	работе	нервной	системы,	в	

том	числе	работе	головного	мозга	и	взаимодействию	данной	системы	с	окруже-
нием	извне.	нейротехнологии	междисциплинарны	и	охватывают	множество	об-
ластей	науки	и	техники,	в	том	числе	и	смежные:	робототехника,	технологии	ис-
кусственного	интеллекта,	виртуальная	реальность,	интернет	вещей,	медицина	и	
спорт,	электроника,	нейромаркетинг	и	многое	другое.	

В	России	действует	национальная	программа	по	поддержке	нейротехнологий	
и,	в	частности,	рынка	средств	человеко-машинных	коммуникаций,	основанных	
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на	передовых	разработках	в	нейротехнологиях	и	повышающих	продуктивность	
человеко-машинных	систем,	производительность	психических	и	мыслительных	
процессов	[1].	

нейротехнологии	 представляют	 возможности	 для	 устранения	 большинства	
ограничений,	вызванных	ампутацией	некоторых	частей	тела.	Они	способны	ка-
чественно	 увеличить	 возможности	 эксплуатации	 головного	 мозга	 и	 повысить	
взаимодействие	между	человеком	и	машиной	на	принципиально	новом	уровне.

Рынок	нейротехнологий	находится	в	процессе	формирования,	а,	значит,	воз-
никает	потребность	в	специалистах,	от	наличия	которых	в	большей	степени	он	
будет	зависеть.	Это	уже	является	достаточной	причиной	для	знакомства	совре-
менных	школьников	с	данным	направлением	и	погружением	в	него.	Задачей	учи-
теля	 в	 таком	 случае	 является	 раскрытие	 обучающимся	 на	 практике	 основных	
принципов	 взаимодействия	 «человек-машина»,	 демонстрация	 возможностей	 и	
перспектив	нейротехнологий.

Так	как	школьный	курс	информатики	весьма	ограничен	во	времени,	то	рацио-
нально	использовать	систему	дополнительных	занятий,	нацеленных	на	работу	со	
старшими	классами,	посвященных	знакомству	с	нейротехнологиями.	для	успеш-
ного	начального	освоения	этой	области	школьниками	в	указанную	систему	заня-
тий	включены	необходимые	теоретические	сведения	и	практические	занятия	по	
электронике,	программированию	и	электрофизиологии	[2].

на	этих	занятиях	обучающиеся	на	основе	платформы	Arduino	могут	научить-
ся	 конструировать	 электрические	 схемы	 и	 создавать	 электронные	 устройства,	
управляемые	биологическими	сигналами,	считываемыми	с	тела	человека.	дан-
ная	деятельность	позволит	учащимся	получить	знания	и	умения	по	двум	направ-
лениям:	электронике	и	электрофизиологии.	Arduino	как	раз	позиционируется	как	
электронный	конструктор	и	удобная	платформа	быстрой	разработки	 электрон-
ных	устройств.	устройства	на	базе	Arduino	могут	получать	информацию	об	окру-
жающей	среде	посредством	различных	датчиков,	а	также	могут	управлять	раз-
личными	исполнительными	устройствами.

Подобная	 система	 дополнительных	 занятий	 может	 стать	 действенным	 мо-
тивационным	фактором	к	изучению	информатики	в	целом	и	 тем	алгоритмиза-
ции	и	программирования	в	частности.	изучение	программирования	с	подкрепле-
нием	работы	в	системе	Arduino	 IDE	 (запрограммировав	собранную	электриче-
скую	схему)	позволяет	визуализировать	работу	программы.	Таким	образом,	про-
граммирование	становится	наглядным,	а	его	результаты	–	ощутимыми.	Что,	есте-
ственно,	положительно	влияет	на	мотивацию	к	изучению	программирования.

Помимо	мотивационного	эффекта,	данная	система	дополнительных	занятий	
может	стать	эффективным	средством	организации	научной	деятельности	школь-
ников.	для	этого	к	деятельности	учащихся	на	этих	занятиях	необходимо	доба-
вить	проектный	этап.	В	существующем	на	данный	момент	количестве	различ-
ных	олимпиад,	 конкурсов	и	фестивалей	школьников,	позволяющим	развивать-
ся	в	различных	научно-технических	направлениях,	перед	преподавателем,	веду-
щим	научную	деятельность	школьников,	часто	встает	вопрос	о	содержании	этой	



деятельности,	выборе	тематики	предполагаемых	проектов.	С	результатами	про-
ектов	по	нейротехнологиям	старшеклассники	могут	принять	участие	во	Всерос-
сийском	открытом	фестивале	технологий	нейронет	для	школьников	«нейробот».
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В статье рассматривается опыт проектирования и проведения Мега-урока по информа-
тике, проводимого одновременно в трёх школах г. Красноярска и лицея г. Ачинска, по 
теме «Цифровое искусство».

Mega-class educational platform, Mega-lesson, remote technologies, artificial intelligence, neural 
networks. 
The article discusses the experience of designing and conducting a Mega-lesson in computer 
science, held simultaneously in three schools of Krasnoyarsk and the Lyceum of Achinsk, on 
the topic “Digital Art”.

В	настоящее	время	в	школьном	курсе	информатики	не	рассматриваются	об-ласти	искусственного	интеллекта	(ии).	Также	они	не	нашли	своего	отра-
жения	в	образовательных	стандартах	федерального	уровня	для	всех	сту-

пеней	общего	образования.	В	то	же	время	искусственный	интеллект,	являющий-
ся	важным	направлением	теоретических	и	прикладных	разработок	в	области	ин-
форматики,	 всё	 больше	проникает	 в	жизнь	 современного	 человека.	Поскольку	
процессы	интеграции	технологий	ии	в	различные	области	деятельности	чело-
века	актуальны,	то	необходимо	найти	подходы	к	включению	ии	в	содержание	
образования	школьников,	а	также	адаптацию	содержания	материалов	по	данной	
теме	к	возрастным	особенностям	обучающихся	и	нормативам	учебного	времени.
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для	 решения	 обозначенной	проблемы	представляется	 возможным	познако-
мить	обучающихся	с	искусственным	интеллектом	на	Мега-уроках	в	условиях	об-
разовательной	технологической	платформы	«Мега-класс».

Мега-урок	 проводится	 одновременно	 во	 всех	 школах	 кластера	 с	 участием	
преподавателей	и	студентов,	которые	совместно	с	учителями	школ	готовят	оче-
редной	урок	и	проводят	его	с	помощью	средств	дистанционного	обучения	[1,	2].	

Рассмотрим	этапы	проведения	Мега-урока:
1)	Проектировочный	 семинар.	на	 данном	 этапе	 происходит	проектирование 

Мега-урока:	обсуждение	новой	темы	урока,	постановка	целей,	выбор	содержания.
далее	происходит	разработка	всех	материалов	для	проводимого	Мега-урока	

по	теме	«Цифровое	искусство».	Так	как	искусственный	интеллект	тема	достаточ-
но	обширная,	то	было	принято	решение	сузить	круг	рассматриваемой	темы	на	
данном	уроке	до	обзора	использования	нейронных	сетей	в	искусстве.	Формиру-
ются	следующие	дидактические	задачи	Мега-урока:

1.	 Рассмотреть	актуальность	темы	и	понятие	“нейронные	сети”;
2.	 Разобрать	примеры	применения	нейронных	сетей	в	искусстве;
3.	 изучить	видеоролик,	демонстрирующий	работу	нейронных	сетей;
4.	 Самостоятельно	овладеть	тремя	сервисами	для	создания	цифрового	кон-

тента	и	 демонстрации	корреляции	 слов	 в	интернет-сервисе	 визуализации	ней-
ронных	сетей;

5.	 Провести	анализ	успешности	овладения	знаниями	и	способами	деятельно-
сти	по	созданию	цифрового	продукта.

2)	По	результатам	проектирования Мега-урока	и	семинаров	подготовки	дидак-
тических	и	методических	материалов	было	разработано	следующее	содержание:

1.	 на	этапе	мотивации	и	подготовки	к	активной	учебно-познавательной	дея-
тельности	обучающиеся	выполняют	задание,	где	необходимо	определить,	какую	
картину	создал	человек,	а	какую	–	нейронная	сеть.	Происходит	обсуждение	ито-
гов	с	учителем.	данный	этап	занимает	не	более	5	минут.

2.	 на	этапе	актуализации	опорных	знаний	обучающиеся	отвечают	на	вопро-
сы,	отражающие	их	знания	о	нейронных	сетях.	на	данный	этап	отводится	не	бо-
лее	5	минут.

3.	 на	этапе	открытия	новых	знаний	происходит	расширение	знаний	обучаю-
щихся	о	возможностях	нейронных	сетей	и	их	использовании	в	различных	сферах	
человеческой	деятельности.	Реализуется	данный	этап	через	обсуждение	самых	
популярных	картин,	которые	создала	нейронная	сеть,	а	также	алгоритм	создания	
изображения	нейронными	сетями.	Завершает	этап	просмотр	видео	про	нейрон-
ные	сети.	на	данный	этап	уходит	не	более	16	минут.

4.	 на	этапе	первичного	закрепления	обучающиеся	выполняют	три	практиче-
ских	задания.	К	заданиям	были	разработаны	подробные	инструкции	по	работе	в	
предложенных	интернет-сервисах.	Отметим,	что	для	каждой	школы	был	разра-
ботан	свой	вариант	задания	(Рис.1).	на	данный	этап	уходит	не	более	15	минут.

5.	на	 этапе	 подведения	 итогов	 необходимо	 провести	 анализ	 успешно-
сти	овладения	знаниями	и	способами	деятельности	по	теме.	Все	итоги	работ																						
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обучающиеся	с	разных	школ	размещают	на	онлайн-доске	Miro.	далее	прово-
дится	опрос.	В	это	время	экспертами	(студентами	пятого	курса	иМФи	КГПу	
им.	 В.П.	 Астафьева)	 проверяются	 работы	 учеников.	 Затем	 подводятся	 итоги	
групповой	работы	обучающихся.

3) Этап проведения мега-урока.
Описываемый	Мега-урок	разработан	группой	студентов	пятого	курса	иМФи	

КГПу	им.	В.П.	Астафьева	и	проведен	в	апреле	месяце	текущего	учебного	года	
с	участием	преподавателей	кафедры	информатики	и	иТ	в	образовании,	учите-
лями	и	обучающимися	девятых	классов	Гимназий	№	9	и	№14	г.	Красноярска	и	
лицея	№	1	г.	Ачинска.	В	результате	проведённого	Мега-урока	обучающиеся	по-
лучили	представление	о	технологии	нейронных	сетей,	способах	их	применения	
на	основе	актуальных	и	интересных	примеров,	затрагивающих	область	цифро-
вого	искусства.

Таким	 образом,	 проведение	 Мега-уроков	 даёт	 возможность	 обучающимся	
знакомиться	с	инновационными	технологиями	и	интернет-сервисами,	расширять	
знания	в	области	информатики,	развивать	коммуникативные	навыки.

Рис. 1. Практические задания для школ
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В статье представлена концепция нового подхода к обучению, позволяющая обучающим-
ся самим настроить (трансформировать) учебный процесс под свои учебные потребно-
сти, с учетом своих предпочтений, желаний и возможностей. Описываются рекоменда-
ции для создания образовательных ресурсов-трансформеров. Предложенные рекоменда-
ции разработки электронного курса представляют интерес для теории и практики сме-
шанного обучения, а именно технологии «перевёрнутые классы», для учителей, органи-
зующих личностно ориентированное обучение.

Аlgorithmization, programming, methods of teaching programming, digital educational resourc-
es-transformers, flipped classroom.
The article presents the concept of a new approach to learning that allows students to customize 
(transform) the learning process themselves to their learning needs, taking into account their 
preferences, desires and capabilities. Recommendations for creating educational resources-
transformers are described. The proposed recommendations for the development of an elec-
tronic course are of interest for the theory and practice of blended learning, namely the technol-
ogy of «flipped classroom», for teachers organizing personality-oriented learning.

В	настоящий	момент	в	образовательных	учреждениях	учебная	информация,	как	правило,	преподносится	в	едином	формате	для	всей	аудитории.	Од-
нако	 следует	 учитывать,	 что	 информацию	 обучающиеся	 воспринимают																
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по-разному.	Психологи	 выделяют	 несколько	 психотипов	 восприятия	 информа-
ции.	 Следовательно,	 если	 содержание	 учебного	 ресурса	 будет	 представлено	 в	
различных	форматах,	 ориентированных	 каждый	 на	 конкретный	 психотип	 вос-
приятии,	то	обучающийся	сможет	сам	выбирать	наиболее	удобную	для	него	фор-
му	подачи	информации	и	таким	образом	корректировать	свое	обучение.	Очевид-
но,	что	это	может	улучшить	эффективность	усвоения	материала.	

Представляется,	что	в	максимальной	степени	удовлетворить	образовательные	
запросы	обучающихся	могут	электронные	ресурсы-трансформеры.	Трансформа-
ционнные	средства	–	это	такие	средства	обучения,	которые	позволяют	ученику	
самому	 настроить	 (трансформировать)	 представление	 учебного	материала	 под	
свои	учебные	потребности	с	учетом	своих	предпочтений	и	желаний.	[3].

Кроме	того,	исследуя	технологию	обучения	«перевернутый	класс»	[1],	нами	
был	сделан	вывод,	что	ЦОР-трансформер	является	наиболее	эффективным	сред-
ством	обучения	по	данной	технологии.	

Одной	из	содержательных	линий	школьного	курса	информатики,	где	целесо-
образно	применить	ЦОР-трансформер	как	средство	реализации	технологии	«пе-
ревёрнутый	класс»	является	содержательная	линия	«Алгоритмизация	и	програм-
мирование».	При	изучении	программирования	теоретическая	часть	учебного	ма-
териала	–	изучение	синтаксиса	языка,	его	различных	конструкций	–	значительно	
меньше,	чем	практическая	часть	[2].	

С	учётом	особенностей	и	основных	принципов	педагогической	технологии	
«перевёрнутый	класс»	выделим	некоторые	требования,	рекомендуемые	при	соз-
дании	ЦОР-трансформера,	предназначенного	для	использования	при	обучении	
по	этой	технологии:	

1.	 Сервис	должен	быть	наполнен	как	лекционным	материалом,	так	и	систе-
мой	вопросов	с	ответами,	чтобы	ученик	мог	самостоятельно	проверить	усвояе-
мость	материала	на	данном	этапе.	

2.	 Сервис	должен	ориентироваться	под	прохождение	темы,	то	есть	пока	уче-
ник	не	изучит	текущую	тему,	он	не	перейдёт	к	следующей.	

3.	 учитывать	психотип	восприятия.	Сервис	должен	учитывать	особенности	
аудиалов,	визуалов,	дигиталов.	

4.	 наличие	форм	для	групповой	работы	обучающихся.	
5.	 наличие	форм	для	вопросов	и	обратной	связи	по	каждой	теме	как	с	други-

ми	учениками,	так	и	с	учителем.
6.	 Быть	ориентированным	под	самостоятельное	изучение	темы	в	дистанци-

онном	формате.
7.	 иметь	ссылки	на	различные	дополнительные	материалы.
С	учётом	разработанных	рекомендованных	требований	нами	был	разработан	

ЦОР-трансформер.	Создание	ресурса	проводилось	с	помощью	конструктора	сай-
тов	Google	Sites.	Конструктор	сайтов	позволяет	брать	необходимую	информацию	
и	размещать	её	с	помощью	специализированных	блоков.	Блоки	позволяют	вста-
вить	текст,	видео,	изображения,	различные	ссылки	на	сторонние	ресурсы	или	на	
разные	страницы	одного	сайта.	Таким	образом,	ЦОР-трансформер	представляет	
собой	сайт,	размещённый	в	интернете.	
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	 на	 главной	 странице	 сайта	 перечислены	 все	 темы	 содержательной	 линии	
«Алгоритмизация	и	программирование».	Каждая	тема	отправляет	пользователя	
на	отдельную	страницу.	на	странице	с	темой	представлены	кнопки	для	перехода	
в	подтемы,	где	уже	обучающемуся	предлагается	выбор	представления	материа-
ла	по	психотипу	восприятия.	для	визуалов	важен	текст,	цвета	и	формы.	учебный	
материал	в	такой	форме	представления	открывается	при	нажатии	кнопки	«Про-
читать	текст».	Аудиалы	легче	воспринимают	информацию	через	 звук,	для	них	
предназначена	кнопка	с	названием	«Посмотреть	видео».	для	дигиталов	важны	
семантические	сети,	блок-схемы	–	учебный	материал	в	абстрактной	форме	пред-
ставления	открывается	при	нажатии	кнопки	«изучить	схему».	

Также	у	обучающегося	есть	возможность	проверить	свои	знания,	задать	свои	
вопросы,	предусмотрена	навигация	по	темам.	Кроме	того,	размещены	ссылки	на	
дополнительные	материалы.	Такой	ЦОР-трансформер	подходит	и	для	дистанци-
онного	изучения	темы.	

Результаты	 апробации	 показали,	 что	 использование	 в	 учебном	 процессе												
ЦОР-трансформеров	 даёт	 возможность	 преподавателю	 управлять	 учебной	 де-
ятельностью	 обучающихся,	 более	 эффективно	 реализовать	 технологию	 «пере-
вёрнутый	 класс»,	 расширить	 приемы	 преподавания,	 определять	 индивидуаль-
ные	маршруты	обучения,	определить	самостоятельность	обучающихся	в	изуче-
нии	предмета,	их	способности	оценивать	свои	силы,	возможности	и	творческий														
потенциал.
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В статье представлено описание проекта, который можно выполнить на интегрирован-
ном уроке, актуализирующем знания школьников, полученные на уроках музыки, ин-
форматики, биологии и физики.

Myomusic, Arduino UNO, integrated lesson, electromyogram, biological control, programming.
The article presents a description of the project that can be completed in an integrated lesson 
that updates the knowledge of schoolchildren obtained in the lessons of music, computer sci-
ence, biology and physics.

В	настоящее	 время	 развитие	 новых	 технологий	 происходит	 на	 стыке	 не-скольких	 наук,	 и	 поэтому	 в	 школьном	 образовании	 уделяется	 большое	
внимание	 межпредметным	 связам	 при	 изучении	 школьных	 предметов.	

демонстрацию	межпредметных	связей	разных	наук	можно	осуществить	с	помо-
щью	«умных	конструкторов»	для	школьников,	например,	конструктора	«Юный	
нейромоделист»,	с	помощью	которого	можно	создавать	электронные	устройства,	
управляемые	с	помощью	биологических	сигналов	человека	[2].

Межпредметный	проект	«Миомузыка»	можно	реализовать	в	конце	изучения	
курсов	музыки,	биологии,	информатики	и	физики	в	9	классе.	

В	 ходе	 реализации	 проекта	 будут	 востребованы	 знания	 об	 основах	 нотной	
грамоты	и	физических	свойствах	музыкального	звука	[1];	о	природе	электриче-
ства	в	теле	человека	и	способах	регистрации	электрических	сигналов	от	мышц	
человека	[3];	о	программном	управлении	электронными	устройствами.	
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В	ходе	работы	над	проектом	обучающиеся	смогут:
–	Собрать	 электронное	 устройство	 для	 регистрации	 и	 обработки	 сигналов	

электромиограммы.
–	Проанализировать	программу,	под	управлением	которой	работает	устройство.
–	используя	 знания	о	соотношении	нот	и	частоты	звучания,	попробовать	с	

помощью	сокращения	мышц	воспроизвести	на	собранном	устройстве	выбран-
ную	музыкальную	мелодию.

устройство	работает	под	управлением	микроконтроллера	Ardruino	UNO,	к	ко-
торому	с	помощью	макетной	платы	и	проводов	подключены:	резисторы,	потен-
циометр,	 тактовая	 кнопка,	 пьезодинамик,	модуль	ЭМГ	BiTronics,	 одноразовые	
электроды	для	снятия	сигналов	электромиограммы	(рис.1).

Рис. 1. Устройство для проекта «Миомузыка»

Высотой	и	длительностью	нот	можно	управлять	с	помощью	кнопки	и	потен-
циометра,	соответственно.	Чем	сильнее	сокращаются	мышцы,	тем	выше	часто-
та	звука,	генерируемого	пьезодинамиком.	Таким	образом,	можно	извлекать	все	
ноты	всех	8	октав	(рис.	2).

Рис. 2. Соотношение нот и частоты звучания



используя	конструктор	«Юный	нейромоделист»,	можно	реализовывать	меж-
предметные	проекты,	соединяя	знания	из	разных,	даже,	на	первый	взгляд,	не	свя-
занных	между	собой	предметов,	повышая	интерес	к	изучению	этих	предметов	и	
стимулируя	интерес	к	изучению	современных	технологий,	в	частности,	техноло-
гий	человеко-машинного	взаимодействия.	
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В статье рассматривается способ управления электронным устройством с помощью фо-
топлетизмограммы и предлагается идея его использования на занятии по управлению 
стрессом для школьников, готовящихся к экзаменам.

Biofeedback, photoplethysmogram, stress management, senior classes, homeroom.
The article discusses a way to control a special electronic device using a photoplethysmogram 
and suggests the idea of using such or a similar device in a stress management class for high 
school students who will soon have to take exams.

Наука	не	стоит	на	месте.	Теперь	с	помощью	биологических	сигналов	чело-
век	может	управлять	электронными	устройствами.	нервная	система	по-
рождает	в	разных	частях	организма	электрохимические	сигналы,	электри-

ческую	составляющую	которых	можно	интерпретировать.	для	этого	используют	
различные	способы,	к	примеру,	снятие	сигналов	с	мышц	человека	(ЭМГ);	изме-
рение	кожно-гальванической	реакции	(КГР);	фиксирование	прохождения	пуль-
совой	волны	(ФПГ)	[1].

если	 капиллярную	сеть	 освещать	 с	 помощью	светодиода	и	 регистрировать	
рассеянный	свет,	то	можно	измерять	зависимость	кровенаполнения	капилляров	
от	времени.	именно	на	этом	принципе	основана	оптическая	пульсометрия,	или	
фотоплетизмография	[2].	

С	использованием	набора-конструктора	«Юный	нейромоделист»	от	BiTronics	
Lab,	включающего	датчик	ФПГ,	можно	собрать	установку	для	БОС-тренингов,	
позволяющую	визуализировать	частоту	сердечных	сокращений	с	помощью	по-
воротов	шагового	двигателя	[3].	
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устройство	отсчитывает	пульс	человека	поворотами	вала	мотора	(рис.	1).

Рис. 1. Схема сборки счетчика пульса

Собранное	 устройство	 можно	 использовать	 для	 решения	 актуальной	 для	
школьников	задачи.	Зачастую	большей	проблемой	школьников	во	время	экзаме-
нов	является	не	сложность	теста,	а	чрезмерный	уровень	стресса.	Справиться	с	
этим	поможет	знание	методов	снижения	уровня	тревожности,	которые	учителям	
стоит	дать	детям	заранее.

устройство	для	визуализации	частоты	сердечных	сокращений	можно	исполь-
зовать,	чтобы	подобрать	индивидуальные	инструменты	для	работы	со	стрессом.	
С	помощью	визуализации	сигналов	на	экране	монитора	компьютера	можно	будет	
выявить	возбуждение	нервной	системы	и	ее	успокоение.	Обучение	техникам	борь-
бы	со	стрессом	можно	реализовать	в	формате	классного	часа.	План	классного	часа:

1.	 Основная	информация	о	состоянии	стресса.	
2.	 Объяснение	4-5	простых	способов	справиться	со	стрессом.
3.	 демонстрация	счетчика	пульса	и	его	работы.
4.	 Раздача	памяток	с	кратким	описанием	техник	для	работы	со	стрессом.
5.	 Практика.	Вспоминая	 волнующую	мысль,	 ученики	по	 одной	применяют	

техники	(перерывом	5-7	мин	между	каждой),	отслеживая	изменения	своего	пуль-
са	с	помощью	счётчика	пульса	и	программы-визуализатора	биологических	сиг-
налов	BiTronics	studio.

6.	 Рефлексия.	
Таким	образом,	у	учеников	появится	более	четкое	представление	о	том,	как	

помочь	себе	успокоиться	в	стрессовых	ситуациях,	знания	о	том,	какие	способы	
подходят	именно	ему,	кроме	этого,	они	получат	представление	о	работе	человеко-
машинных	интерфейсов,	работая	с	«умным	конструктором».
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ка средств обучения, дидактические игры. 
В работе указаны общие этапы развития подходов геймификации для установления за-
кономерностей применимости геймификации в образовании. Описываются основные 
подходы, которые можно применять для применения игровых принципов при создании 
интерактивных и иммерсивных дидактических средств для обучения информационным 
технологиям и программированию.

Gamification, programming training, retrospective of game approaches, development of learning 
tools, didactic games.
The paper indicates the general stages of the development of gamification approaches to estab-
lish the patterns of applicability of gamification in education. The main approaches that can 
be applied to the application of game principles in the creation of interactive and immersive 
didactic tools for teaching information technology and programming are described.

развитие	и	формирование	концепции	геймификации	началось	ещё	в	III	в.	
[2].	Тогда	игра	являлась	культурообразующим	фактором.	Благодаря	играм	
появились	склонности	и	отличительные	черты	наций.	начиная	с	XVIII	в.,	

появилась	и	другая	роль	игры	в	жизни	людей.	игровые	элементы	стали	влиять	на	
общественно-социальную	жизнь.	Примерно	в	20-х	гг.	XX	в.	методы	геймифика-
ции	начали	популяризироваться	в	среде	маркетологов.	

начиная	 с	 1921	 года,	 появились	 первые	 публикации,	 связанные	 с	 теорией	
игр.	Значительный	вклад	в	теорию	конфликтов	интересов	внесен	Э.	ларкеном,																						
Э.	Цермелом	и	Э.	Борелем	[8].	Многие	поправки	и	большой	общий	вклад	в	разви-
тие	теории	внёс	венгеро-американский	математик	джон	фон	нейман.	именно	по-
явление	математического	подхода	к	играм	и	стало	началом	идеи	того,	что	методы
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геймификации	также	являются	подходящими	для	описания	на	научном	языке,	то	
есть	методы	руководствуются	набором	аксиом,	теорем	и	формул.

По	мере	того,	как	ЭВМ	становился	всё	более	персональными	и	менее	доро-
гостоящими	и	как,	 следствие,	 компьютерные	игры	становились	 всё	более	рас-
пространёнными	в	обществе	[5],	появились	идеи	применения	компьютерных	игр	
для	нужд	образования.	Первые	исследования	того,	как	возможно	применить	ком-
пьютерную	игру	для	обучения,	принадлежат	 американскому	теоретику	Томасу	
Мэлоуну	из	Массачусетского	технологического	института.	Он	исследовал,	какие	
аспекты	являются	главными	в	коммерческих	и	массовых	играх	и	что	из	этого	мо-
жет	быть	обобщено	и	применимо	в	других	сферах	деятельности.	Основное,	что	
удалось	выявить,	игровой	дизайн	проектирования	применим	не	только	для	игр,	
но	и	для	любых	приложений	в	том	числе.

Следующим	этапом	развития	концепции	геймификации	стало	появление	та-
кой	теории,	как	типизация	психотипов	пользователей	приложений.	В	1996	г.	Р.	
Бартл	разработал	классификацию	игроков	видеоигр	[7].	им	было	зафиксировано	
4	основных	психотипа:	«охотники»,	«карьеристы»,	«исследователи»,	«социали-
заторы».	Также	дана	оценка	их	усреднённого	процентного	соотношения,	исходя	
из	рассмотрения	большинства	популярных	приложений.	Цель	«охотников»	–	по-
лучение	самых	высоких	мест	в	рейтинговой	таблице.	данный	тип	более	всех	тра-
тит	реальных	денежных	средств	для	получения	преимущества	в	игре.	их	количе-
ство	составляет	10%.

Цель	«карьеристов»	–	получение	наибольшего	количества	достижений	и	на-
копление	наибольшего	количества	баллов	 (ресурсов).	используют	в	несколько	
раз	меньше	количество	денежных	переводов	в	приложении	для	получения	преи-
мущества,	нежели	«охотники».	их	количество	составляет	40%.

Цель	 «исследователей»	 –	 полностью	 изучить	 все	 возможности	 приложения,	
ещё	менее	платёжеспособные.	их	количество	составляет	20%.	Цель	«социализа-
торов»	–	общение	и	участие	в	командных	событиях.	Практически	никогда	не	со-
вершают	покупок	за	реальные	денежные	средства.	их	количество	составляет	30%.

Более	сложной	и	логически	дополненной	моделью,	появившейся	в	2016	г.,	явля-
ется	шестиугольник	психотипов	Анджея	Маржевского,	в	котором	описано	6	психо-
типов,	а	также	дана	оценка	процентного	соотношения	количества	игроков,	принад-
лежащих	каждому	из	типов,	в	зависимости	от	назначения	приложения	[1].	Одним	
из	известных	трудов	является	работа	нашего	соотечественника	В.В.	Пономаренко	
«Семь	радикалов	поведения»	[10],	описывающая	возможные	психотипы.	данная	
типология	коррелирует	со	всеми	рассмотренными	типологиями	игроков	видеоигр,	
более	того,	теория	радикалов	поведения	имеет	более	общие	выводы.

Геймификация	–	это	методология	по	использованию	метаигровых	элементов	и	
механик	с	целью	корректировки	человеческого	поведения	за	счёт	создания	благопри-
ятного	эмоционального	фона.	«Метаигровые»	означает	то,	что	игровые	механики	ис-
пользуются	как	некоторые	приёмы,	при	помощи	которых	достигается	требуемый	ре-
зультат,	то	есть	некое	подобие	стандартных	игр.	например,	это	может	быть	выра-
жено	в	увеличении	рейтинга	и	получении	достижений	при	успешном	выполнении															
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требуемых	действий.	Часто	случается	и	так,	что	происходит	инверсия	приоритетов	
с	целью	отложить	неприятную	деятельность	на	более	поздний	срок	[9].	Компьютер-
ные	игры	попадают	в	категорию	отдыха,	учёба	–	в	категорию	работы.	

При	помощи	средств	виртуализации	реальности,	а	именно	при	помощи	созда-
ния	искусственной	реальности	средствами	видеоигр,	у	учащегося	может	возник-
нуть	иммерсия	[3]	–	психологическое	состояние,	при	котором	субъект	не	ощуща-
ет	себя	в	месте	нахождения	физического	тела.	именно	этого	состояния	и	нуж-
но	добиться	при	использовании	геймификационных	подходов,	так	как,	согласно	
психологическим	исследованиям,	информация	при	помощи	слуха	усваивается	на	
40%,	визуальная	на	50%,	слуховая	совместно	со	зрительной	на	75%,	и	только	не-
посредственное	участие	в	процессе,	то	есть	при	иммерсии,	достигает	90%	[6].

Таким	образом,	к	достоинствам	геймифицированной	системы	обучения	мож-
но	отнести	вовлечённость	в	образовательный	процесс	(и,	как	следствие,	самоор-
ганизация	обучающегося),	формирование	другого	отношения	к	ошибкам	(ошиб-
ки	приводят	к	накоплению	опыта,	а	не	к	получению	негативной	оценки)	и	фор-
мирование	навыков	творческого	мышления.	
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Выбор, диалог, роль, характеристика, вес.
В данной работе рассматривается концепция редактора разветвлённых диалогов, кото-
рый позволяет создавать многопользовательские игры с выборами в диалогах. Такой 
подход сам по себе является необычным, но, с точки зрения образования, интересен тем, 
что потенциально позволяет создавать многопользовательские компьютерные деловые 
игры, нацеленные на кооперацию специалистов разных сфер.

Choice, dialogue, role, characteristic, weight.
This paper contains the concept of the branched dialogues editor which allows creating multi-
player games with dialogues that depend on the players’ choices. This approach is unusual but 
from the educational point of view it is interesting because it allows creating multi-user com-
puter business games aimed at cooperation of specialists from different fields.

Диалоги	в	игровых	проектах	–	старая	механика	игры	[3].	игроку	даётся	вы-
бор	из	нескольких	вариантов	ответов,	каждый	из	которых	может	менять	
ход	диалога.

Создать	кооперативные	диалоги	–	достаточно	трудная	задача	даже	на	концеп-
туальном	уровне	[2],	которую	до	сих	пор	решают	по-разному.	С	целью	предло-
жить	новый	подход	была	разработана	кооперативная	диалоговая	система,	кото-
рая	основывалась	на	ролях.	

исходная	система	представляла	собой	расширение	для	игрового	движка	Unity.	
В	общих	чертах	принцип	действия	сводился	к	следующему:	диалог	стартовал	с	
какого-то	начального	узла	и	проходился	по	связям.	если	же	следующим	узлом	
оказывался	выбор,	то	система	пыталась	узнать	роль	того,	кто	должен	выбирать.	
игрок	с	этой	ролью	получал	право	выбора.	Второй	игрок	в	этот	момент	ожидал.	
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интересным	наблюдением	оказалось	то,	что	данный	формат	может	быть	ак-
туален	и	в	образовании.	Компьютерную	деловую	игру	(Кди)	–	один	из	методов	
активного	обучения	–	также	можно	сделать	кооперативной,	что	открывает	воз-
можности	для	создания	Кди,	предполагающих	кооперацию	обучающихся	раз-
ных	сфер,	да	ещё	и	с	более	«живым»	повествованием.

Однако	 в	 первой	 версии	 системы	 были	 концептуальные	 проблемы.	 Самой	
глобальной	являлось	аварийное	отключение	кого-то	из	игроков	в	момент	диало-
га.	В	данном	случае	нельзя	сохранять	прогресс	или	откатывать	всё	до	старта	диа-
лога.	Поэтому	было	принято	решение	о	создании	системы	ведения	диалога,	что-
бы	хотя	бы	для	одного	игрока	повествование	продолжилось.	естественно,	для	
этого	нужны	ответы	второго	игрока	(или	нескольких	других).	

Было	принято	решение	добавить	в	роли	характеристики	персонажа.	По	факту	
они	являлись	просто	числовыми	значениями	с	именами.	их	влияние	в	диалоге	за-
кладывает	уже	сценарист.	Однако	есть	важное	правило:	единица	одной	характе-
ристики	должна	быть	равна	по	значимости	единице	другой.	Всем	вариантам	от-
ветов	для	данной	роли	также	должны	быть	проставлены	значения	тех	же	характе-
ристик.	условно,	при	каких	значениях	каждой	из	характеристик	персонаж	с	этой	
ролью	ответил	бы	так.	

Был	разработан	простой	алгоритм	на	основе	весов.	Совокупность	значений	
характеристик	персонажа	и	его	возможных	ответов	становится	координатами	то-
чек	в	многомерном	пространстве	с	размерностью,	равной	количеству	характери-
стик.	Сейчас	используется	простой	метод	ближайшего	соседа	на	основе	евкли-
дова	расстояния	от	точки	игрока	до	точки	варианта	ответа.	Берётся	ближайший.	
Это	является	комбинацией	ряда	ролевых	моделей	[1].

С	точки	зрения	образования,	даже	в	однопользовательском	режиме	видно	не-
сколько	интересных	применений.	Так,	если	использовать	компетентностный	под-
ход,	то	характеристики	в	Кди	могут	являться	теми	самыми	компетенциями.	Во-
прос	в	том,	как	перевести	их	в	числовой	формат.	но	если	это	сделать,	то	такие	
Кди	смогут	легко	выводить	следующие	данные:

–	итоговые	значения	компетенций	(статический	показатель);
–	изменение	компетенций	по	сравнению	со	стартовыми	настройками	(показа-

тель,	показывающий	динамику	обучающегося).
В	связи	с	этим	с	прицелом	именно	на	образование	можно	разработать	ряд	ин-

струментов	именно	для	таких	Кди	(актуально	и	для	сетевых):
–	 трассировка	выборов	игроков,	чтобы	преподаватель	мог	смотреть,	как	из-

менялись	компетенции	по	ходу	игры;
–	журналирование,	 которое	 позволит	 вывести	 по	 итогу	 выборов	 линейный	

диалог	в	«книжном»	формате;
–	можно	ввести	дополнительные	узлы,	которые	позволят	студентам	писать,	

почему	они	выбирают	тот	или	иной	выбор.
Всё	это	даже	в	однопользовательском	режиме	позволит	заменить	стандарт-

ные	тесты	на	ситуации	с	контекстом,	что	может	лучше	восприниматься	некото-
рыми	студентами,	а	функции	вывода	статистики,	описанные	выше,	могут	автома-
тизировать	работу	преподавателя	по	оцениванию	прогресса	студента.
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Смешанное обучение, перевёрнутый класс, «перевёрнутая» модель обучения, трансфор-
мационный подход, цифровые образовательные ресурсы-трансформеры.
В статье приведены основания для использования в обучении цифрового образователь-
ного ресурса трансформера в совокупности с моделью «перевернутый класс» с целью по-
вышения эффективности обучения коммуникационным технологиям. Кроме того, опре-
делены требования к ЦОР-трансформеру, позволяющему учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся.

Blended learning, «Flipped class», Flipped learning model, transformational approach, digital 
educational resources-transformers.
The article presents the grounds for using the transformer digital educational resource in 
teaching in conjunction with the «Flipped class» model in order to increase the effectiveness of 
teaching communication technologies. In addition, the requirements for a digital educational 
resource – transformer, which allows taking into account the individual characteristics of stu-
dents, are defined.

тема	 коммуникационных	 технологий	 в	 школьном	 курсе	 информатики	 до-
статочно	обширна	по	числу	терминов,	определений	и	может	излагаться	с	
разной	степенью	подробности.	но	по	сравнению	с	другими	разделами	ин-

форматики	её	технологическая	составляющая	значительно	превосходит	теорети-
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ческую.	 Эффективность	 развития	 познавательных	 потребностей	 обучающихся	
на	уроках	по	данной	теме	будет	повышаться,	если:

–	будут	учитываться	мотивы	учащихся	к	учению,	интересы	и	стимулы	акти-
визации	поисково-познавательной	деятельности	учащихся;

–	 будет	реализована	модель	развития	познавательных	потребностей	учащихся,	
включающая	в	себя	целевые,	содержательные	и	организационные	компоненты;

–	мотивационно-ценностная	ориентация	учащихся	в	изучении	учебного	курса	
будет	основываться	на	сочетании	традиционных	и	инновационных	форм	обучения.

Важным	 аспектом	 является	 то,	 что	 эффективность	 изучения	 данной	 темы	
прямопропорциональна	возможности	организовать	практическую	работу	обуча-
ющихся.	С	учётом	этого	можно	сделать	вывод,	что	традиционные	формы	обуче-
ния	не	будут	в	полной	мере	удовлетворять	современным	требованиям	освоения	
данной	темы.

Одним	 из	 наиболее	 подходящих	 и	 рациональных	 решений	 будет	 примене-
ние	технологий	смешанного	обучения,	например,	модели	«перевернутый	класс».	
данная	модель	позволяет	решить	комплекс	проблем,	характерных	для	традици-
онной	системы	обучения.	Основным	отличием	является	переход	от	обучения,	где	
обучающийся	является	объектом	воздействия	преподавателя,	к	учебной	деятель-
ности,	субъектом	которой	является	обучающийся.	А	преподаватель	при	этом	вы-
ступает	преимущественно	в	роли	организатора	деятельности	студентов,	сотруд-
ника	и	помощника	[2].

В	модели	 «перевернутый	 класс»	 обучающийся	 осуществляет	 теоретическую	
подготовку	к	учебному	занятию	с	использованием	электронных	образовательных	
ресурсов,	а	непосредственно	в	аудитории	идет	процесс	практического	закрепления	
полученных	знаний.	При	этом	такая	педагогическая	модель	нацелена	на	развитие	
у	обучающихся	навыков	планирования	деятельности,	критического	анализа	полу-
ченного	материала,	а	также	эффективного	воплощения	в	жизнь	различных	идей.	

но	для	реализации	этой	модели	потребуются	современные	цифровые	образо-
вательные	ресурсы,	в	совокупности	с	которыми	модель	перевернутого	обучения	
выйдет	на	новый	уровень.	Решением	этой	проблемы	будут	специальным	образом	
разработанные	ЦОР-трансформеры,	позволяющие	обучающимся	самим	настроить	
(трансформировать)	 учебный	 процесс	 под	 свои	 учебные	 потребности,	 с	 учетом	
своих	предпочтений,	желаний	и	возможностей.	идея	создания	учебных	ресурсов-
трансформеров	является	тем	самым	шагом	для	развития	личностно	ориентирован-
ных	и	адаптивных	обучающих	средств,	так	как	она	учитывает	особенности	вос-
приятия	 информации	 [4].	 Психологи	 выделяют	 несколько	 психотипов	 восприя-
тия:	аудиалов,	визуалов,	кинестетиков	и	дигиталов	(дискретов)	[1].	Таким	образом,	
ЦОР-трансформер	должен	удовлетворять	следующим	требованиям:

–	ресурс	должен	иметь	возможность	трансформировать	содержание	материа-
ла	под	необходимый	тип	восприятия	(аудиал,	визуал,	дигитал);

–	наличие	обратной	связи	с	преподавателем;
–	возможность	закрепления	материала;
–	иметь	автоматизированные	формы	проверки	знаний	и	навыков	по	изучае-

мой	теме.
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Благодаря	 такому	образовательному	ресурсу	у	каждого	обучающегося	по-
явится	 возможность	 выбрать	 удобный	 и	 предпочтительный	 для	 него	 формат	
представления	информации.	Вследствие	этого	при	самостоятельном	изучении	
материала	можно	достичь	максимально	высокого	качества	индивидуализации	
обучения	[3].

Можно	прийти	к	выводу,	что	ЦОР-трансформеры	будут	являться	решением	
для	осуществления	модели	«перевернутый	класс»	при	обучении	теме	«Коммуни-
кационные	технологии	и	разработка	Веб-сайтов»	в	школьном	курсе	информати-
ки.	Они	позволят	увеличить	сектор	самостоятельной	учебной	работы,	трансфор-
мировать	роль	преподавателя	и	обучающихся,	реализовать	принципиально	но-
вые	формы	и	методы	обучения,	в	том	числе	самостоятельного	индивидуализиро-
ванного	обучения,	и	направление	вариативности	содержания	по	психотипу	вос-
приятия	информации.
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В работе рассмотрен процесс управления электронным устройством с использованием 
сигналов электромиограммы. Предложен план занятий по обучению школьников управ-
лению бионическим макетом руки. 

Bionic arm model, microcontroller Arduino, electromyography, management, EMG sensors.
The paper considers the process of controlling an electronic device using electromyogram sig-
nals. A lesson plan for teaching schoolchildren to control a bionic arm model is offered.

Наш	мир	с	каждым	днем	все	больше	и	больше	развивается,	происходит	по-
явление	новых	специальностей,	где	используются	актуальные	направле-
ния	информатики,	такие	как	робототехника,	программирование,	инфор-

мационная	безопасность,	нейрокогнитивные	технологии	и	многие	другие.	В	свя-
зи	с	чем	уже	в	школе	необходимо	показывать	элементарные	примеры	разработок	
в	этих	направлениях	для	расширения	кругозора	учащихся	и	подготовки	их	к	буду-
щей	профессии.	Одной	из	таких	разработок	является	учебно-демонстрационный	
комплекс	человеко-машинного	взаимодействия	«Бионический	макет	руки».

управление	бионическим	макетом	руки	осуществляется	за	счет	снятия	элек-
трической	активности	тела	специальными	датчиками.	В	настоящее	время	су-
ществует	 несколько	 способов	 снятия	 таких	 сигналов.	 В	 качестве	 основных																			
выступают:

–	применение	электромиографии	(ЭМГ);
–	применение	электроэнцефалографии	(ЭЭГ);	
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–	непосредственное	подключение	оставшихся	нервных	волокон	в	культе	че-
ловека	к	протезу;	

–	непосредственное	внедрение	оборудования	для	регистрации	управляющего	
сигнала	в	мозг	человека.

непосредственный	 контакт	 органики	 и	 приборов	 сложен	 с	 точки	 зрения	
возможного	отторжения	тканей.	Внедренное	оборудование	должно	содержать	
сложный	алгоритм	обработки	полученных	данных,	чтобы	из	всего	спектра	сиг-
налов,	генерируемых	нашим	мозгом,	выделить	нужные.	В	использовании	мето-
да	электроэнцефалографии	также	существуют	сложности.	данный	метод	тре-
бует	 постоянного	 контакта	 электродов	 с	 поверхностью	 головы	 человека.	из-
за	 чего	 сама	 установка	 является	 некомфортной	 в	 повседневном	применении.	
именно	поэтому	из	всего	перечисленного	наиболее	простым	и	надежным	ме-
тодом	снятия	электрической	активности	тела	и	управления	протезом	является	
электромиография	(ЭМГ)	[1].

Электромиография	 –	 метод,	 основанный	 на	 измерении	 электрических	 био-
потенциалов	мышц.	ЭМГ	 снимается	 поверхностно,	 то	 есть	 электроды	 крепят-
ся	 к	поверхности	кожи.	Бионический	макет	руки	 содержит	 три	 электрода:	 два	
сигнальных	 электрода,	 отвечающих	 за	 передачу	 сигнала,	 и	 опорный	 электрод,	
обеспечивающий	точность	измерений.	Сигнальные	электроды	крепятся	к	мыш-
це,	 с	 которой	планируется	 считать	 сигнал.	наиболее	подходящими	для	данно-
го	процесса	будут	мышцы	предплечья.	Опорный	электрод	чаще	всего	крепится	к	
какому-либо	костному	выступу	(например,	локтю)	или	на	сухожилия.

Бионический	макет	руки	работает	по	определенному	алгоритму:	установ-
ленные	 на	 коже	 человека	 ЭМГ-датчики	 считывают	 электрический	 потенци-
ал,	формируемый	мышцами.	усилитель	ЭМГ-датчика	усиливает	и	преобразу-
ет	сигнал	по	заданному	принципу.	далее	сигнал	передается	в	блок	сбора	и	об-
работки	 данных	 (например,	микроконтроллер).	 Затем,	 опираясь	 на	 получен-
ные	данные	от	усилителя	ЭМГ-датчика,	блок	сбора	и	обработки	данных	вы-
дает	управляющий	сигнал	исполнительному	механизму.	Под	действием	этого	
сигнала	 исполнительный	механизм	 совершает	 действие	 (например,	 сжимает	
или	разжимает	кисть)	[2,	3].

В	 комплект	 к	 учебно-демонстрационному	 комплексу	 человеко-машинного	
взаимодействия	«Бионический	макет	руки»	предлагается	исходный	скетч,	в	ко-
тором	реализовано	четыре	жеста.	Согласно	данной	программе,	в	зависимости	от	
напряжения	и	расслабления	двух	мышц	бионическая	рука	отображает	различные	
жесты:	«кулак»	(обе	мышцы	напряжены),	«ладонь»	(обе	мышцы	расслаблены),	
«V»	(мышцы-сгибатели	напряжены,	разгибатели	расслаблены),	«ОК»	(мышцы-
сгибатели	расслаблены,	разгибатели	напряжены).

В	скетче	задается	определенное	условие.	например,	если	полученное	с	датчи-
ков	значение	больше	минимально	допустимого,	то	сервомоторы	должны	совер-
шить	определенные	действия:	накручивать	или	расслаблять	леску.	Таким	обра-
зом,	можно	придумать	новое	условие	и	реализовать	дополнительные	жесты.



Обучение	школьников	 управлению	 бионическим	 макетом	 руки	 может	 осу-
ществляться	по	следующему	плану:

1.	 изучение	элементов	электрофизиологии;	
2.	 Сборка	установки	бионического	макета	руки	на	плате	Arduino;
3.	 написание	 скетча	 для	 отдельных	 действий	 (скетчи,	 которые	 позволяют	

бионической	руке	выполнять	жесты	без	датчиков);
4.	 добавление	ЭМГ-датчиков	к	установке;
5.	 написание	скетча	для	обработки	сигналов	датчиков	и	управления	жестами;	
6.	 испытание	установки	бионического	макета	руки.
изучив	теоретическую	информацию	и	пройдя	поэтапное	обучение	на	практи-

ке,	учащиеся	смогут	освоить	управление	бионическим	макетом	руки.
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В статье рассматривается концепция применения виртуальных туров с обзором в 360º. 
Раскрыта актуальность использования технологии не только в области естественных и 
технических наук, но и гуманитарных. Обозначена цель внедрения виртуальных туров с 
обзором в 360° в школьную образовательную программу.
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The article discusses the concept of using virtual tours with a 360-degree view. The relevance 
of using technology is revealed not only in the field of natural and technical sciences, but also 
in the humanities. The goal of introducing virtual tours with a 360-degree view into the school 
educational program is indicated.

Виртуальный	тур	–	это	возможность	реалистичного	отображения	информа-
ции	на	экране	в	трехмерном	пространстве.	Такой	современный	метод	об-
учения	позволяет	ученикам	запоминать	информацию	в	виде	зрительных	

образов,	а	также	создает	«эффект	присутствия»,	что	сравнимо	с	походом	в	музей.	
Однако	не	в	каждом	городе	и	не	у	каждой	школы	есть	возможность	организовать	
походы	к	«источникам	культуры»,	а	значит	виртуальный	тур	–	это	наиболее	эф-
фективное	и	современное	средство	обучения.	Кроме	того,	виртуальный	тур	с	об-
зором	в	360º	позволяет	проработать	наиболее	сложные	и	трудно	запоминающи-
еся	аспекты	урока.	у	обучающихся	будет	возможность	осмотреть	всё	более	де-
тально	и	в	случае	необходимости	рассмотреть	какой-либо	объект	отдельно.
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	При	использовании	технологии	виртуальных	туров	360°	у	обучающихся	задей-
ствуется	сразу	четыре	вида	памяти:	слуховая,	зрительная,	образная	и	эмоциональ-
ная.	Особенно	актуально	будет	применение	данной	технологии	при	изучении	тех-
нических	предметов	как	в	школе,	так	и	в	технических	вузах.	В	машиностроении	
визуализация	моделей	оборудования	с	возможностью	воспроизведения	анимации,	
показывающий	принцип	их	работы.	для	насосов	и	турбин	можно	размещать	рядом	
фазовую	диаграмму	среды	с	нанесенным	на	ней	физическим	процессом	[1].

Применение	данной	технологии	в	математике	поможет	и	упростит	решение	за-
дач	на	движение	и	скорость	путём	вывода	всей	имеющейся	информации	на	экран,	
моделируя	данную	задачу.	Основным	направлением	для	применения	в	физике	яв-
ляется	визуализация	уравнений	математической	физики.	При	этом	показывается	
решение	в	виде	физического	процесса.	Обучаемый	сможет	динамически	изменять	
параметры	уравнения	и	видеть	влияние	этого	изменения	на	результат	[3].	

Кроме	технических	предметов,	данная	технология	поможет	более	углубленно	
изучить	гуманитарные	предметы,	такие	как:	история,	культурология,	иностран-
ные	языки.	Появляется	возможность	более	детально	и	четко	рассмотреть	пред-
меты	быта	и	жизнедеятельности	наших	предков.	Обучаемые	могут	ознакомиться	
с	трехмерными	экспонатами	музеев	мира,	с	воссозданными	городами,	битвами	и	
другими	историческими	событиями.	например,	можно	не	только	воссоздать	Бо-
родинскую	битву,	но	и	позволить	обучаемым	в	ней	поучаствовать	и	принимать	
свои	собственные,	а	также	коллективные	решения	[5].

При	изучении	иностранных	языков	большой	прогресс	в	обучении	достигает-
ся	при	живом	общении	с	носителем.	но	если	такого	человека	найти	трудно	или	
трудно	технически	доставить	его	в	аудиторию,	виртуальная	реальность	позволит	
попасть	в	пространство,	где	можно	будет	не	только	общаться,	но	и	взаимодей-
ствовать	с	другими	пользователями.	Так	можно	перенести	группу	изучающих	не-
мецкий	язык	в	России	и	группу	изучающих	русский	язык	в	Германии	в	одно	про-
странство,	где	они	смогут	общаться	и	выполнять	задания.	А	на	следующее	заня-
тие,	например,	с	группой	из	испании.	Такой	интерактивный	формат	будет	инте-
ресен	обучаемым	в	любом	возрасте	[3].

Большой	вклад	технология	внесет	в	изучение	естественных	наук:	химия,	био-
логия,	 анатомия.	В	биологии	 технология	открывает	 возможность	масштабиро-
ваться	до	размера	органов,	клетки	или	даже	молекулы	днК.	интерактивные	воз-
можности	позволяют	не	только	увидеть	статическую	картину,	но	и	посмотреть,	к	
примеру,	процесс	репликации	днК.	В	области	химии	технология	позволяет	про-
водить	опасные	или	дорогостоящие	опыты,	изучать	строение	атомов	и	молекул,	
наблюдать	за	химическими	превращениями	в	динамике	[4].	

Следовательно,	проведение	урока	в	форме	виртуальной	экскурсии	является	
достаточно	обоснованной	формой	обучения.	для	самостоятельного	создания	та-
кого	виртуального	тура	с	обзором	в	360º	необходимо	иметь	специальное	обору-
дование.	Важно	 придерживаться	 конкретного	 плана.	Определить	 тему,	 задачи,	
содержание	экскурсии,	по	возможности,	с	учетом	интересов	обучающихся.	Вы-
брать	программу	для	создания	тура.
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В	качестве	такой	экскурсии	мы	предлагаем	обучающимся	тур	по	примечатель-
ным	местам	родного	города.	В	туре	будут	представлены	некоторые	достопримеча-
тельности,	история	и	легенды	сибирского	города	Красноярска,	а	главное,	данный	
тур	будет	разработан	с	обзором	в	360°.	Вся	дополнительная	информация,	информа-
ция	об	объектах	будет	закодирована	(символьно,	графически,	численно),	обучаю-
щимся	придётся	постараться	раскодировать	текст,	прежде	чем	прочитать	информа-
цию	об	объекте.	на	рисунках	1	и	2	показаны	примеры	действующих	виртуальных	
экскурсий	для	наглядного	представления	планируемого	результата	[2].	

Рис. 1. Экскурсия по г. Казань

Рис. 2. Ночная экскурсия по г. Казань 

Таким	образом,	использование	виртуальных	туров	с	обзором	в	360°	в	школь-
ной	образовательной	среде	позволит	повысить	мотивацию	и	интерес	к	учебной	
деятельности.
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В докладе приводится обоснование актуальности и необходимости разработки дидакти-
ческих средств для проведения внеурочных занятий по информатике с целью подготов-
ки старшеклассников в области технологий виртуальной и дополненной реальности с 
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The report substantiates the relevance and necessity of developing didactic tools for conducting 
extracurricular computer science classes in order to train high school students in the field of 
virtual and augmented reality technologies using modern equipment.

Оценивая	 актуальность	 вопросов	 подготовки	 старшеклассников	 в	 обла-
сти	технологий	виртуальной	и	дополненной	реальности	с	использовани-
ем	иммерсивных	технических	средств,	можно	отметить,	что	сегодня	та-

кие	технологии	становятся	ответом	на	большинство	тех	вопросов,	которые	сей-
час	могут	появляться	у	нового	поколения	школьников.	Это	потребность	в	нагляд-
ной	визуализации	абстрактных	дидактических	объектов,	органичное	встраива-
ние	цифровых	средств	в	учебный	процесс,	стимулирование	познавательного	ин-
тереса	за	счет	новых	видов	оборудования	для	образования.

Однако	все	эти	средства	не	могут	быть	применимы	здесь	и	сейчас,	так	как	у	
этих	инноваций	существует	ряд	ограничений.	К	ним	относится	отсутствие	про-
стого	и	 удобного	 контента	 для	школы,	 при	использовании	 которого	и	 учитель	
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и	ученик	не	испытывал	бы	сложностей	или	неудобств.	Помимо	контента,	сдер-
живающим	фактором	к	широкому	применению	и,	следовательно,	созданию	того	
контента,	который	был	бы	востребован	и	применим	в	школе,	является	цена	тако-
го	оборудования,	а	также	оснащенность	школ.	и,	наконец,	недостаточные	иссле-
дования	в	этой	области	по	поводу	влияния	на	физическое	и	психологическое	здо-
ровье	пользователя	также	пока	не	позволяют	широко	использовать	иммерсивные	
технологии	в	образовании.

Особенности	и	возможности	подготовки	в	области	виртуальной	 (VR)	и	до-
полненной	 (AR)	 реальности	 в	 системе	 общего	 и	 профессионального	 образо-
вания	 неоднократно	 рассматривались	 в	 работах	 М.Б.	 Бурцева,	 А.Ф.	 иванько,																											
М.А.	иванько,	А.С.	Конушина,	П.	Милграма,	С.К.	Онга,	В.Р.	Роганова,	д.н.	Цер-
фуса,	А.А.	ульяновского	и	др.	

Однако,	 несмотря	 на	 имеющие	 научно-методические	 труды,	 при	 поиске	 и	
анализе	литературы	можно	обнаружить,	что	готовые	разработки	учебных	заня-
тий	по	информатике	с	использованием	современного	интерактивного	оборудо-
вания,	прежде	всего,	очков	дополненной	реальности,	связанных	с	мобильными	
компьютерными	 блоками,	шлемов	 виртуальной	 реальности	 и	 дополнительных	
устройств	типа	контроллеров	и	трекеров,	отсутствуют.	

Сегодня	исследуется	и	активное	создание	не	только	развлекательного,	но	и	ка-
чественного	AR	и	VR	учебного	контента,	который	уже	в	ближайшие	годы	можно	
будет	использовать	в	качестве	альтернативы	традиционным	урокам.	Кроме	того,	
исследования	в	направлении	воздействия	на	здоровье	как	физического,	так	и	пси-
хологического	все	еще	ведутся.	на	текущий	момент	учителю	довольно	трудно	най-
ти	статьи	и	рекомендации	по	использованию	такого	оборудования	в	школе	[1].	

AR	и	VR	широко	применяются	для	преподавания,	обучения	и	проектирова-
ния	учебных	программ.	Однако	в	настоящее	время	не	хватает	исследований,	ко-
торые	эмпирически	сравнивали	бы	образовательные	эффекты	технологий	AR	и	
VR.	AR	–	это	технология,	которая	сочетает	цифровую	информацию	с	информаци-
ей	из	физической	среды,	позволяя	пользователям	одновременно	взаимодейство-
вать	с	виртуальными	объектами	и	просматривать	физическую	среду	(обычно	с	
помощью	цифровой	камеры	в	мобильном	телефоне	или	планшете).

напротив,	виртуальная	реальность	включает	в	себя	иммерсивное	моделиро-
вание	в	реальном	времени	с	помощью	цифровой	графики.	Таким	образом,	AR	ин-
тегрирует	виртуальные	объекты	в	физическое	пространство,	в	то	время	как	VR	
переносит	пользователей	в	полностью	виртуальный	мир.

другими	словами,	VR	дает	пользователям	ощущение	психологического	по-
гружения	в	виртуальную	среду,	 а	AR	позволяет	пользователям	взаимодейство-
вать	как	с	виртуальными	предметами,	так	и	с	объектами	в	реальном	мире.	Следо-
вательно,	возможности	AR	и	VR	принципиально	различны	[1].

Обучение	на	основе	технологии	виртуальной	реальности	может	улучшить	ре-
зультаты	обучения	учащихся	по	различным	технологиям,	отчасти	потому,	что	та-
кие	технологии	облегчают	пространственное	присутствие,	то	есть	субъективный	
опыт	физического	пребывания	в	виртуальной	или	опосредованной	среде	[2].
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Отличия	среди	VR	и	AR	для	визуальных	и	слуховых	результатов	обучения	бу-
дут	опосредованы	уровнем	присутствия,	так	что	большее	присутствие	улучшит	
визуальные	и	слуховые	результаты	[3].

Форматы	AR	и	VR	в	образовании	могут	быть	различными,	но	их	достоинства	
перед	очным	обучением	бесспорны.	Предоставление	навыка,	а	также	иллюстра-
ции	с	помощью	виртуальной	и	дополненной	реальности	в	первую	очередь	обу-
словлены	эффективностью	вовлечения	и,	следовательно,	усовершенствованием	
образовательного	процесса	[4].

Обобщая	изложенное	выше,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	поскольку	ис-
пользование	иммерсивных	технологий	является	неотъемлемой	частью	цифровой	
трансформации	сферы	общего	образования,	то	тема	такой	исследовательской	ра-
боты	является	актуальной	и	значимой	для	практики	профессиональной	деятель-
ности	современного	учителя.
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обычно трудны для восприятия и изучения учащимися из-за недостаточной разработан-
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This work examines the need and possibility of studying virtual reality technology in the com-
puter science course of the primary school, as well as the need to use this technology in the pro-
cess of teaching such computer science topics that are usually difficult for students to perceive 
and study due to insufficient development of visual learning tools.

По	 определению,	 виртуальная	 реальность	 –	 это	 искусственное	 компью-
терное	воссоздание	ситуации,	симуляция	реальности.	То	есть,	используя	
определённые	 технические	 возможности,	 подробно	отражается	 окруже-

ние	пользователя,	при	этом	задействуются	все	органы	восприятия,	такие,	как	зре-
ние,	слух,	осязание	и	так	далее.	для	современного	человека	характерна	тяга	к	по-
стоянному	развитию	и	саморазвитию,	необходимой	частью	его	жизни	является	
образование	в	течение	всей	жизни.	

нужно	отметить,	что	современная	система	образования	возведена	таким	об-
разом,	что	в	процессе	обучения	теоретические	знания	доминируют	над	практиче-
скими.	Вместе	с	тем	известно,	что	знания,	приобретенные	практическим	путем,	
усваиваются	обучающимися	намного	лучше	и	сохраняются	на	более	долгий	пе-
риод,	в	отличие	от	знаний,	приобретенных	лишь	теоретически.	
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Кроме	того,	в	некоторых	образовательных	организациях	реализация	проведе-
ния	практических	занятий	может	быть	затруднена	либо	невозможна:	например,	
отсутствуют	необходимые	химические	реактивы	или	минеральные/горные	поро-
ды	для	демонстрации	их	учащимся.	

Таким	образом,	ситуация	в	сфере	образования,	касающаяся	практических	заня-
тий,	обуславливает	важность	использования	новых	информационных	технологий	в	
сфере	образования.	Быстрое	развитие	технологий	не	могло	не	сказаться	на	образо-
вательном	процессе.	и	хотя	технологии	VR	(виртуальной	реальности)	уже	не	явля-
ются	чем-то	новым,	в	образовании	их	стали	применять	относительно	недавно	[1,	3].	

	на	сегодняшний	день	виртуальная	реальность	входит	в	повседневную	жизнь	
человека	на	разных	уровнях:	от	бытовых	приложений	(игр	и	развлечений)	и	при-
менения	в	среднем	и	высшем	образовании	до	космических	программ	и	управле-
ния	опасными	производствами.	

Виртуальная	и	дополненная	реальность	–	совсем	новые	инструменты	для	об-
разования.	Они	пока	не	способны	полностью	заменить	существующие	методы	
преподавания,	но	уже	сегодня	эти	технологии	могут	качественно	дополнить	об-
учение,	сделать	его	доступнее,	проще	и	увлекательнее	[2].	VR	и	AR	технологии	
дают	принципиально	новые	возможности	по	усвоению	информации,	удержанию	
внимания	и	повышению	интереса	к	обучению	у	школьников	[4].

Обучение	информационным	технологиям,	их	рациональному	использованию	
для	решения	учебных	и	практических	проблем	для	подготовки	к	непрерывному	
самообразованию	является	необходимой	составляющей	содержания	общеобра-
зовательного	курса	информатики	и	имеет	большое	значение	для	общего	образо-
вания	в	целом.	

Развитие	и	внедрение	свежих	информационных	и	коммуникационных	техно-
логий	приводит	к	появлению	новых	форм	взаимодействия	между	компьютером	
и	человеком.	использование	виртуальной	реальности	показывает	отличные	воз-
можности	в	образовании.	VR	не	является	самоцелью,	это	лишь	дополнительное	
средство	 при	 обучении	 предмету,	 такое	же,	 как	 учебник,	 интерактивная	 доска	
или	мобильное	приложение.
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Статья посвящена вопросам повышения результативности дополнительной предметной 
подготовки младших школьников в области информатики и цифровых технологий. В ка-
честве основной идеи раскрываются особенности микрообучения как технологии, позво-
ляющей создавать дидактические средства, учитывающие психокогнитивные особенно-
сти современного «цифрового» поколения обучающихся.
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The publication is devoted to improving the effectiveness of additional subject training of 
younger schoolchildren in the field of computer science and digital technologies. As the main 
idea, the features of micro-education as a technology that allows creating didactic tools that 
take into account the psychocognitive features of the modern «digital» generation of students 
are revealed.

Обучение	 (подачу	 учебного	материала)	 «порциями»	 информации	 в	 начале	
50-х	г.	XX	в.	предложил	американский	психолог	Б.	Ф.	Скиннер	[1].	Целью	
было	повышение	эффективности	управления	усвоением	материала	за	счёт	

построения	его	в	виде	последовательной	программы	подачи	порций	и	их	контроля.	
немного	позднее	н.	Краудер	разработал	разветвленные	программы,	которые	в	за-
висимости	от	результатов	контроля	предлагали	обучающемуся	материал	для	само-
стоятельной	работы.	управляемое	усвоение	учебного	материала	с	помощью	обуча-
ющего	устройства	называлось	программированным	обучением	[3].
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Многие	современные	исследователи	(Ю.Ю.	Роговая,	Т.В.	Малышева,	О.л.	Чу-
ланова,	А.А.	Хисамутдинова	и	др.)	считают,	что	формат	микрообучения	особен-
но	привлекателен	для	«цифрового»	поколения	современных	школьников,	которые	
большую	часть	своего	времени	проводят	в	окружении	визуализированного	и	ин-
терактивного	контента	[4,	5].	Т.Ю.	Бугакова	в	качестве	ключевого	достоинства	ми-
крообучения	указывает	его	результативность,	обосновывая	это	тем,	что	представ-
ление	нового	учебного	материала	осуществляется	небольшими	частями	(блоками),	
и	затем	происходит	его	закрепление	в	каждой	части	с	помощью	микрозаданий,	что	
адекватно	особенностям	«цифрового»	поколения	детей	[2].	

несмотря	на	наличие	множества	работ	в	области	методики	обучения	инфор-
матике	в	условиях	основного	и	дополнительного	образования,	имеющихся	пред-
ставлений	о	сущности	и	технологиях	микрообучения,	вопросы,	связанные	с	при-
менением	технологий	микрообучения	для	подготовки	младших	школьников	в	об-
ласти	робототехники	в	научно-методических	источниках	отсутствуют.	

Поэтому	можно	констатировать	наличие	противоречий	между	высокой	зна-
чимостью	подготовки	в	области	информатики	и	цифровых	технологий	для	раз-
вития	научно-технического	потенциала	современных	школьников	и	недостатком	
обоснованных	методик	и	технологий	ее	осуществления	в	условиях	дополнитель-
ного	образования	с	учетом	психокогнитивных	особенностей	современного	«циф-
рового	поколения»,	а	также	между	высоким	потенциалом	технологий	микрообу-
чения	для	обеспечения	результативности	подготовки	младших	школьников	в	об-
ласти	алгоритмизации	и	основ	визуального	программирования	и	отсутствием	до-
ступных	средств	для	ее	осуществления.

Предполагается,	 что	 повышению	 результативности	 подготовки	 младших	
школьников	в	области	информатики	и	цифровых	технологий	в	условиях	допол-
нительного	образования	будет	содействовать	комплекс	средств,	в	которых	освое-
ние	нового	материала	предполагает	выполнение	кратких,	проблемных	практико-
ориентированных	микрозаданий;	учитываются	психокогнитивные	и	возрастные	
особенности	младших	школьников	 «цифрового»	 поколения	 (дробное	 восприя-
тие,	ограничение	на	произвольное	внимание,	ожидание	ситуации	успеха,	преи-
мущественно	визуальная	репрезентативная	система	восприятия	новой	информа-
ции);	на	каждом	этапе	предполагается	осуществление	контроля	и	самоконтроля	
достижения	микрообразовательного	результата	с	его	рефлексией.

на	текущий	момент	в	рамках	исследования	удалось	поставить	и	решить	ряд	
наиболее	важных	задач.	Во-первых,	на	основе	анализа	научно-методической	ли-
тературы	определены	теоретические	основания	подготовки	младших	школьников	
с	использованием	технологий	микрообучения.	Во-вторых,	выявлены	особенности	
применения	технологий	микрообучения	для	проектирования	и	реализации	средств	
подготовки	младших	школьников	в	области	информатики	и	цифровых	технологий	
в	условиях	дополнительного	образования.	В-третьих,	удалось	спроектировать	ком-
плекс	средств	подготовки	младших	школьников	в	области	алгоритмизации	и	ви-
зуального	программирования,	определив	их	содержание	и	возможные	формы	реа-
лизации.	наконец,	были	разработаны	средства	подготовки	младших	школьников	в	
области	робототехники,	средства	для	обоснования	их	результативности.
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Таким	образом,	можно	утверждать,	что	использование	технологий	микро-
обучения	на	дополнительных	занятиях	по	информатике	обладает	высоким	ди-
дактическим	потенциалом,	поскольку	на	их	основе	можно	создавать	средства	
обучения,	 соответствующие	 психокогнитивным	 особенностям	 «цифрового»	
поколения	младших	школьников.	В	следующих	публикациях	планируется	из-
ложить	детальные	результаты	опытно-экспериментальной	работы	по	данному	
направлению.
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В работе публикуются результаты проведенного в течение весны 2022 года исследования 
по определению знаний и общих представлений обучающихся младших курсов педагоги-
ческого университета о современных цифровых технологиях. На основе онлайн-опроса 
были получены ответы на вопросы о виртуальной и дополненной реальности, интерак-
тивного оборудования и средствах дидактической демонстрации учебного контента.
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The paper publishes the results of a study conducted during the spring of 2022 to determine 
the knowledge and general ideas of students of the junior courses of the Pedagogical University 
about modern digital technologies. On the basis of an online survey, answers were received to 
questions about virtual and augmented reality, interactive equipment and means of didactic 
demonstration of educational content.

современный	мир	не	стоит	на	месте,	изменяются	технологии,	меняется	со-
циальная	сфера.	Важной	тенденцией	конца	ХХ	–	начала	ХХІ	века	явля-
ется	цифровая	трансформация	общества	и	сферы	образования	как	неот-

ъемлемой	его	части.	интерактивность,	интенсификация	процесса	обучения,	со-
временное	оборудование	и	цифровые	среды	–	заметные	преимущества	этих	тех-
нологий,	которые	обусловили	необходимость	их	применения	в	разных	областях																													
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человеческой	деятельности,	прежде	всего,	в	тех,	которые	связаны	с	образованием	
и	 профессиональной	 подготовкой.	Это	 обусловливает	 актуальность	 выполнен-
ной	работы.	

Целью	работы	является	выявление	способности	обучающихся	младших	кур-
сов	 педагогического	 вуза	 к	 использованию	 современных	 цифровых	 техноло-
гий.	исследование	было	проведено	в	течение	апреля	и	мая	2022	г.	в	рамках	ра-
боты	в	лаборатории	педагогического	дизайна	и	виртуальной	реальности	КГПу																											
им.	В.П.	Астафьева	на	основе	онлайн-формы	Яндекс.	

Всего	 в	 опросе	 участвовали	 24	 человека,	 из	 них	 17	 девушек	 и	 7	 юношей.	
Опрос	был	проведен	среди	обучающихся	1	и	2	курсов.	Оценка	результатов	опро-
са	проводилась	по	разработанной	нами	системе.	Предварительно	было	составле-
но	18	содержательных	вопросов	по	теме	виртуальной	и	дополненной	реальности,	
интерактивному	оборудованию	и	средствам	дидактической	демонстрации	учеб-
ного	контента.	

Рис. 1. QR-код для доступа к анкете

Также	в	опросник	было	включено	несколько	вопросов	для	определения	воз-
раста,	направления	подготовки,	курса	и	наличия	опыта	обучения	по	основным	и	
дополнительным	образовательным	программам.	С	формой	можно	ознакомиться	
по	ссылке	или	через	сканирование	QR-кода	на	рис.	1,	фрагмент	внешнего	вида	
приведен	на	рис.	2.

для	определения	общего	интеграционного	показателя	способности	к	исполь-
зованию	современных	цифровых	технологий	была	применена	аспектная	табли-
ца,	где	каждому	ответу	на	вопрос	присваивался	определенный	балл.	Максималь-
ное	количество	баллов	составило	122.	Приведем	основные	результаты,	которые	
были	подсчитаны	после	завершения	сбора	ответов.

Средний	балл	первого	курса	составил	52,25,	а	второй	курс	набрал	средний	
балл	–	58,5.	Это	свидетельствует	о	большей	осведомленности	студентов	второ-
го	курса.	Посчитав	среднее	арифметическое	баллов,	можно	заявить,	что	девушки	
показали	более	высокий	уровень	знаний.	В	среднем	девушки	набрали	54,4	балла,	
а	молодые	люди	–	50,	однако	стоит	учесть,	что	девушек	было	больше	в	2,5	раза.
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Рис. 2. Фрагмент использованной онлайн-формы

Онлайн-анкетирование	проходили	студенты	разных	профилей	подготовки,	из	
них:	«Математика	и	информатика»	–	14	человек;	«Технология	с	основами	пред-
принимательства»	–	6	человек;	«Физика»	–	4	человека.	Мы	посчитали	и	сравнили	



средние	баллы	студентов	разных	профилей.	Так,	средний	балл	по	профилю	«Ма-
тематика	и	информатика»	составил	57,35;	«Технология	с	основами	предпринима-
тельства»	–	51,3;	«Физика»	–	54,5.	Первые	набрали	немного	больше	баллов,	учи-
тывая,	что	небольшой	экскурс	в	эту	тему	проходит	у	студентов	данного	направ-
ления	в	течение	разных	дисциплин.

Таким	образом,	проведенное	исследование	показало,	что	студенты	младших	
курсов	имеют	достаточно	низкий	уровень	знаний	о	виртуальной	и	дополненной	
реальности,	интерактивном	оборудовании	и	средствах	дидактической	демонстра-
ции	учебного	контента.	Однако	согласно	ответам	на	вопросы	последнего	блока	
в	опросе,	они	при	этом	имеют	большое	желание	к	углублению	в	данное	направ-
ление.	далее	 планируется	 определить	 детальнее	 запросы	 обучающихся	КГПу	
им.	В.П.	Астафьева	на	выполнение	проектно-исследовательских	работ	и	посе-
щение	просветительских	мероприятий	по	указанным	выше	современным	цифро-
вым	технологиям.
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Средства обучения, диалоговые тренажеры, системно-деятельностный подход, вопросно-
задачный подход, дополнительная подготовка. 
В работе актуализируются проблемы поиска и обоснования новых способов создания 
дидактических средств. Описаны виды и особенности средств обучения информатике в 
старшей школе, охарактеризован вопросно-задачный подход в рамках деятельностной 
парадигмы школьного образования.

Learning tools, interactive simulators, system-activity approach, question-task approach, addition-
al training.
The paper actualizes the problems of finding and substantiating new ways of creating didactic 
tools. The types and features of computer science teaching tools in high school are described, 
the problem-based approach within the framework of the activity paradigm of school education 
is characterized.

современная	система	образования	представляет	собой	весьма	многообраз-
ную	сферу	жизни	общества,	в	которой	задействованы	большие	массы	лю-
дей,	 сконцентрированы	 значительные	 материальные,	 финансовые	 и	 ин-

формационные	ресурсы.	Эти	ресурсы,	призванные	обеспечить	образовательный	
процесс,	и	называют	средствами	обучения.	ни	один	из	методов	обучения	не	мо-
жет	обойтись	без	средств	обучения.	Эффективность	учебного	процесса	во	мно-
гом	зависит	от	выбранных	и	используемых	обучающим	именно	средств	обуче-
ния.	Благодаря	им	можно	на	практике	реализовать	принцип	наглядности,	облег-
чить	процесс	познания	и	осмысления	полученной	информации.	

Актуальность	данной	работы	заключается	в	том,	что	в	рамках	образователь-
ного	процесса	важно	использовать	современные	интерактивные	средства	обуче-
ния,	которые	могут	стать	как	мотивационным	компонентом	обучающихся,	так	и	в	
принципе	помощником	учителя	при	реализации	федерального	образовательного
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стандарта.	Многообразие	современных	средств	обучения,	в	том	числе	цифровых,	
оставляет	перед	учителем	открытым	вопрос	о	том,	какие	же	средства	обучения	
целесообразно	применять	с	точки	зрения	требований	современного	школьного	
образования	 [1].	Анализ	изученной	литературы	позволил	определить	противо-
речие	между	необходимостью	создания	новых	средств	обучения	информатике	в	
старшей	школе	на	основе	вопросно-задачного	подхода	и	недостаточной	разрабо-
танностью	научно-методических	основ	и	практических	рекомендаций	для	реше-
ния	данной	задачи	[2,	3].	

В	основу	ФГОС	положен	системно-деятельностный	подход,	концептуально	ба-
зирующийся	на	обеспечении	соответствия	учебной	деятельности	обучающихся	их	
возрасту	и	индивидуальным	особенностям.	Системно-деятельностный	подход	–	это	
организация	учебного	процесса,	в	котором	главное	место	отводится	активной	и	раз-
носторонней,	в	максимальной	степени	самостоятельной	познавательной	деятельно-
сти	школьника.	Ключевыми	моментами	деятельностного	подхода	является	посте-
пенный	уход	от	информационного	репродуктивного	знания	к	знанию	действия	[1].

В	связи	с	необходимостью	реализации	данного	подхода	видится	актуальным	
разработка	новых	учебных	ресурсов	для	современного	поколения	обучающих-
ся	 в	 старшей	школе	 с	 позиции	 вопросно-задачного	 подхода.	 Работая	 в	 рамках	
вопросно-задачного	 подхода,	 учитель	 ставит	 учащихся	 перед	 необходимостью	
самостоятельно	искать	пути	решения	задачи,	для	которой	они	не	имеют	готово-
го,	заранее	озвученного	учителем	способа,	но	в	то	же	время	имеют	достаточно	
знаний,	применяя	которые	в	нестандартных	ситуациях,	обучающиеся	способны	
прийти	к	правильным	выводам.	

Сегодня	можно	констатировать	научно-методическую	проблему,	которая	за-
ключается	в	поиске	и	обосновании	ответа	на	вопрос	о	том,	каким	образом	мож-
но	применить	вопросно-задачный	подход	к	разработке	средств	обучения	инфор-
матике	в	старшей	школе.	Ведь	сейчас	характер	обучения	становится	поисковым:	
освоение	нового	происходит	на	 основе	 решения	 учебной	 задачи	 (проблемы)	 с	
помощью	преобразования	способов	действий,	конструирования	новых,	помимо	
предложенных	учителем.	Вопросно-задачный	подход	есть	специально	организо-
ванное	и	систематически	осуществляемое	обучение	в	виде	разрешения	разноо-
бразных	учебных	задач	с	помощью	направляющих	вопросов.	

В	рамках	данной	работы	были	разработаны	средства	обучения	в	форме	диа-
логовых	тренажеров,	базирующиеся	на	основе	вопросно-задачного	подхода	для	
применения	их	в	процессе	обучения	информатике	в	старшей	школе	во	время	изу-
чения	модуля	в	11	классе	«Алгоритмы	и	элементы	программирования».
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме применения технологий 
дополненной реальности для обучения информатике в основной школе. Рассматривают-
ся теоретические основы и практические аспекты использования технологии дополнен-
ной реальности для обучения информатике.

Augmented reality, virtual reality, computer science training, new learning technologies, three-
dimensional space.
The article is devoted to the current problem of the use of augmented reality technologies for 
teaching computer science in primary school. The theoretical foundations and practical aspects 
of using augmented reality technology for teaching computer science are considered.

Дополненная	 реальность	 (Augmented Reality, AR)	 –	 это	 среда	 с	 прямым	
или	 косвенным	 дополнением	 физического	 мира	 цифровыми	 данными	
в	режиме	реального	времени	при	помощи	компьютерных	устройств	–	

планшетов,	смартфонов	и	инновационных	гаджетов	вроде	GoogleGlass,	а	также	
программного	обеспечения	к	ним	[2].	При	помощи	планшета	или	виртуальных	
очков	можно	увидеть	трехмерное	пространство.	дополненная	реальность	пред-
полагает	 создание	 дополнительных	искусственных	 (виртуальных)	 элементов,	
которые	 встраиваются	 в	 воспринимаемый	 окружающий	мир,	 создавая	 общее	
объектное	пространство	[1,	3].	дополненная	реальность	используется	в	различ-
ных	сферах	жизни	(рис.	1).
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Рис. 1. Сферы применения дополненной реальности

использование	 дополненной	 реальности	 в	 образовании	 имеет	 преимуще-
ства	и	недостатки.	К	достоинствам	можно	отнести:	повышение	интереса	к	учеб-
ной	 деятельности;	 лучшее	 понимание	 содержания	 обучения	 (можно	 заглянуть	
внутрь);	интерактивность	обучения.	недостатками	являются	то,	что	для	приме-
нения	нужны	технические	средства;	требуются	минимальные	навыки	пользова-
ния;	необходима	разработка	специальных	приложений.

Рис. 2. Пример наглядного средства «3D–модель жёсткого диска»

используя	технологии	дополненной	реальности,	можно	создать	интерактив-
ный	учебник	по	информатике,	на	страницах	которого	будут	маркеры.	например	
(рис.	2),	при	изучении	темы	«Архитектура	компьютера»	в	10	классе	ученик	будет	
считывать	смартфоном	маркер	из	учебника	и	получать	трехмерную	модель	жест-
кого	диска	на	странице.
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В статье затрагивается вопрос о распространённости массовых открытых онлайн-курсов 
для обучающихся общеобразовательных учреждений, представляются результаты опро-
са обучающихся 4-х классов о данном формате обучения, а также делаются выводы о вос-
требованности МООК в современном школьном образовании.
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The article addresses the issue of the prevalence of massive open online courses for students 
of general education institutions, presents the results of a survey of 4th grade students about 
this format of education, and also draws conclusions about the demand for MOOCs in modern 
school education.

В	настоящее	время	вопрос	о	цифровизации	различных	сфер	жизнедеятель-ности	человека,	в	том	числе	и	сферы	образования,	стоит	достаточно	остро.	
Одним	из	шагов	к	цифровизации	образования	является	появление	и	рас-

пространение	массовых	открытых	онлайн-курсов	(далее	–	МООК).
Массовый	открытый	онлайн-курс	(англ.	massive open online course	–	МООС)	–

это	 онлайн-курс	 с	 интерактивным	 участием	 и	 открытым	 доступом,	 одна	 из	
наиболее	 эффективных	 форм	 реализации	 дистанционных	 образовательных	
технологий	[1].

Большинство	всех	существующих	на	сегодняшний	день	МООК	касается	об-
учения	в	высших	учебных	заведениях,	а	также	обучения	для	повышения	квали-
фикации	или	самосовершенствования.	Все	данные	направления	сосредоточены	
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непосредственно	на	обучении	взрослого	человека.	Опыт	же	применения	МООК	
в	школьном	образовании	незначителен,	научные	исследования	в	данной	области	
практически	отсутствуют.	При	этом	ряд	исследователей	отмечает	большой	по-
тенциал	МООК,	ведь	их	внедрение	в	педагогическую	практику	позволит	школь-
ным	 учителям	 реализовать	 основные	 педагогические	 принципы	 обучения	 (на-
глядность,	 систематичность,	 научность,	 доступность	 и	 др.),	 а	 также	 повысить	
мотивацию	обучающихся	к	осуществлению	учебной	деятельности.

Помимо	этого,	согласно	исследованию	Т.е.	Хоченковой,	применяющей	МООК	
в	своей	педагогической	практике,	обучающиеся	заинтересованы	в	данном	фор-
мате	 обучения:	 «Комплексное	 изучение	 мнения	 школьников,	 обучавшихся	 на	
МООК,	показывает,	что	абсолютно	все	представители	цифрового	поколения	по-
зитивно	 воспринимают	 идею	получения	 образования	 в	 новом	формате.	Около	
70	%	школьников	после	прохождения	одного	онлайн-курса	решают	пройти	еще	
один	или	более»	[5].

Вопрос	о	востребованности	МООК	ранее	уже	поднимался	в	работах	П.л.	Пек-
кер	[2],	Я.М.	Рощиной,	С.Ю.	Рощина,	В.н.	Рудакова	[3],	е.н.	Таракановой	[4]	и	
др.,	однако	в	данных	исследованиях	респондентами	выступали	учителя,	препо-
даватели	и	студенты	высших	учебных	заведений.

С	целью	выявить	 востребованность	МООК	в	 2022	 году	 среди	обучающих-
ся	общеобразовательных	учреждений	нами	был	проведён	опрос	на	базе	МАОу	
«Средняя	школа	№158	«Грани»»,	находящейся	в	г.	Красноярске.	В	качестве	ре-
спондентов	нами	были	выбраны	ученики	4-х	классов,	поскольку	именно	с	этого	
возраста	ведущие	российские	онлайн-платформы	(например,	«Stepik»,	«лектори-
ум»	и	др.)	предоставляют	возможность	обучения	на	МООК.

В	ходе	опроса	было	выявлено,	что	с	термином	«МООК»	ранее	было	знакомо	
14%	(10	из	71)	обучающихся,	в	то	время	как	оставшиеся	86%	(61	из	71)	услыша-
ли	этот	термин	впервые.

58%	(41	из	71)	обучающихся	после	объяснения	учителем,	что	такое	МООК,	
изъявили	желание	пройти	обучение	на	каком-либо	из	курсов.	Среди	основных	
плюсов	МООК	ученики	указывали	следующие:	

1)	«Обучаться	на	МООК	–	это	интересно	и	развлекательно»	(13	из	41).
2)	«Обучаться	на	МООК	можно	из	дома,	находясь	в	комфортной	для	себя	об-

становке»	(8	из	41).
3)	«Обучение	с	помощью	МООК	развивает	мозг,	позволяет	научиться	чему-то	

новому»	(7	из	41).
4)	«Обучаться	на	МООК	–	это	удобно»	(5	из	41).
5)	«МООК	позволяет	изучать	те	темы,	которые	не	изучаются	в	школе»	(4	из	41).
Среди	 других	 причин	 можно	 отметить	 следующие:	 «Обучаясь	 на	 МООК,	

можно	найти	новых	друзей	по	интересам,	пообщаться»	(3	из	41),	«МООК	–	но-
вый	формат	обучения,	который	хочется	попробовать»	 (3	из	41),	«Обучаться	на	
МООК	–	это	современно»	(2	из	41),	«МООК	позволяет	с	детства	определиться	с	
будущей	профессией»	(1	из	41),	«Прохождение	МООК	–	это	новое	достижение»	
(1	из	41),	«Обучение	на	МООК	бесплатное»	(1	из	41).
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Те	ученики,	которые	не	заинтересовались	обучением	на	МООК	–	42%	(30	из	
71),	среди	основных	причин	указали	следующие:

1)	«Обучение	на	МООК	–	это	лишняя	трата	времени»	(9	из	30).
2)	«Обычный	формат	работы	в	классе	привычнее	и	удобнее»	(5	из	30).
3)	«Обучение	 на	 МООК	 портит	 зрение	 и	 негативно	 влияет	 на	 здоровье»																		

(4	из	30).
4)	«Обучение	на	МООК	–	это	скучно	и	неинтересно»	(4	из	30).
5)	«Обучение	с	помощью	МООК	–	это	что-то	новое	и	непонятное,	неизвест-

но,	что	можно	от	него	ожидать»	(4	из	30).
Среди	других	причин	можно	отметить	следующие:	«Обучение	на	МООК	–	это	

неудобно»	(3	из	30),	«на	сегодняшний	день	МООК	очень	мало,	есть	возможность	
не	найти	интересный	для	себя	курс»	(2	из	30),	«Темы,	изучаемые	на	МООК,	мо-
гут	быть	непонятны,	а	возможности	подойти	к	учителю	и	уточнить	возникшие	
вопросы	на	данных	курсах	нет»	(2	из	30),	«Обучение	с	помощью	сети	интернет	
опасно,	поскольку	существует	вероятность	мошенничества	и	слежки	через	каме-
ру»	(2	из	30),	«люди,	обучающиеся	с	помощью	компьютера	или	телефона,	глупе-
ют»	(1	из	30),	«При	обучении	на	МООК	отсутствует	живое	общение	с	однокласс-
никами»	(1	из	30).

Таким	образом,	проанализировав	полученные	ответы,	можно	сделать	вывод,	
что	42%	(30	из	71)	обучающихся	не	знает	о	возможностях	МООК	и	об	их	потен-
циале,	новый	формат	обучения	для	них	страшен	и	непонятен.	При	этом	для	58%	
(41	из	71)	обучающихся	данный	формат,	наоборот,	интересен,	они	проявляют	же-
лание	обучаться	на	МООК	и	видят	в	нём	широкие	возможности	для	собственно-
го	развития.

Приведенные	данные	говорят	о	том,	что	МООК	востребованы	среди	обуча-
ющихся	4-х	классов,	поэтому	на	 сегодняшний	день	 существует	потребность	и	
необходимость	развития	онлайн-обучения	в	школьном	образовании.	Также	сто-
ит	отметить	и	проблему	малой	информированности	учеников	о	том,	что	такое	
МООК.
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Как может использовать возможности виртуальной реальности учитель информати-
ки? Иногда при изучении архитектуры компьютера школьники не могут разобраться в 
устройстве мелких деталей. Эту проблему можно решить при помощи VR–средств с за-
груженными 3D– моделями рассматриваемых элементов. Поможет в разработке таких 
моделей сервис A-Frame. 

Virtual reality, education, computer science, 3D models, A-Frame.
How can a computer science teacher use the possibilities of virtual reality? Sometimes, when 
studying computer architecture, schoolchildren cannot figure out the arrangement of small de-
tails. This problem can be solved using VR tools with models of the elements in question loaded 
on them. And the A-Frame service will help in the development of such models.

В	последние	 десятилетия	 широкое	 распространение	 во	 многих	 сферах	деятельности	 человека	 получили	 технологии	 виртуальной	 реально-
сти.	Они	используются	 в	медицине,	 в	 военном	деле,	 в	 сфере	 образо-

вания	и	просто	доступны	для	общества.	но	что	же	такое	виртуальная	реаль-
ность?	ученые	определяют	это	понятие	по-разному.	Под	виртуальным	в	обще-
ственном	сознании	иногда	подразумевается	просто	нечто	вымышленное,	нере-
альное,	несуществующее	[1].	Как	отмечает	джонатан	линовес,	«это	компью-
терное	моделирование	3D-среды,	которая	кажется	человеку,	взаимодействую-
щему	с	ней,	исключительно	реальной	благодаря	специальному	электронному	
оборудованию»	[2].	
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В	 этом	 заключается	 основная	 особенность	 технологий	 ВР	 –	 пользовате-
ли	 имеют	 возможность	 полного	 погружения	 в	 происходящее	 через	 сенсорные	
устройства.	Это	и	другие	особенности	необходимо	учитывать	при	создании	вир-
туальной	реальности:	правдоподобность;	интерактивность;	эффект	присутствия;																
доступность	для	исследования.

Существует	множество	инструментов,	позволяющих	учесть	эти	пункты	и	раз-
работать	VR-средство.	Рассмотрим	некоторые	из	них.	Unity	–	это	самая	популяр-
ная	платформа	для	создания	высококачественных	2D-	и	3D-игр	для	смартфонов,	
компьютеров,	консолей,	TV,	VR,	AR.	есть	платная	и	бесплатная	версии.	Amazon	
Sumerian	позволяет	быстро	и	удобно	создавать	VR,	AR	и	3D-приложения	даже	
тем,	кто	не	имеет	в	этом	опыта.	Он	совместим	с	различными	VR-очками	и	шлема-
ми,	а	также	с	мобильными	устройствами	на	Android	и	iOS.	Создание	аккаунта	на	
платформе	бесплатное,	далее	стоимость	зависит	от	объема	3D-ресурсов,	храня-
щихся	на	платформе.	A-Frame	–	это	веб-фреймворк	для	разработки	средств	вир-
туальной	реальности	 (VR)	 [3],	 который	позволяет	 создавать	различные	сцены,	
игры,	приложения	в	виртуальной	реальности,	работает	с	HTML.	Главным	плю-
сом	сервиса	является	то,	что	он	бесплатен	и	не	требует	дополнительной	установ-
ки.	React	360	–	хороший	инструмент	для	создания	интерактивных	панорамных	и	
VR-приложений.	Подходит	для	создания	проектов	под	ПК,	мобильные	устрой-
ства	и	гарнитуры	виртуальной	реальности.

Таких	сервисов	довольно	много,	и	пользователь	может	выбрать	платформу	в	
зависимости	от	задачи,	которая	стоит	перед	ним.	для	разработки	средств	обуче-
ния	наиболее	удобно	выбрать A-Frame.	Сервис	удобен	для	начинающих,	в	пер-
вую	очередь	потому,	что	предоставляет	примитивы,	это	простые	в	использова-
нии	HTML-элементы	для	начинающих.	для	того,	чтобы	A-Frame	сам	обрабаты-
вал	шаблоны	3D,	настраивал	VR	и	элементы	управления,	ничего	не	нужно	уста-
навливать	и	выполнять	сборку.	достаточно	добавить	тег	<a-scene>.

HTML	–	это	только	вершина	айсберга;	разработчики	имеют	неограниченный	
доступ	к	JavaScript,	DOM	API,	three.js,	WebVR	и	WebGL.	A-Frame	практически	
универсален.	Он	позволяет	создавать	приложения	виртуальной	реальности	для	
Vive,	Rift,	Windows	Mixed	Reality,	Daydream,	GearVR	и	Cardboard	с	поддержкой	
всех	 соответствующих	 контроллеров.	 если	 пользователь	 не	 имеет	 контролле-
ров	или	гарнитуры,	сервис	все	равно	будет	работать	на	стандартных	ПК	и	даже	
смартфонах	[3].	

A-Frame обладает	 высокой производительностью:	 работает	 со	 скоростью																	
90	кадров	в	секунду.	Сервис	дает	большие	возможности.	В	нем	можно	работать	
с	такими	компонентами,	как	геометрия,	материалы,	источники	света,	анимация,	
модели,	тени,	позиционный	звук,	текст	и	многое	другое.	

для	 того,	 чтобы	 создать	 3D-модель	 в	 A-Frame, можно	 создавать	 базовую	
сцену	 на	 HTML	 или	 добавить	 модели,	 созданные	 в	 других	 средах,	 например	
Blender.	После	создания	открываем	страницу	с	моделью	через	браузер	на	вашем																													
VR-устройстве.	Так	вы	сможете	работать	с	3D-моделью.



Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	возможности	технологий	
виртуальной	реальности	могут	стать	полезными	не	только	для	людей,	 задей-
ствованных	в	сфере	программирования.	их	использование	позволяет	облегчать	
процесс	обучения,	сделать	его	более	интересным,	наглядным,	запоминающим-
ся.	Выбор	для	разработки	3D-моделей	платформы	A-Frame	дает	возможность	
делать	это	легко	и	быстро,	меняя	готовый	шаблон	или	добавляя	файлы	из	дру-
гих	приложений.	
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В работе актуализируются проблемы обучения программированию, связанные с позна-
вательным интересом и учебной мотивацией. Описываются основные особенности их 
повышения за счет использования технологий геймификации: систем наград, рейтинга, 
дифференциации заданий по уровням достижений и виртуальных аватаров.
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The paper actualizes the problems of teaching programming related to cognitive interest and 
educational motivation. The main features of their improvement through the use of gamifica-
tion technologies are described: reward systems, rating, differentiation of tasks by achievement 
levels and virtual avatars.

термин	 «геймификация»	 в	 контексте	 образовательной	 деятельности	 поя-
вился	 относительно	 недавно,	 в	 2011	 году,	 благодаря	 немецкому	 ученому		
С.	детердингу,	который	определил	ее	как	«применение	игровых	элементов	

и	приемов	для	проектирования	игр	в	неигровых	контекстах»	[1].	использование	
игровой	механики	повышает	мотивацию	и	обучение	в	формальных	и	неформаль-
ных	условиях.	Многие	проблемы	современного	образования	связаны	с	недоста-
точной	вовлеченностью	и	мотивацией	учеников.	В	связи	с	этим	преподаватели	
информатики	стараются	использовать	новые	примеры	и	приемы,	чтобы	стимули-
ровать	активность	обучающихся	и	мотивировать	их	[2,	4].	Одним	из	возможных	
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решений	является	поощрение	усилий	и	достигнутых	результатов	наградами.	Это	
решение	основано	на	использовании	игровых	элементов	в	процессе	обучения.

Взаимодействие	игровых	элементов	и	мотивационных	теорий	лежит	в	основе	
игровых	приложений.	известно,	что	элементы	игры	повышают	внутреннюю	мо-
тивацию	учащихся,	особенно	в	играх,	проводимых	в	учебной	среде.	например,	
учителя	используют	на	уроках	дидактические	игры	и	игровые	элементы.	награ-
ды,	 присуждаемые	 учителем	 в	 классе,	 такие	 как	 «звездочки»,	 «доска	 почета»,	
особые	отметки	и,	конечно,	дополнительные	баллы,	сегодня	можно	часто	встре-
тить	в	школах	Казахстана.	

Однако	в	последние	годы	дидактическая	игра	как	средство	мотивации	пере-
стала	существенно	влиять	на	успеваемость.	Это	можно	объяснить	тем,	что	для	
учащихся,	 выросших	 в	 эпоху	 смартфонов	 и	 планшетов,	 постоянно	 доступных	
компьютерных	игр,	превращение	среды	класса	в	игру	дело	привычное.	К	дидак-
тической	игре	интерес	также	снизился,	поскольку	она	производится	в	обычном	
аудиторном	режиме	без	применения	средств	цифровых	технологий.	

В	то	же	время	можно	отметитесь,	что	при	обучении	программированию	тех-
нологии	 геймификации	 дают	 положительные	 результаты.	 При	 этом	 наиболее	
важными	исследователями	определяются	механика	и	динамика	игрового	(гейм)	
дизайна.	Медали,	очки,	уровни,	аватары,	виртуальная	валюта	и	таблица	лидеров	
–	это	элементы,	которые	могут	быть	использованы	в	качестве	игровой	механики	
в	образовательном	контексте	и,	в	частности,	в	обучении	программированию.	Ме-
дали	представляют	собой	символические	элементы,	которые	присваиваются	уча-
щимся	за	выполнение	или	получение	определенной	компетенции,	знаний,	кото-
рые	могут	быть	визуализированы	остальными	учащимися,	демонстрируя	таким	
образом	их	мастерство	или	опыт.	Баллы	можно	получить,	выполняя	различные	
задания	и	действия,	 такие	как	викторины,	просмотр	содержимого,	публикация	
статей,	размещение	сообщений	на	форумах	и	другие	онлайн-действия.	

Таблица	лидеров	–	это	механика,	связанная	с	набранными	баллами,	группи-
рующая	их,	таким	образом	создавая	классификацию	студентов,	набравших	наи-
большее	количество	баллов	в	общей	сложности.	Аватары	в	компьютерных	играх	
и	виртуальных	средах	представляют	пользователя	в	виртуальном	мире.	использо-
вание	аватара	и	его	настройка	обеспечивают	эмоциональную	связь	между	игрой	
и	игроком.	В	образовательном	контексте	использование	аватаров	может	увели-
чить	социальное	присутствие	и	установить	прочные	связи	в	группе,	а	также	спо-
собствовать	более	глубокому	погружению	в	курс.	уровни	позволяют	разделить	
игру	на	небольшие	части,	разделиться,	получить	достижимые	части	и	перейти	к	
следующему	уровню.	В	образовательном	и	онлайн-контексте	уровни	позволяют	
прогрессировать	и	упорядочивать	с	помощью	контента	и	действий.

Таким	 образом,	 перспективность	 использования	 технологий	 геймификации	
при	обучении	программированию	не	 вызывает	 сомнений.	игровая	механика	и	
динамика	при	правильном	проектировании	и	внедрении	в	процесс	обучения	спо-
собны	оказывать	положительное	влияние	на	познавательный	интерес	учащихся.	
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Основываясь	на	этом,	можно	сделать	вывод,	что	при	использовании	интерактив-
ной	 цифровой	 среды,	 позволяющей	 реализовывать	 технологии	 геймификация,	
можно	улучшить	результаты	обучения	информатике	в	общем	и	программирова-
нию,	в	частности,	в	старших	классах	школ	Казахстана.

библиографический список
1.	 Борисов	 н.А.,	 Харюнин	 А.С.	 использование	 геймификации	 при	 обучении	 школьников	

основам	программирования	//	Образовательные	технологии	и	общество.	2018.	Т.	21.	№.	1.	
С.	469–476.

2.	 Караваев	н.л.,	Соболева	е.В.	Анализ	программных	сервисов	и	платформ,	обладающих	по-
тенциалом	для	геймификации	обучения	//	Концепт.	2017.	№.	8.	С.	14–25.

3.	 Проектирование	платформы	дополнительной	предметной	подготовки	школьников	на	осно-
ве	профессиональных	запросов	педагогов	/	П.С.	ломаско,	А.л.	Симонова,	д.А.	Бархатова,	
л.Б.	Хегай	//	Открытое	образование.	2021.	Т.	25.	№	5.	С.	15–30.	

4.	 Таран	В.н.,	Щербина	Б.С.	Геймификация	учебного	процесса	при	обучении	программирова-
нию	//	Развитие	науки	и	технологий:	проблемы	и	перспективы	развития.	2017.	С.	252–267.



[	78	]

ОсОбЕННОстИ рАзрАбОтКИ ВИртУАЛЬНЫх тУрОВ 
с ОбзОрОМ В 360 грАДУсОВ

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL TOURS 
WITH A 360-DEGREE VIEW

Ю.В. Кайзер, Е.А. Назаренко                                             Yu.V. Kaiser, E.A. Nazarenko

Научный руководитель П.С. Ломаско,
канд. пед. наук, доцент кафедры информатики
и информационных технологий в образовании,

Красноярский государственный педагогический  
университет им. В.П. Астафьева

Scientific supervisor P.S. Lomasko, 
Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor of the Department  

of Informatics and Information Technologies in Education,  
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev
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экскурсия.
В докладе приводятся понятие и характеристики виртуальных туров 360 граду-
сов как видов цифрового образовательного контента. Указываются особенности со-
ставляющих такого рода средств. Описываются результаты исследовательской рабо-
ты по самостоятельной съемке и монтажу виртуальных дидактических туров с ис-
пользованием оборудования и локаций нового образовательного пространства КГПУ                                    
им. В.П. Астафьева.

Virtual tour, 3D technology, 360-degree tour, digital didactics, virtual tour.
The report provides the concept and characteristics of 360-degree virtual tours as types of 
digital educational content. The features of the components of this kind of funds are indicated. 
The results of research work on self-shooting and installation of virtual didactic tours using 
equipment and locations of the new educational space of the KSPU named after V.P. Astafyev 
are described.

Всего	несколько	лет	назад	было	сложно	представить,	что,	находясь	у	себя	
дома,	можно	в	одно	мгновение	перенестись	в	любую	точку	земного	шара	
и	совершить	увлекательную	экскурсию.	но	все	это	стало	возможным	бла-

годаря	современным	технологиям	и	виртуальной	реальности.	Современные	тех-
нологии	обеспечивают	эффект	полного	присутствия,	позволяют	получить	совер-
шенно	новые	эмоции,	дают	возможность	воссоздавать	объекты	исторического	и	
культурного	наследия	[1,	2].	но	самое	главное	–	это	интересно,	захватывающе																	
и	необычно	(рис.	1).
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Актуальность	данной	работы	заключается	в	том,	что	пока	еще	технология	ту-
ров	в	360	градусов	не	стала	повсеместной,	но	она	стремительно	набирает	оборо-
ты	и	требует	ее	изучения.	Цель	работы:	описать	особенности	и	характеристики	
туров	360	градусов	и	на	их	основе	разработать	демонстрационное	средство.

Рис. 1. Внешний вид виртуального тура 360 градусов

Виртуальный	тур	 (3D-тур,	тур	360°,	панорамный	тур)	–	это	интерактивный	
виртуальный	проект,	презентация	с	эффектом	присутствия,	созданная	на	основе	
3D–панорам	360°	или	3D–визуализации.	Тур	состоит	из	одной	и	более	3D–пано-
рам,	связанных	между	собой	ссылками-переходами	[3].	При	просмотре	3D–тура	
зритель	видит	все	пространство	вокруг	себя,	может	приближать	и	отдалять	изо-
бражение	и	переходить	от	панорамы	к	панораме	–	от	одной	точки	съемки	к	дру-
гой	–	от	помещения	к	помещению.	По	сравнению	с	видео	или	фотосъемкой	ин-
терьеров	виртуальный	тур	демонстрирует	пространство	вокруг	зрителя	объем-
но	и	гораздо	более	полно	и	детально	[4].	Кроме	того,	в	виртуальном	дидактиче-
ском	туре	360	градусов	имеется	возможность	добавлять	поясняющие	аудиозапи-
си	и	видеоролики,	всплывающие	изображения	и	интерактивные	задания,	гиперс-
сылки	(рис.	2).

В	 ходе	 работы	 удалось	 создать	 пример	 интерактивного	 тура	 360	 градусов.	
для	этого	производилась	съемка	сферических	панорам	при	помощи	камеры	Insta	
360	 X2,	 штатива	 и	 планшета	 Samsung	 Galaxy	 S7.	 Затем	 при	 помощи	 онлайн-
конструктора	 «Smart-Lib»	 в	 лаборатории	 педагогического	 дизайна	 и	 виртуаль-
ной	реальности	КГПу	им.	В.П.	Астафьева	тур	был	смонтирован	и	размещен	в	
интернет.	для	изучения	интерактивного	тура	можно	воспользоваться	QR-кодом	
на	рис.	3	или	ссылкой.



[	80	]

Рис. 2. Интерактивные элементы и дополнения в туре 360 градусов

Рис. 3. QR-код для просмотра интерактивного тура 360 градусов



Таким	образом,	в	исследовании	были	определены	на	основе	собранных	дан-
ных	состав	и	особенности	устройств	для	съемки	туров	360	градусов,	а	также	
программные	модули	для	их	сборки.	Поэтому	можно	считать,	что	цель	работы	
достигнута.
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В докладе уточнена сущность педагогического дизайна и описаны технологии его реали-
зации. С помощью одной из технологий определены и проанализированы современные 
условия обучения информатике в основной школе с позиций педагогического дизайна.

Instructional design, instructional design model, methodical design, training tool, quality of the 
learning tool.
The article clarifies the essence of pedagogical design and describes the technologies of its im-
plementation. With the help of one of the technologies, the modern conditions of teaching com-
puter science in primary school from the standpoint of pedagogical design are determined and 
analyzed.

стремительное	развитие	сферы	цифровых	технологий	и	внедрение	новей-
ших	программных	и	технических	средств	неумолимо	меняет	условия	су-
ществования	 и	 развития	 жизнедеятельности	 современного	 человека,	 а	

также	его	образование	и	требования	к	образованности,	культуре.	В	существую-
щих	реалиях	одной	из	приоритетных	целей	российского	образования	является	
организация	образовательной	среды,	которая	способна	сформировать	необходи-
мые	условия	для	мотивации,	активности	и	самостоятельности	обучающихся.	По-
добная	среда	требует	применения	соответствующих	компонентов,	которые	по-
буждают	к	деятельности	и	ведут	к	изменению	подхода	в	организации	образова-
ния	и	в	используемых	технологиях	и	методах	[5].

Помощником	для	осуществления	подобных	условий	может	стать	техноло-
гии	педагогического	 дизайна,	 которые	раскрывают	 вопросы	 создания	 эффек-
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тивной	 образовательной	 среды,	 базирующейся	 на	 рациональном	 представле-
нии,	взаимосвязях	и	сочетаниях	различных	типов	образовательных	ресурсов,	
что	в	совокупности	помогает	обеспечить	психологически	комфортное	развитие	
школьников	[1].	

При	рассмотрении	понятия	педагогического	дизайна	важно	упомянуть	о	мно-
гочисленности	 его	 трактовок.	данное	 явление	 связано	 с	 интердисциплинарно-
стью	словарной	единицы	–	лексемы	«дизайн»,	а	также	с	используемой	теорией	
познаний,	которая	лежит	в	основе	формирования	позиции	исследователя,	изуча-
ющего	понятие.	

В	контексте	данной	работы	понятие	педагогический	дизайн	представляется	
как	 целостный	процесс,	 включающий	 анализ	 потребностей	 и	 целей	 обучения,	
разработку	системы	дидактических	средств	для	реализации	этих	потребностей,	
их	последующие	тестирование	и	оценку	эффективности	[2].	

Педагогический	дизайн	тесно	связан	с	понятием	методического	проектирова-
ния,	которое	помогает	не	только	организовать	процесс	планирования	последова-
тельности	действий,	но	и	выбрать	наиболее	перспективное	решение,	реализацию	
данного	процесса	в	практической	деятельности	[3].

Педагогический	дизайн	как	научная	область	и	практическая	дисциплина	ре-
гулярно	пополняется	новыми	материалами.	Они	анализируются,	систематизиру-
ются	и	складываются	в	готовые	модели.	наиболее	популярные	модели	педагоги-
ческого	дизайна,	применяемые	в	современных	условиях	цифровой	трансформа-
ции,	–	это	ADDIE,	ASSURE,	ALD	и	SAM	[4].

Определим	современные	условия	обучения	информатике	в	основной	шко-
ле	с	позиций	модели	педагогического	дизайна	ASSURE.	Отметим,	что	для	до-
стижения	 образовательных	 результатов	 в	 модели	 педагогического	 дизайна	
ASSURE	предполагается	применение	различных	средств	организации	учебно-
познавательной	деятельности	и	оценка	качества	этих	средств	с	помощью	оце-
ночных	листов	или	тестов.

на	текущий	момент	была	разработана	серия	уроков	для	8-го	класса	с	углу-
бленным	изучением	предмета	информатики	в	школе.	данные	разработки	могут	
быть	 использованы	 учителями	 информатики	 при	 проведении	 уроков	 в	 основ-
ной	 школе	 во	 время	 изучения	 следующих	 тем:	 «Введение	 в	 робототехнику»,	
«управление	роботами»,	«Алгоритмы	управления	роботами»,	«движение	по	ли-
нии»,	«Язык–средство	кодирования»	по	углубленной	программе	К.Ю.	Полякова																										
и	е.А.	еремина	и	ФГОС.

В	 заключение	 следует	 отметить,	 что	 в	 рамках	 педагогического	 дизайна	
спроектировать	с	первого	раза	успешную	и	методически	законченную	систему	
обучения	информатики,	как	и	любого	другого	предмета,	невозможно.	В	силу	
того,	что	педагогический	дизайн	направлен	преимущественно	на	создание	циф-
ровых	дидактических	средств,	не	все	условия	могут	быть	реализованы	в	рам-
ках	традиционного	учебного	процесса	обучения.	Планируется	продолжить	ис-
следование	по	данной	теме	с	целью	опытно-экспериментального	обоснования		



эффективности	технологий	педагогического	дизайна	для	разработки	средств	и	
организационно-технологических	условий	обучения	информатике.
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В статье рассмотрена кинопедагогика как направление современного образования, 
позволяющее посредством видеометода формировать у учащихся умение оценивать 
достоверность информации. Приведен пример системы заданий к видеофрагменту                            
из мультфильма.

Physics training, film pedagogy, video editing, organization of training, search and research activities.
The article considers film pedagogy as a direction of modern education, which allows students 
to form the ability to assess the reliability of information through a video gauge. An example of 
a system of tasks for a video segment from a cartoon is given.

На	сегодняшний	день	каждый	человек,	от	взрослого	до	ребенка,	сталкивает-
ся	с	большим	потоком	информации,	находящимся	в	открытом	доступе.	но	
стоит	иметь	в	виду,	что	не	все	носит	правдивый	характер.	любой	продукт	

человеческой	культуры	содержит	в	себе	те	или	иные	искажения	реальности.	если	
большинство	взрослых	людей	способны	оценить	достоверность	информации,	то	
подростки	–	нет.	Они	верят	практически	 всему,	 что	читают	и	 смотрят,	 будь	 это	
самые	абсурдные	ролики	в	социальных	сетях	или	же	художественные	фильмы	и	
мультфильмы,	содержащие	в	себе	нарушение	физических	законов.	В	связи	с	этим	
одной	из	задач	учителя	физики	должно	стать	формирование	у	учащихся	умения	
оценивать	достоверность	той	информации,	которую	они	получают.	

В	20	веке	в	образовании	появилось	такое	направление,	как	кинопедагоги-
ка,	позволяющее	делать	урок	более	интересным	и	увлекательным.	Сама	кино-
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педагогика	–	актуальное	направление	в	современном	образовании.	Концепция	
кинопедагогики	подразумевает	кино	и	мультфильмы	как	инструмент	воспита-
ния	и	образования,	а	также	как	методический	материал	для	реализации	образо-
вательной	деятельности,	способствующий	познанию	социальных,	культурных	
и	научных	явлений.	дидактические	приемы	кинопедагогики	можно	использо-
вать	для	более	эффективного	формирования	у	учащихся	умения	оценивать	до-
стоверность	информации.

использование	видеофрагментов	на	уроке	называется	видеометодом.	Он	ре-
комендуется	 к	 использованию,	 чтобы	 в	 силу	 особенностей	 современного	 под-
ростка	образовательный	процесс	не	превращался	для	учеников	в	скучное	одно-
образное	занятие.	данный	метод	способен	заинтересовать	обучающихся,	потому	
что	современный	ученик	при	виде	чего-то	яркого	и	интересного	сразу	обращает	
на	это	внимание.	Это,	в	свою	очередь,	может	поспособствовать	формированию	
интереса	к	физике	[1].	

Помимо	этого,	видеометод	дает	возможность	повысить	качество	обучения,	
ведь	информация,	представленная	в	наглядной	форме,	 является	наиболее	до-
ступной	для	восприятия,	быстрее	и	легче	усваивается.	С	помощью	такого	мето-
да	большинство	занятий	можно	сделать	интереснее	и	познавательнее.	Тем	бо-
лее	нужно	учитывать	факт,	что	к	видеофрагменту	могут	составляться	не	только	
качественные	и	экспериментальные	задачи,	но	и	такие,	которые	носят	исследо-
вательский	характер.

В	нашей	работе	предлагается	использование	современных	мультфильмов,	ко-
торые	содержат	в	себе	ситуации,	связанные	с	какими-либо	физическими	явлени-
ями,	или	же	ошибку	в	их	демонстрации.	При	этом	в	ходе	организации	учебно-
го	занятия	с	использованием	мультфильмов	предлагается	использовать	не	целый	
фильм,	а	видеофрагмент,	на	основе	которого	будет	составляться	задача.	Сам	ви-
деофрагмент	лучше	запомнится	обучающимися,	потому	что	ребенок	быстрее	за-
поминает	 что-то	 яркое,	 интересное.	использование	 отрывков	 известных	муль-
тфильмов	позволит	прочно	закрепить	тему	фрагмента.

далее	 приведем	 пример	 разработанной	 системы	 заданий	 к	 видеофрагмен-
ту	из	мультфильма	«ледниковый	период	3:	Эра	динозавров»,	которые	носят	ис-
следовательский	характер,	включая	поисково-исследовательскую	деятельность	в	
сети	интернет.

Суть	фрагмента	заключается	в	том,	что	герои,	которые	живут	во	время	ледни-
кового	периода,	спускаясь	в	пещеру,	обнаружили,	что	подо	льдом	находятся	тропи-
ки,	где	живут	динозавры.	учащимся	необходимо	выполнить	следующие	задания:

1.	 используя	поисковые	системы,	выясните,	какая	средняя	температура	была	
во	время	жизни	мамонтов	и	при	какой	температуре	жили	динозавры.

Ответ:	Температура,	при	которой	жили	динозавры,	(+20°С).	Температура,	при	
которой	жили	мамонты,	составляла	примерно	(–10°С).

2.	 Всем	ли	известно,	что	такое	иглу?	иглу	–	зимнее	жилище	канадских	эски-
мосов.	Оно	построено	изо	льда,	и,	чтобы	согреваться,	люди	жгут	костер	прямо	в	
иглу.	Задача:	используя	поисковые	системы,	выяснить,	почему	жилище	не	тает.
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Ответ:	иглу	–	жилище	с	закругленной	крышей,	с	температурой	внутри	около	
20°С.	По	своему	виду	напоминает	купол.	Снаружи	иглу	состоит	из	снега,	внутри	
изо	льда.	лед	образуется	при	разогревании	жилища	изнутри,	а	так	как	вне	жили-
ща	намного	холоднее,	вода,	образующаяся	при	таянии	снега,	не	стекает	вниз,	а	
сразу	застывает.	и	получается,	что	в	этом	жилище	тем	теплее	и	комфортнее,	чем	
сильнее	мороз.	Весной,	когда	на	улице	становится	теплее,	когда	температура	в	
пределах	от	–5	до	–10°С,	иглу	начинает	таять.

3.	 на	 основе	 проведенного	 мини-исследования	 необходимо	 предположить,	
возможно	ли	существование	«целого	мира»	подо	льдом?

Ответ:	 Такое	могло	 быть,	 потому	 что	 если	 сравнивать	 разницу	 температур	
снаружи	и	внутри	у	иглу	и	у	«целого	мира»	подо	льдом,	то	получаются	примерно	
одинаковые	значения.	Также	в	расчет	можно	взять	то,	что	температура	во	время	
жизни	мамонтов	взята	средняя.	Тогда	если	наверху	было	менее	10°С,	то	такое	яв-
ление	точно	могло	быть.	если	же	было	теплее,	то	лед	мог	начать	таять.

данный	отрывок	целесообразно	использовать	как	основу	мини-исследования	
в	 8	 классе	 после	 изучения	 темы	 «Плавление	 и	 отвердевание	 кристаллических	
тел».	данное	задание	направлено	на	расширение	кругозора	учащихся,	на	закре-
пление	таких	понятий,	как	температура	плавления	и	кристаллизации.	Задачи	на-
правлены	на	развитие	умения	выбирать	нужную	информацию	в	интернете,	си-
стематизировать	ее	и	применять	в	дальнейшем	на	практике.

данный	пример	достаточно	хорошо	показывает	нам	возможности	кинопеда-
гогики	в	плане	формирования	умения	отличать	достоверность	преподносимого	
материала,	выделять	материал,	который	носит	правдивый	характер,	из	всего	объ-
ема	доступной	учащимся	информации.
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В статье рассмотрен метод организации учебной деятельности обучающихся, основан-
ный на распознавании физических явлений и направленный на формирование умений, 
отвечающих запросам VUCA-мира. Приведен алгоритм распознавания физических яв-
лений с примером его применения на занятии по теме «Отражение света».

Physics training, recognition of physical phenomena, a method of organizing educational activi-
ties, an algorithm for recognizing physical phenomena, creativity.
The article considers the method of organizing the educational activities of students, based on 
the recognition of physical phenomena and aimed at the formation of skills that meet the needs 
of the VUCA world. The algorithm for recognizing physical phenomena is given, with an ex-
ample of its application in the lesson on the topic «Reflection of light.»

Последние	десятилетия	наблюдается	тенденция	увеличения	темпов	разви-
тия	окружающего	мира.	В	связи	с	этим	в	начале	1990-х	годов	появился	
акроним	VUCA,	состоящий	из	слов,	которые	в	полной	мере	характеризу-

ют	суть	современной	эпохи.	VUCA	–	нестабильность,	неопределенность,	слож-
ность	и	неоднозначность.	Все	перечисленные	черты	характеризуют	изменчивую	
и	сложную	среду	мира,	в	котором	мы	сейчас	живем.

Факт	постоянного	внедрения	новых	технологий,	появление	новых	профессий	
требует	от	человека	не	стереотипного,	а	креативного	мышления.	именно	креа-
тивный,	гибкий	человек	нужен	современному	миру.	В	особенности	нужно	делать	
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акцент	на	таких	качествах,	которые	будут	отвечать	на	вызовы	VUCA-мира:	опе-
ративность,	коммуникабельность,	креативность	и	обучаемость.	

В	нашей	статье	будет	рассмотрен	метод	организации	работы	на	занятии,	за-
ключающийся	в	распознавании	физических	явлений	и	способствующий	форми-
рованию	нужных	человеку	для	жизни	в	современном	мире	качеств.	Под	распо-
знаванием	физических	явлений	мы	будем	понимать	метод	организации	учебной	
деятельности,	связанный	с	выделением	характерных	признаков	в	некоторых	си-
туациях	с	последующим	сопоставлением	с	существующим	физическим	явлени-
ем.	данный	метод	 позволяет	 развивать	 творческие	 способности	 подростков,	 а	
также	 совершенствовать	 умение	 устанавливать	 причинно-следственные	 связи.	
имеется	в	виду,	что	ученики	должны	распознать	явление,	не	ознакомившись	с	
ним	 перед	 рассмотрением	 предложенной	 ситуации	 [2].	По	 своей	 сути	 данный	
процесс	 есть	 переход	 от	 неопределенности	 к	 определенности.	нужно	 иметь	 в	
виду,	что	для	активации	процесса	распознавания	нужно	использовать	специаль-
но	разработанный	алгоритм,	которого	будут	придерживаться	обучающиеся	при	
решении	специально	составленных	задач,	направленных	на	распознавание	опре-
деленного	физического	явления

При	 составлении	 такого	 алгоритма	 была	 рассмотрена	 теория	 решения	изо-
бретательских	задач,	а	также	алгоритм	решения	изобретательских	задач	(АРиЗ).	
АРиЗ	–	 это	последовательность	действий,	направленных	на	последовательное	
выполнение	действий	по	разрешению	технических	противоречий.	данные	дей-
ствия	называются	шагами.	АРиЗ	включает	в	себя	большое	количество	шагов,	из	
которых	мы	выделим	основные	и	на	их	основе	разработаем	алгоритм,	направлен-
ный	на	распознание	физических	явлений	путем	разрешения	противоречий,	пред-
ставленных	в	той	или	иной	конкретной	ситуации	[1].

Разработанный	алгоритм	включает	в	себя	следующие	шаги:
1.	 Выявление	поверхностного	противоречия	между	увиденным	и	уже	имею-

щимся	обыденным	опытом.
2.	 Выделение	 углубленного	 противоречия	 между	 условием	 возникновения	

увиденного	и	уже	имеющимися	знаниями	по	физике.
3.	 Представление	 себе	 идеального	 конечного	 результата	 при	 разрешении	

углубленного	противоречия.
4.	 Выделение	обостренного	противоречия,	которое	появляется	при	выделе-

нии	идеального	конечного	результата.
5.	 достижение	конечного	результата.
Применим	 разработанный	 алгоритм	 к	 ранее	 составленной	 задаче,	 которая	

формулируется	таким	образом:	«Посмотрите	на	потолок.	на	нем	вы	видите	сол-
нечный	зайчик.	Подумайте,	почему	пятно	света	оказалось	на	потолке?»	(учитель	
заранее	подготавливает	зеркало	на	столе	для	демонстрации	солнечного	зайчика).	
Первый	шаг	–	выделение	поверхностного	противоречия,	заключающегося	в	том,	
что	на	потолке	находится	пятно	света,	хотя	потолок	должен	быть	освещен	равно-
мерно.	Второй	шаг	–	учащиеся	устанавливают,	что	свет	исходит	от	зеркала,	хотя	
оно	не	является	источником	света.	Следующий	шаг	–	это	выделение	идеального	
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конечного	результата,	заключающегося	в	том,	что	зеркало	должно	стать	источни-
ком	света,	для	того,	чтобы	пятно	оказалось	на	потолке.	далее	переходим	к	чет-
вертому	шагу,	где	нужно	выделить	условие	для	достижения	идеального	результа-
та.	В	нашей	задаче	зеркало	должно	стать	источником	света.	Отсюда	следует	вы-
вод,	что	если	на	зеркало	будут	падать	лучи	света,	то	оно	станет	источником	и	пе-
ренаправит	их	на	потолок.	Следовательно,	ученики	распознали	признаки,	прису-
щие	явлению	отражения	света.

Следует	 понимать,	 что	 в	 данную	 деятельность	 учеников	 следует	 включать	
уже	с	первых	уроков	физики.	При	этом	работу	нужно	выстраивать	таким	обра-
зом,	чтобы	ситуации	постепенно	усложнялись.	

данный	метод	организации	работы	на	уроке	позволяет	не	только	изучать	фи-
зику,	 но	 и	 воспитывать	 качества,	 которые	 востребованы	 в	VUCA-мире,	 такие,	
как	креативность	и	оперативность,	поскольку	процесс	распознавания	явления	по	
своей	сути	не	только	учебный,	но	и	творческий.	
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Одним из самых эффективных методов обучения и достижения образовательных целей 
является практико-ориентированный. В рамках преподавания астрономии организо-
вать практические занятия сложно из-за отсутствия специализированного оборудования 
и техники. В статье рассмотрено использование программы-планетария Stellarium в ка-
честве педагогического инструмента для повышения качества знаний обучающихся.

Astronomy, laboratory work, planetarium program Stellarium, pedagogical experiment, quality of 
knowledge.
One of the most effective methods of teaching and achieving educational goals is practice-ori-
ented. As part of the teaching of astronomy, it is difficult to organize practical classes due to the 
lack of specialized equipment and technology. The article considers the use of the Stellarium 
planetarium program as a pedagogical tool to improve the quality of students' knowledge.

Одной	из	задач	предметов	естественнонаучного	цикла	является	представ-
ление	информации	об	общей	картине	мира.	не	так	давно	в	перечень	учеб-
ных	предметов	был	возвращен	один	из	важнейших	предметов	для	реали-

зации	данной	задачи	–	астрономия.
За	то	время,	пока	предмет	отсутствовал	в	школьной	программе,	техническое	

обеспечение	в	виде	телескопов	перестало	быть	пригодным	для	использования	во	
время	образовательного	процесса.	А	поскольку	предмет	вновь	введён	недавно,	
многие	образовательные	учреждения	не	успели	приобрести	или	обновить	необ-
ходимое	оборудование	[1,	2].

Так	же	совершенно	очевидно,	что	основой	при	изучении	астрономии	явля-
ются	 наблюдения.	Однако	 возможность	 наблюдать	 есть	 не	 всегда:	 существует	
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ряд	причин,	препятствующих	астрономическим	наблюдениям.	К	таким	причи-
нам	можно	отнести	неблагоприятные	погодные	условия,	отсутствие	специально-
го	оборудования	и	др.	К	тому	же	занятия	проводятся	в	дневное	время,	когда	изу-
чать	можно	лишь	Солнце	и	иногда	луну.

Современные	технологии	дают	возможность	наблюдать	за	небом,	не	выходя	
из	дома,	и	все,	что	для	этого	нужно,	–	компьютер	со	специальным	программным	
обеспечением.

В	настоящее	время	практически	каждое	учебное	заведение	оснащено	компью-
терными	классами,	а,	следовательно,	есть	возможность	использовать	программы-
планетарии	для	обучения.	Одной	из	таких	программ	является	Stellarium.

Stellarium	 представляет	 собой	 программу,	 позволяющую	 использовать	 до-
машний	компьютер	в	качестве	виртуального	планетария.	Она	рассчитывает	по-
ложение	Солнца,	луны,	звезд	и	планет	и	выдает	изображение	неба	таким,	каким	
его	видит	наблюдатель	в	указанное	время	и	в	указанном	месте.	К	тому	же	про-
грамма	может	имитировать	различные	события:	метеорные	потоки,	солнечные	
или	лунные	затмения.

Благодаря	тому,	что	программа	генерирует	очень	высококачественное	изобра-
жение	и	позволяет	наблюдать	за	небом	в	режиме	реального	времени,	она	повы-
шает	интерес	учащихся	к	изучению	астрономии.

данная	программа	подходит	для	разработки	педагогического	практикума,	по-
скольку	она	является	общедоступной,	а	также	удобной	и	простой	для	работы	об-
учающихся	[3].	лабораторные	работы,	разработанные	в	программе-планетарии	
Stellarium,	направлены	на	углубление	или	закрепление	текущих	знаний.

В	подтверждение	эффективности	программы	был	проведен	педагогический	
эксперимент.	для	этого	в	программе-планетарии	Stellarium	были	разработаны	ла-
бораторные	работы	по	темам	«изучение	синодических	и	сидерических	периодов	
обращения	планет»	и	«изучение	основных	характеристик	звезд»	учебного	пред-
мета	Астрономия	и	тестовые	материалы	по	этим	темам	для	входного	и	выходно-
го	контроля	знаний	обучающихся.

В	эксперименте	принимали	участие	студенты	4	курса	профилей	физика	и	тех-
нология	института	математики,	физики	и	информатики	КГПу	им.	В.П.	Астафье-
ва,	 которые	 в	 тот	 момент	 еще	 изучали	 астрономию	 и	 уже	 освоили	 указанные	
выше	темы	традиционным	лекционно-семинарским	способом.	Поэтому	отдель-
но	контрольная	и	экспериментальная	группы	не	выделялись.	Перед	началом	пе-
дагогического	 эксперимента	 со	 всеми	студентами	было	проведено	входное	 те-
стирование	для	определения	текущего	уровня	знаний	обучающихся.	Средний	ре-
зультат	прохождения	входного	теста	составил	47,7%	±12,2%.

далее	студенты	выполнили	в	программе-планетарии	Stellarium	представлен-
ные	лабораторные	работы,	после	чего	было	проведено	выходное	тестирование,	
целью	которого	являлось	подтверждение	гипотезы,	что	выполнение	лаборатор-
ных	 работ	 в	 программе-планетарии	 повышает	 уровень	 знаний	 обучающихся.	
Средний	результат	повторного	тестирования	составил	68,2%±12,7%.
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Рис. Результаты тестирования

исходя	из	результатов	тестирования	обучающихся	до	и	после	выполнения	ла-
бораторной	 работы,	 разработанной	 в	 программе-планетарии	 Stellarium,	можно	
сделать	вывод,	что	после	выполнения	лабораторной	работы	по	астрономии	уро-
вень	знаний	обучающихся	повысился	на	20,5%	(см.	рис.).

Таким	образом,	благодаря	проведенному	педагогическому	эксперименту	уста-
новлено,	 что	программу-планетарий	Stellarium	можно	использовать	 в	 качестве	
педагогического	инструмента	для	преподавания	астрономии,	так	как	она	способ-
ствует	повышению	качества	обучения.	Следует	отметить,	что	данная	программа	
подойдет	для	дистанционной	формы	обучения	из-за	своей	доступности	и	просто-
ты	работы	в	ней.
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В статье рассмотрены вопросы дистанционного обучения физике с использованием ин-
терактивных видеолабораторных работ, выделены их отличительные особенности. Так-
же представлены этапы создания интерактивной видеолабораторной работы и предло-
жена структура ее методического сопровождения. 

Distance learning, interactive videos, laboratory work, teaching physics.
The article deals with the issues of distance learning in physics using interactive video labora-
tory work, highlighting their distinctive features. The stages of creating an interactive video 
laboratory work are also presented and the structure of its methodological support is proposed. 

Важным	компонентом	в	обучении	физике	является	проведение	лаборатор-
ных	работ.	дидактические	возможности	лабораторных	работ	достаточно	
разнообразны,	их	можно	использовать	как	при	изучении	новой	темы	в	ка-

честве	проблемного	материала,	так	и	при	закреплении	пройденного	материала	с	
целью	систематизации	полученных	знаний	через	их	практическое	применение.	

Особенно	актуальным	становится	проведение	лабораторных	работ	при	обуче-
нии	физике	в	условиях	дистанционного	обучения,	популярность	которого	обуслов-
лена	не	только	эпидемиологической	обстановкой,	но	и	потребностью	большого	ко-
личества	детей	осваивать	учебную	программу,	находясь	на	домашнем	обучении.	

Таким	образом,	учитель	 сталкивается	 с	проблемой	организации	лаборатор-
ных	работ,	которая	заключается	в	отсутствии	доступа	ученика	к	школьному	ла-
бораторному	оборудованию.	Одним	из	наиболее	эффективных	способов	ее	ре-
шения,	на	наш	взгляд,	является	использование	интерактивного	видео,	с	учетом	
основных	 принципов	 дистанционного	 обучения:	 использование	 технологий,	
обеспечивающих	доставку	обучаемым	основного	объема	изучаемого	материала,																								
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интерактивное	взаимодействие	обучаемых	и	преподавателей	в	процессе	обуче-
ния,	предоставление	обучаемым	возможности	самостоятельной	работы	по	осво-
ению	изучаемого	материала,	а	также	в	процессе	обучения	[1].

интерактивная	 видеолабораторная	 работа	 представляет	 из	 себя	 видеоролик,	
содержание	которого	отражает	основные	этапы	лабораторной	работы,	при	этом	в	
него	внедрены	комментарии	(как	в	виде	текста,	так	и	в	виде	звукового	сопровожде-
ния)	и	интерактивные	задания.	При	этом	необходимо	учитывать,	что	интерактив-
ная	лабораторная	работа	не	должна	противоречить	основным	требованиям	к	ее	ор-
ганизации:	обучающийся	должен	выполнять	лабораторную	работу	самостоятель-
но,	должна	быть	обеспечена	работа	с	оборудованием,	ученик	должен	иметь	воз-
можность	зафиксировать	не	только	вывод,	но	и	результаты	измерений	и	расчетов.	

В	данной	статье	мы	выделили	три	особенности,	характерные	для	интерактив-
ных	видеолабораторных	работ:	

1.	Может	использоваться	в	интерактивном	режиме	как	обучающая,	так	и	для	
проверки	 знаний.	 Задания,	 внедренные	 в	 видеоролик,	можно	настроить	 таким	
образом,	что	пока	учащиеся	не	предоставят	правильный	ответ	не	смогут	осуще-
ствить	дальнейший	просмотр	видеолабораторной	работы	и	выполнение	последу-
ющих	заданий.	

2.	Позволяет	 обучающимся	просматривать	 ее	 и	 выполнять	 задания	 в	 своем	
темпе	 (с	 учетом	 индивидуальных	 особенностей	 и	 образовательных	 потребно-
стей),	при	этом	неоднократно	возвращаться	к	тому	или	иному	этапу	лаборатор-
ной	работы,	уделяя	ему	большее	внимание,	а	также,	при	необходимости,	ставить	
видео	на	паузы.

3.	Позволяет	 внедрять	 в	 содержание	 видеозадания	 различной	 формы,	 на-
правленные	на	формирование	экспериментальных	умений	и	исследовательских																	
навыков.

Разработка	интерактивных	видеолабораторных	работ	возможна	с	использовани-
ем	специальных	программ	(приложений),	которые	позволяют	создать	контент	тако-
го	типа,	например,	Vialogues,	Edpuzzle,	Nearpod,	LearningApps,	Playposit,	H5P	и	др.	

Процесс	создания	интерактивного	видео	предполагает	реализацию	следую-
щих	этапов:	

1.	Определить	тематику	видео.
2.	Определить	цель	видеолабораторной	работы.
3.	найти	 с	 помощью	 сети	 Internet	 подходящее	 видео	 лабораторной	 работы,	

если	подходящего	под	тематику	найти	не	удаётся,	то	необходимо	снять	видео	ла-
бораторной	работы.	если	заниматься	съемкой	видео,	то	прежде	нужно	разрабо-
тать	его	сценарий.

4.	Разработать	вопросы	и	задания	для	создания	интерактивного	видео.
5.	Подобрать	сервис	для	обработки	видео	и	заняться	его	монтированием.
Каждая	интерактивная	видеолабораторная	работа	нуждается	в	методическом	

сопровождении,	которое	включает	в	себя	следующие	компоненты:	
1.	Цель	работы;
2.	Краткое	описание	работы;



3.	Теоретические	данные	по	лабораторной	работе,	необходимые	для	ее	выпол-
нения,	описание	установки;

4.	Краткое	содержание	этапов	лабораторной	работы;	
5.	инструкция	 для	 учащихся	 по	 выполнению	 интерактивной	 видео-

лабораторной	работы;
6.	Задания,	содержащиеся	в	работе;
7.	Критерии	оценивания	лабораторной	работы.
Методическая	разработка	позволяет	учителю	ознакомиться	 с	 работой	и	ис-

пользовать	видео	не	только	в	готовом	варианте,	но	и	дополнять	другими	задани-
ями	по	его	усмотрению.	

интерактивная	 видеолабораторная	 работа	 обеспечивает	 прямое	 включение	
учащихся	в	процесс	исследования	явления	посредством	взаимодействия	с	содер-
жимым	 видео	 разными	 способами,	 позволяющими	 продемонстрировать	 полу-
ченные	ранее	знания	и	приобретенные	экспериментальные	умения	и	навыки.	
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В статье говорится о необходимости развития знаний учащихся о вращении нашей пла-
неты. Приведены экспериментальная задача и лабораторная работа, посредством кото-
рых учащиеся смогут убедиться во вращении Земли.

Natural science literacy, Foucault pendulum, experimental task, research activity, laboratory work.
The article talks about the need to develop the knowledge of students about the rotation of our 
planet. An experimental task and laboratory work are given, through which students can be 
convinced of the rotation of the Earth.

В	настоящее	 время	 развитие	 естественнонаучной	 грамотности	 считается	одной	из	основных	целей	школьного	образования.	Такой	вид	грамотности	
позволяет	человеку	применять	естественнонаучные	знания	и	умения	в	жиз-

ненных	ситуациях,	особенно	в	обсуждении	общественно	значимых	вопросов,	ко-
торые	связаны	с	применением	достижений	естественных	наук	на	практике	[1].	

из	вышесказанного	следует,	что	никакие	сложные	технологические	процессы	
невозможно	осуществлять	без	понимания	сути	физических	явлений.	но	как	мож-
но	говорить	о	понимании	физических	явлений,	если	многие	люди	даже	не	знают	
о	вращении	Земли?

Сейчас,	когда	вращение	Земли	вокруг	Солнца	и	вокруг	своей	оси	доказано	
большим	количеством	опытов,	многие	люди	думают	наоборот,	что	это	Солнце	
вращается	вокруг	Земли.	например,	опросы,	проводимые	среди	учащихся	школ,	
показывают,	что	большинство	из	них	не	задумываются	о	том,	что	находятся	на	
вращающемся	шаре.

Как	уже	говорилось	ранее,	вращение	Земли	вокруг	своей	оси	можно	подтвер-
дить	опытами.	Одним	из	самых	известных	доказательств	вращения	Земли	вокруг	
своей	оси	стал	опыт	с	маятником	французского	физика	жана	Фуко.



[	99	]

для	того	чтобы	учащиеся	убедились	в	том,	что	Земля	вращается,	им	предла-
гается	в	рамках	исследовательской	деятельности	решить	экспериментальную	за-
дачу,	связанную	с	исследованием	движения	маятника	Фуко.	для	проведения	экс-
перимента	учащиеся	совместно	с	учителями	размещают	математический	маят-
ник,	состоящий	из	гири	18	кг	и	веревки	длиной	6	метров,	в	спортивном	зале	шко-
лы.	Чертят	окружность,	центром	которой	будет	маятник,	находящийся	в	положе-
нии	равновесия.	Вдоль	линии	окружности	устанавливают	бруски.	Задача,	кото-
рая	стоит	перед	учащимися,	–	пронаблюдать,	что	через	некоторое	количество	ко-
лебаний	маятник	собьет	ближайший	брусок.	Также	учащиеся	должны	предста-
вить	отчет	о	проделанной	работе,	который	включает	в	себя	измерение	угловой	
скорости	вращения	Земли.

В	качестве	подготовки	к	выполнению	экс-
периментальной	 задачи	 предлагается	 прове-
сти	разработанную	нами	лабораторную	рабо-
ту,	 заключающуюся	 в	 наблюдении	 поворота	
плоскости	колебаний	маятника	при	вращении	
диска,	а	также	в	вычислении	угловой	скорости	
вращения	диска.

диск	закрепим	на	стойке	электропривода,	
подключенного	к	школьному	регулятору	на-
пряжения.	В	стойки,	установленные	по	кра-

ям	диска,	 закрепить	дугу	 с	шариком	так,	 чтобы	шарик	находился	 точно	над	
центром	диска.

Зная,	чему	равен	период	колебания	маятника,	можно	вычислить	угловую	ско-
рость	вращающегося	диска.

Стоит	отметить,	что	во	время	вращения	диска	коле-
блющийся	маятник	будет	вычерчивать	узоры,	которые	
будут	напоминать	цветок.	Происходит	это	потому,	что	
плоскость	колебаний	маятника	медленно	поворачива-
ется	относительно	диска	в	сторону,	противоположную	
направлению	его	вращения.	Смещение	маятника	объ-
ясняется	действием	силы	Кориолиса,	которая	является	
одной	из	 сил	инерции,	использующихся	при	рассмо-
трении	 движения	 материальной	 точки	 относительно	
вращающейся	системы	отсчета.

Период	колебаний	маятника	Фуко	можно	определить	экспериментально.	За	
определенное	число	n	полных	колебаний	плоскость	маятника	повернется	на	не-
который	угол	 ,	которому	соответствует	длина	дуги	l. Отсюда	следует,	что	угло-
вую	скорость	можно	определить	по	данной	формуле:



В	ходе	лабораторной	работы	учащиеся	должны	убедиться,	что	при	увели-
чении	 скорости	 вращения	 диска	плоскость	 колебаний	маятника	 также	будет	
ускоряться.

данный	вид	работы,	построенный	на	проведении	экспериментов,	позволяет	
развить	у	учащихся	наблюдательность,	стремление	изучить	мир,	самостоятель-
ность,	умение	ставить	цели	и	добиваться	их,	что,	в	свою	очередь,	является	необ-
ходимым	условием	развития	естественнонаучной	грамотности.	
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В статье рассматривается возможность использования программного обеспечения 
LabVIEW на уроках физики с целью повышения качества знаний. В содержании приве-
дена следующая информация: позиция LabVIEW в рейтинге среди языков программи-
рования, достоинства рассматриваемого программного обеспечения и основные цели его 
использования. Далее рассматривается использование LabVIEW в учебном процессе на 
примере лабораторной работы по физике.

LabVIEW, data, program, programming language, modeling, automation, sensors.
The article discusses the possibilities of using LabVIEW software in physics lessons in order to 
improve the quality of knowledge. The content contains the following information: the position 
of LabVIEW in the rating among programming languages, the advantages of the software in 
question and the main purposes of its use. Next, the use of LabVIEW in the educational process 
is considered on the example of laboratory work in physics.

LаbVIEW – представляет собой основной продукт компании National 
Instruments. Название “LabVIEW” является аббревиатурой, которая 
расшифровывается как Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench. Исходя из названия, можно предположить, что программа нацеле-
на на инженерные лабораторные исследования, измерения, сбор, переработку 
и хранение данных.
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LabVIEW	 является	 одной	 из	 наиболее	 популярных	 сред	 разработки	 вирту-
альных	приборов,	позволяющей	ученым	и	инженерам	осуществлять	взаимодей-
ствие	с	большим	набором	оборудования	и	программного	обеспечения	[1].

Стоит	заметить,	что	данная	программная	среда	входит	в	рейтинг	языков	про-
граммирования	TIOBE.	TIOBE	–	это	индекс,	который	основывается	на	анализе	
результатов	поисковых	запросов,	содержащих	название	языка,	в	наиболее	посе-
щаемых	порталах	с	целью	оценивания	популярности	языков	программирования.	
Согласно	рейтингу,	составленному	в	марте	2022	года,	LabViev	с	рейтингом	0,14%	
находится	на	50	позиции	среди	остальных	языков	программирования.

Выдержка	занимаемой	позиции	LabView,	исходя	из	индекса	TIOBE	[5].
Выделяют	следующие	достоинства	LabVIEW:
●	 полноценный	язык	программирования;
●	 понятный	процесс	графического	программирования;
●	 широкие	 возможности	 сбора,	 обработки	 и	 анализа	 данных,	 управления	

приборами,	генерации		 отчетов	и	обмена	данных	через	сетевые	интерфейсы;
●	 драйверная	поддержка	более	2000	приборов;
●	 возможности	интерактивной	генерации	кода
●	 шаблоны	приложений	и	наличие	примеров;
●	 высокая	скорость	выполнения	откомпилированных	программ;
●	 совместимость	с	операционными	системами	Windows2000/NT/XP,	Mac	OS	

X,	Linux	и	Solaris.	
LabVIEW	может	быть	использован	для	перечисленных	ниже	целей:
●	 для	удалённого	управления	ходом	эксперимента;
●	 для	управления	роботами;
●	 для	генерации	и	цифровой	обработки	сигналов;
●	 для	применения	математических	методов	обработки	данных;
●	 для	визуализации	данных	и	результатов	их	обработки;
●	 для	моделирования	сложных	систем;
●	 для	хранения	информации	в	базах	данных	[2].
использование	LabView	на	уроках	физики	предоставляет	огромные	возмож-

ности:
–	совершенствование	 у	 учащихся	 знаний	 в	 области	 прикладной	 физики,	 а	

также	экспериментальных	умений	и	навыков;
–	развитие	у	обучаемых	познавательного	интереса	и	мотивации	к	изучению	

дисциплины;
–	 знакомство	 с	 профессиональной	 ориентацией	 в	 сфере	 инженерно-

технического	профиля;
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–	демонстрация	значения	физики	в	техническом	проектировании,	моделиро-
вании	и	конструировании.

К	тому	же	использование	данной	среды	графического	визуального	програм-
мирования	будет	актуально	в	связи	с	распоряжением	№	3427-р	“Об	утверждении	
стратегического	направления	в	области	цифровой	трансформации	образования”	
до	2030	года,	подписанным	председателем	правительства	РФ	Михаилом	Мишу-
стиным	от	2	декабря	2021.	В	указанном	документе	идет	речь	о	развитии	направ-
лений	информационно-коммуникационной	сферы	образования,	что	обусловлено	
необходимостью	подготовки	инженерно-технических	кадров.	Такой	подход	мо-
жет	быть	реализован	в	различных	формах	организации	учебного	процесса:

1.	 урочные	формы	занятий;
2.	 формы	внеурочной	деятельности;
3.	 деятельность,	осуществляемая	в	системе	дополнительного	образования.	
Рассмотрим	применение	LabView	на	примере	урочной	формы	занятия	по	фи-

зике.	Это	могут	быть:	выполнение	учащимися	учебных	проектов	согласно	пред-
метной	программе,	подготовка	демонстрационных	опытов,	экспериментальных	
установок,	автоматизация	некоторых	этапов	выполнения	лабораторных	работ.

Оборудование	компании	National	Instruments	для	работы	с	LabView	на	уроках	
физики	может	быть	использовано	в	нескольких	видах:

1.	 как	объект	изучения	(работа	датчиков	и	иных		 систем);
2.	 как	средство	измерения	(измерительные		 системы	для	сбора,	фиксации	и	

обработки	информации);
3.	 как	средство	демонстрации	физического	эксперимента	(частично	автома-

тизированный);
4.	 как	средство	моделирования	процессов	(создание	новых	приборов).
Приведем	пример	применения	LabView	на	 лабораторной	 работе	 по	физике	

для	8	класса	из	учебника	физики	А.	В.	Перышкина	для	общеобразовательных	
учреждений.

название	работы:	сравнение	количеств	теплоты	при	смешивании	воды	раз-
ных	температур.

Цель работы:	определить	количество	теплоты,	отданное	горячей	водой	и	по-
лученное	холодной	при	теплообмене,	и	объяснить	полученный	результат.

Оборудование:	калориметр,	измерительный	цилиндр	(мензурка),	датчик	тем-
пературы,	стакан,	компьютер	с	программой	[7].

В	рассматриваемой	лабораторной	работе	термометр	может	быть	заменен	на	
датчик	 температуры,	 который	 представляет	 собой	 термопару	 (интерфейс	 про-
граммы	на	Labview	данной	лабораторной	работы	показан	на	рисунке	1).

Соответственно,	написав	программу	[3,	4],	можно	легко	использовать	датчик	
вместо	градусника,	что	позволит	сократить	возможные	погрешности	в	опыте.	К	
тому	же	расчет	количества	теплоты,	осуществляемый	учащимися,	можно	легко	
проверить	при	помощи	запуска	программы,	в	которой	будет	прописана	форму-
ла	нахождения	искомой	величины.	Последним	шагом	в	лабораторной	работе	яв-
ляется	 сравнение	количества	 теплоты,	отданной	 горячей	водой,	 с	 количеством	
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теплоты,	полученным	холодной	водой.	Полученные	данные	удобно	вывести	на	
шкалу,	градуированную	согласно	размерности	количества	теплоты,	что	наглядно	
покажет	разницу	между	двумя	ситуациями.

Рис. 1. Интерфейс программы на Labview: 
построение графика зависимости температуры от времени, запись измерений в массив 

и файл, подсчет среднего значения измеренной температуры

Пример	программы,	позволяющей	автоматически	получать	значения	темпе-
ратуры,	строить	график	зависимости	температуры	от	времени	и	находить	сред-
нее	(рис.	2).

Рис. 2. Графический код программы на Labview: 
построение графика зависимости температуры от времени, запись измерений в массив 

и файл, подсчет среднего значения измеренной температуры
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Так,	 в	 случае	 неисправности	школьного	 амперметра	 его	можно	 заменить	 на	
аналогичный	ему	датчик	электрического	тока,	входящий	в	комплект	программного	
обеспечения	LabView,	что	даст	возможность	беспрепятственно	выполнять	работы,	
например,	из	раздела	«Электрические	явления».	Оборудование	позволяет:

1.	 Автоматически	обрабатывать	результаты	измерений;
2.	 исключать		ошибки	при	проведении	измерений	физических	величин;
3.	 непрерывно	(в	цикле)	следить	за	значениями	измеряемых	величин	в	ходе	

эксперимента,	поскольку	частота	измерений	может	быть	настроена	до	несколь-
ких	в	секунду.

4.	 Строить	графики	согласно	полученным	результатам,	что	дает	преимуще-
ство	в	анализе	изучаемого	физического	процесса	или	явления.

5.	 Записывать	все	измеренные	величины	(температуру)	в	файл	(формат	Excel)	
для	дальнейшей	обработки	и	хранения	данных	лабораторной	работы.

Основными	недостатками	применения	LabView	на	уроках	физики	являются:
1)	затраты	на	время,	требуемое	для	предварительной	подготовки	установки,	а	

именно	для	ее	сборки	и	программирования;
2)	отсутствие	соответствующей	подготовки	учащихся	в	области	графическо-

го	программирования.
устранить	 перечисленные	 недостатки	 следует	 путем	 создания	 банка	 про-

грамм,	предназначенных	для	использования	на	различных	установках,	сопрово-
ждающихся	инструкциями	для	удобного	пользования,	что	позволит	обучающим-
ся	без	затруднений	разобраться	в	работе.
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Фундаментальные понятия, метод, закон, закон природы, закон науки, материя, про-
странство и время, движение, взаимодействие.
В статье рассматриваются условия формирования фундаментальных понятий в процес-
се обучения физике: материя, движение, пространство и время, взаимодействие. В тексте 
приведены: таблица, содержащая последовательность знакомства учащихся с данными 
понятиями согласно основным разделам физики, а также рассмотрены различия между 
понятиями «закон природы» и «закон науки». Далее представлена диаграмма, отражаю-
щая результаты анкетирования учащихся, проводимого с целью выявления сформиро-
ванности фундаментальных понятий по физике.

Fundamental concepts, method, law, law of nature, law of science, matter, space and time, motion, 
interaction.
The article discusses the conditions for the formation of fundamental concepts in the process 
of teaching physics: matter, motion, space and time, interaction. The text contains: a table con-
taining the sequence of acquaintance of students with these concepts, according to the main 
sections of physics, and also the differences between the concepts of «law of nature» and «law 
of nature law» are considered. Below is a diagram reflecting the results of a survey of students 
conducted in order to identify the formation of fundamental concepts in physics.

Одной	из	основных	задач	обучения	физике	является	формирование	у	уча-
щихся	понимания	физической	картины	мира	через	фундаментальные	по-
нятия:	материя,	движение,	взаимодействие,	пространство	и	время,	кото-

рые	являются	основой	мышления.	Развитие	этого	понимания	начинает	реализо-
вываться	с	7	класса,	когда	школьники	приступают	к	изучению	дисциплины	«фи-
зика».	С	некоторыми	фундаментальными	понятиями	 семиклассники	 знакомят-
ся	в	разделе	«механика»	[3].	Приведем	таблицу,	которая	отражает	последователь-
ность	изучения	школьниками	фундаментальных	понятий	(табл.	1).	
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Таблица 1

Материя движение Пространство	
и	время

Взаимодействие

Механика + + + +
Молекулярная	физика	 + + +
Электричество	
и	магнетизм + + +

Оптика + +
Физика	атома + + + +

Мы	видим,	что	усвоение	данных	понятий	происходит	на	протяжении	всего	
курса	физики,	т.е.	с	7	по	11	класс.	их	усвоение	–	сложной	процесс.	

Рассмотрим	это	на	примере	философской	категории	«материя».
Согласно	толковому	словарю	С.	и.	Ожегова	материя	–	это	объективная	реаль-

ность,	существующая	вне	и	независимо	от	человеческого	сознания.	
на	основании	этого	определения	возникает	цепь	вопросов:	что	значит	«объ-

ективная	реальность»?	Это	значит,	что	мы	можем	ее	познавать.	Что	значит	«по-
знавать»?	Что	есть	«сознание»?	Отвечая	на	один	из	вопросов,	ставится	другой.	
Чтобы	приступить	к	формированию	понимания	физической	картины	мира,	необ-
ходимо	знать	и	другие	категории.	Поэтому	стоит	начать	с	понятий:	«закон»,	«за-
кон	природы»,	«закон	науки»,	поскольку	весь	наш	мир	существует	и	развивается	
именно	на	их	основе.

Чтобы	иметь	представление	о	закономерностях	явлений	природы,	свойствах	
материи,	ее	формах	и	строении,	а	также	движении	и	взаимодействии	необходимо	
различать	приведенные	выше	понятия.	

Закон	–	это	одна	из	самых	значимых	категорий	философии	[2].	Понятие	«за-
кон»	было	сформулировано	в	результате	развития	науки	философской	мысли.	В	
первобытном	обществе	закон	придумали	из	морально-этических	принципов.	Так,	
законы	священных	книг	Библии	и	Корана	регулировали	поведение	в	обществе.	

О	законе	природы	заговорили	в	17-18	в.	и	сводили	это	понятие	с	законом	ме-
ханики.	Механика	была	единственной	наукой,	которая	существовала	в	то	время,	
поэтому	бурно	развивалась.	Законы	природы	развивались	как	вечные	и	постоян-
ные.	Теория	развития	диалектики	внесла	в	определение	некоторые	точности,	ко-
торые	имели	объективный	характер.	После	этого	понятие	о	законе	природы	стало	
глубоко	изучаться	и	развиваться.	Гегель	называл	законы	природы	«царством	спо-
койствия»,	если	бы	было	не	так,	то	люди	не	смогли	бы	приспособиться	к	внеш-
ним	условиям.	Анри	Пуанкаре	в	книге	«наука	и	метод»	написал,	что	без	законов	
природы	в	мире	бы	не	было	науки	[1].	

Закон	науки	отражает	в	себе	научные	знания	о	законах	природы,	а	именно	
то,	что	они	объективны	по	своему	содержанию	и	субъективны	по	своей	форме.	
Особенность	законов	науки	в	том,	что	они	открываются	и	выражаются	опреде-
ленными	языками,	обычно	научно-математическим	со	специальными	обозна-
чениями	(табл.2).
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Таблица 2

Закон	природы Закон	науки
–	Объективный	закон:	существует	связь	явле-
ний	или	сторон	одного	и	того	же	явления;
–	Объективные	законы	природы	присущи	са-
мой	природе	и	самим	явлениям:	люди	не	мо-
гут	 их	 изменить	 (например,	 закон	 вращения	
Земли	вокруг	Солнца);
–	не	являются	случайными:	природа	относи-
тельно	устойчива	и	гармонична

–	 люди	 научились	 распознавать	 эти	 законы,	
предсказывать	и	использовать	их	в	своих	ин-
тересах;
–	Всякий	закон	природы	представляет	необхо-
димость	 существующей	в	мире	всеобщности	
(еще	ньютон	говорил	об	их	универсальности);
–	Связи	будут	устойчивыми,	стабильными,	по-
вторяющимися	и	существенными

Главное	условие	формирования	понимания	физической	картины	мира	через	
фундаментальные	понятия	является	их	постепенное	изучение.	Все	научные	зна-
ния	 в	 учебных	 пособиях	 адаптированы	 для	 усвоения	 учениками,	 в	 результате	
чего	на	учителя	накладывается	ответственность,	поскольку	именно	ему	необхо-
димо	сполна	раскрыть	понятие	для	учащихся.	Так,	например,	материю,	которую	
мы	упомянули	ранее,	достаточно	плотно	изучают	на	протяжении	всего	школь-
ного	курса	физики,	что	означает	постоянное	расширение	и	углубление	знаний.	
Окончательное	же	закрепление	согласно	программе	происходит	в	11	классе	на	
уроках	систематизации	и	обобщения	знаний.

Мы	провели	небольшое	анкетирование	среди	школьников	11	класса.	Количе-
ство	участников:	50	человек.

Анкета	содержала	следующие	вопросы:
1.	 Что	такое	«материя»?
2.	 Что	такое	«пространство»?
3.	 Что	такое	«время»?
4.	 Что	такое	движение?
5.	 Что	такое	взаимодействие?
Результаты	анкетирования	отражены	в	приведенной	ниже	диаграмме,	изучив	

которую,	мы	можем	сделать	вывод,	что	школьники	плохо	знают	данные	опреде-
ления	(рис.	1).

Рис. 1. Количество правильных ответов либо ответов, 
содержащих общее представление о понятии



Слабо	сформированные	знания	о	фундаментальных	понятиях	говорят	о	том,	
что	этому	необходимо	уделять	особое	внимание,	иначе	представление	о	физиче-
ское	картине	мира	у	выпускников	школы	не	будет	сформировано.
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Синергетика, самоорганизация, сложные системы, естественнонаучная картина мира, 
современная физика.
В статье рассмотрены основные аспекты включения новых научных теорий в содержа-
ние физического образования. В литературе по дидактике физики признается необхо-
димость и возможность учитывать парадигмы теории самоорганизации при формиро-
вании содержания физического образования. Показана связь изучаемых явлений и си-
стем в программе физики с предметами изучения теории самоорганизации, а также по-
казана актуальность введения адаптированных учебных пособий и элективных курсов 
в старшей школе

Synergetics, self-organization, complex systems, natural science picture of the world, modern 
physics.
The article considers the main aspects of the inclusion of new scientific theories in the content 
of physical education. The literature on didactics of physics recognizes the need and possibility 
to take into account the paradigms of the theory of self-organization when forming the content 
of physical education. The connection of the studied phenomena and systems in the physics pro-
gram with the subjects of study of the theory of self-organization is shown, and the relevance of 
the introduction of adapted teaching aids and elective courses in high school is shown.

формирование	 современного	 научного	 мировоззрения	 у	 школьников	 –	
одна	из	основных	целей	образования.	Федеральный	стандарт	среднего	
общего	образования	 выдвигает	 требования	 к	 обязательной	 сформиро-

ванности	научной	картины	мира	выпускников	школ.	Однако	в	нынешних	услови-
ях	обучения	научная	картина	мира,	которая	формируется	в	сознании	школьников,	
разрознена	и	представляет	«мозаичный	образ»	окружающего	мира,	где	каждый	
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кусочек	мозаики	представлен	отдельным	предметом,	конкретной	наукой.	Форми-
рование	обобщенной	картины	мира,	которая	бы	могла	связать	все	современные	
научные	идеи	в	одно	единое	целое,	проблематично.	По	мнению	исследователей,	
решение	данной	проблемы	возможно	при	внедрении	современных	научных	идей	
в	содержание	школьных	предметов	естественнонаучного	цикла	[2].

Одной	из	актуальных	научных	идей	сегодня	является	теория	самоорганиза-
ции.	Целью	исследований	данной	теории	является	выявление	общих	закономер-
ностей	в	процессах	образования,	устойчивости,	разрушения	упорядоченных	вре-
менных	и	пространственных	структур	в	сложных	неравновесных	системах	раз-
личной	природы	[3].	Содержание	многих	школьных	предметов	включает	разроз-
ненные	фрагменты	из	этой	теории	(хаос,	порядок,	энтропия,	флуктуация,	законы	
термодинамики,	эволюция,	популяция,	биогеоценоз,	морфогенез	и	т.д.),	наиболь-
шая	часть	которых	находится	в	курсе	физики,	однако	они	недостаточно	система-
тизированы	и	пояснены	обучающимся,	не	приведены	примеры	практического	ис-
пользования,	а	их	изучение	ограничивается	описанием	линейных,	однозначных	
процессов	и	рассмотрением	замкнутых	динамических	систем.

игнатова	В.и.	видит	решение	этой	проблемы	в	новом	построении	содержа-
ния	школьных	учебников.	исследователь	считает,	что	в	первую	очередь	обнов-
лять	следует	физическое	образование,	поскольку	физика	является	фундаментом	
современного	естествознания	[1].	Однако	мы	понимаем,	что	данные	идеи	требу-
ют	времени,	тогда	как	сейчас	у	учителей	существуют	другие	приемы	интегра-
ции	идей	 самоорганизации	 в	 программу.	например,	 введение	 такого	предмета	
как	естествознание,	в	содержании	которого	уже	прослеживаются	фрагменты	тео-
рии.	но	данный	способ	тоже	неоднозначен	–	не	все	школы	могут	позволить	вне-
дрение	отдельного	предмета,	не	предусмотренного	к	обязательному	изучению.	
Тогда	остается	последний	вариант	–	разработка	и	внедрение	специальных	элек-
тивных	курсов	для	обучающихся	старших	классов.

Что	касается	содержания	программы	элективных	курсов,	то	здесь	необходи-
мо	учитывать	сложность	материала,	необходимость	его	адаптации	для	понима-
ния	и	усвоения	старшеклассниками.	не	следует	перегружать	обучающихся	стар-
ших	классов	большим	количеством	информации,	вместо	этого	преподносить	ма-
териал,	который	имеет	отношение	к	основной	программе,	но	может	расширить	
и	углубить	 знания.	например,	при	изучении	термодинамики	в	10	классе	наря-
ду	с	энтропией	и	тепловой	смертью	Вселенной	целесообразно	использовать	си-
нергетическое	определение	хаоса,	процессы	самоорганизации,	которые	направ-
лены	к	переходу	от	хаоса	к	порядку.	Примером	таких	явлений	могут	служить	хи-
мические	часы	–	химические	реакции	с	характерным	когерентным	(согласован-
ным)	периодическим	изменением	концентрации	реагентов,	образование	неодно-
родных	структур	по	типу	неравновесных	кристаллов,	лазер	–	система	на	грани-
це	между	 естественными	системами	и	искусственными	устройствами,	 конвек-
тивная	неустойчивость	–	ячейки	Бенара	и	роль	данного	открытия	в	метеорологии	
(процессы	движения	воздушных	потоков	и	образование	структуры	облаков	[4].
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нами	был	проведен	констатирующий	этап	педагогического	эксперимента	на	
базе	образовательных	учебных	центров	и	школ	города	Красноярка,	а	также	на	
базе	института	математики,	физики	и	информатики	КГПу	им.	В.П.	Астафьева.	
В	результате	анкетирования	мы	выяснили,	что	данный	раздел	был	бы	интересен	
многим	старшеклассникам	(около	70%),	участвовавшим	в	нашем	опросе.	

Рис. 1. Результаты анкетирования в диаграммах

Многие	 явления,	 изучаемые	 в	школьном	 курсе	физики,	 биологии	 и	 других	
предметов,	не	были	выявлены	большим	количеством	обучающихся	как	предметы	
изучения	теории	самоорганизации	(например,	лазер,	автоколебательные	процес-
сы	в	экологической	системе	«хищник–жертва»,	коллективное	движение	живых	
организмов	и	др.).	Тот	же	самый	опрос	мы	провели	и	среди	студентов	иМФи.	Ре-
зультаты	анализа	ответов	старших	курсов	дают	основание	полагать,	что	выпуск-
ники	владеют	необходимым	базисом	знаний	для	преподавания	элементов	теории	
самоорганизации.

Таким	образом,	было	проведено	теоретическое	обоснование	применения	те-
ории	 самоорганизации	 сложных	 систем	 в	 физическом	 образовании,	 выявлены	
проблемы	и	дальнейшие	пути	развития	теории	самоорганизации	в	ее	примене-
нии	в	школьном	образовании.	Преимущество	применения	элементов	теории	са-
моорганизации	в	учебном	процессе	с	применением	элективного	курса	заключа-
ется	в	том,	что	из-за	междисциплинарности	этой	теории	у	обучаемых	сформиру-
ется	обобщенное	мировоззрение.
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Качественные задачи, познавательный интерес, мыслительная деятельность.
На основании полученных данных было выявлено, что решение качественных задач по 
физике способствует развитию познавательного интереса у учащихся, тем самым форми-
руется абстрактное мышление, углубляются теоретические знания, умения и опыт твор-
ческой деятельности.

Qualitative tasks, cognitive interest, mental activity.
Based on the data obtained, it was revealed that solving qualitative problems in physics con-
tribute to the development of cognitive interest in students, thereby forming abstract thinking, 
deepening theoretical knowledge, skills and experience of creative activity.

развитие	познавательного	интереса	у	учеников	старших	классов	в	данное	
время	представляет	большую	проблему.	Обучающиеся	теряют	интерес	к	
процессу	обучения,	что	не	может	не	сказаться	на	успеваемости,	восприя-

тии	и	усвоении	изложенного	материала.	Каким	же	способом	повысить	познава-
тельный	интерес	у	обучающихся	и	тем	самым	вернуть	им	вдохновение	учиться?

Одно	из	 главных	–	 обеспечить	 возможность	 к	 самоопределению	на	 основе	
осуществления	системно-деятельностного	подхода	к	преподаванию	при	условии	
компетентностного	взаимодействия	учителя	и	обучающихся.	Также	следует	раз-
вивать	мышление,	которое	способствует	осознанию	выполнения	работы.	В	свою	
очередь,	стоит	уделить	внимание	развитию	познавательного	интереса	у	учащих-
ся,	 который	 способствует	 лучшему	 усвоению	 материала,	 заинтересованности																			
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в	обучении,	осознанному	выбору	профессии	и	самоопределению,	что	же	на	са-
мом	деле	мне	интересно	и	что	я	сам	хочу	изучать	в	дальнейшем.

Под	познавательным	интересом	можно	понимать	эффективный	инструмент	
учителя,	 позволяющий	 ему	 сделать	 учебный	процесс	 привлекательным,	 выде-
лять	в	обучении	именно	те	аспекты,	которые	могут	привлечь	к	себе	непроизволь-
ное	внимание	учеников,	заставить	активизировать	их	мышление,	волноваться	и	
переживать,	увлеченно	работать	над	учебной	задачей.

Познавательный	интерес	имеется	у	каждого	обучающегося,	каждый	желает	
повысить	свое	развитие	в	какой-либо	области,	но	не	каждый	знает,	в	какой	имен-
но.	Что	касаемо	развития	познавательного	интереса	к	такому	удивительному	и	
интересному	предмету,	как	физика,	то	наилучший	путь	его	совершенствования	
–	это	решения	качественных	задач.

Качественные	 задачи	 невероятно	 важны	 в	 процессе	 обучения	 физике,	 т.к.	
при	решении	требуются	от	учащихся	мыслительные	и	практические	действия	на	
основе	законов	и	методов	физики,	направленных	на	овладение	знаниями	по	фи-
зике,	развитие	мышления,	умение	пользоваться	знаниями,	полученными	ранее.	
Также	в	ходе	решения	качественных	задач	по	физике	у	обучающегося	формиру-
ется	абстрактное	мышление,	представление	данной	задачи	в	своем	подсознании,	
что	благополучно	сказывается	на	результате	решения.	

Решение	качественных	задач	вносит	колоссальный	вклад	в	развитие	позна-
вательного	интереса.	В	ходе	решения	задачи	ученик	старается	применить	полу-
ченные	от	учителя	знания	к	данной	задаче.	если	же	информации	недостаточно,	
то	необходимо	прибегнуть	к	самостоятельному	поиску	ответов.	но	как	мотиви-
ровать	ученика	самостоятельно	находить	информацию?	Вопрос	достаточно	труд-
ный.	Многие	обучающиеся	могут	просто	сослаться	на	незнание	ответа,	что	есте-
ственно	недопустимо.	Цель	учителя	–	побудить	каждого	ученика	к	поиску	ответа	
на	задачу.	для	большинства	учеников	«плохая	оценка»	не	повод	для	мотивации,	
тем	самым	необходимо	представить	данную	задачу	так,	чтобы	даже	у	мало	заин-
тересованных	учеников	появился	интерес	к	решению	задачи.

для	 выяснения	 уровня	 умения	 и	 способности	 решать	 качественные	 задачи	
было	проведено	 анкетирование	в	параллели	10-х	классов.	Первая	 анкета	была	
предоставлена	в	начале	учебного	года,	вторая	–	по	окончании	первого	полугодия	
обучения.	В	анкетировании	участвовали	профильная	группа	и	универсальная.	

Таблица

Профильная	группа универсальная	группа
номер	теста 1 2 1 2

1 2 3 4 5
1.	нравится	ли	вам	урок	физики?

А.	да 7 7 17 19
Б.	нет 0 0 4 3
В.	если	не	спрашивают,	то	нравится 2 1 6 3

Г.	некоторые	уроки	нравятся 1 2 2 4
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1 2 3 4 5
2.	Что	Вам	нравится	на	уроках

А.	Слушать	учителя 2 1 12 9
Б.	Решать	расчетные	задачи 2 2 4 4
В.	Решать	качественные	задачи 1 3 0 4
Г.	делать	лабораторные	работы 1 1 5 5
д.	Смотреть	на	демонстрацию	опытов 4 3 6 6
е.	ничего	не	нравится 0 0 2 1

3.	Как	Вам	больше	нравится	решать	задачи?
А.	Коллективно 3 2 11 12
Б.	В	группах 2 3 5 5
В.	В	парах 2 2 4 4
Г.	индивидуально,	перед	классом 1 2 1 2
д.	индивидуально,	дома 2 1 3 3
е.	не	люблю	решать	задачи 0 5 3

4.	уровни	сформированности	понятия	«модель»
и	умение	идеализировать	реальную	ситуацию

А.	 непонимание	 модельного	 характера	
рассмотрения	явлений	

2 1 8 4

Б.	Смутное	представление	о	моделиро-
вании	и	неумении	использовать	модели	
при	решении	задач

2 2 13 10

В.	Правильное	 представление	моделей,	
но	 затруднение	 в	 их	 использовании	 на	
практике

4 4 5 8

Г.	Хорошее	понимание	процессов	идеа-
лизации	и	умение	их	использовать

2 3 4 7

По	результатам	анкетирования	 (таблица)	можно	наблюдать	положительную	
динамику.	улучшились	показатели	заинтересованности	обучающихся,	сократи-
лось	 количество	 учеников,	 которые	 не	 понимали	 предмет	 и	 не	 понимали,	 для	
чего	изучается	физика.	Решение	качественных	задач	«открывает	глаза»	на	мно-
гие	физические	явления,	которые	на	первый	взгляд	казались	необъяснимыми.

Проведенные	анкеты	были	направлены	на	проблемные	места	в	обучении	фи-
зике,	продемонстрировали	подлинное	отношение	учеников	к	дисциплине.	

Предстоит	проведение	 третьего	 анкетирования	в	конце	учебного	 года	 с	на-
деждой,	что	количество	заинтересованных	в	предмете	будет	только	возрастать.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	решение	качественных	задач	спо-
собствует	 развитию	 познавательного	 интереса	 посредством	 активизации	 мыс-
лительной	деятельности	обучающихся.	Также	решение	данных	задач	обобщает	
весь	изученный	материал	в	курсе	физики,	ведь	для	решения	качественной	задачи	
необходимо	глубокое	знание	теоретического	материала,	которое	активно	приме-
няется	в	ходе	решения	качественных	задач.

Окончание табл.
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Исследовательская деятельность, физика, дистанционное обучение, домашняя лабора-
тория, основная школа.
Данная статья раскрывает особенности дистанционного обучения физике в основной шко-
ле. В качестве примера рассматривается одна из форм организации исследовательской де-
ятельности учащихся в дистанционном формате обучения – домашняя лаборатория. 

Research activity, physics, distance learning, home laboratory, basic school.
This article reveals the features of distance learning in physics in the basic school. As an exam-
ple, one of the forms of organization research activities of students in distance learning – home 
laboratory.

В	современных	реалиях	педагогам	пришлось	столкнуться	с	новой	формой	организации	учебного	процесса.	Так,	в	период	пандемии	многие	школы	
были	 вынуждены	 перейти	 на	 дистанционное	 обучение.	 Отличительной	

особенностью	 такой	формы	 обучения	 является	 перенос	 привычного	 образова-
тельного	процесса	на	удаленный	формат	с	использованием	компьютерных	тех-
нологий	и	возможностей	сети	интернет.	Таким	образом,	взаимодействие	учителя	
и	учеников	осуществляется	на	расстоянии,	без	непосредственного	контакта.	При	
этом	оно	отражает	все	присущие	учебному	процессу	компоненты,	включая	инте-
рактивность	и	обратную	связь.

Физика	–	 экспериментальная	наука.	Она	 занимает	одно	из	 ведущих	мест	
среди	 школьных	 дисциплин,	 т.к.	 позволяет	 сформировать	 основу	 научного	
мировоззрения	школьников	 и	 подготовить	 их	 к	жизни	 в	 современном	мире.																										
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Однако	практика	обучения	показывает,	что	у	учащихся	достаточно	слабо	сфор-
мированы	навыки	исследовательской	деятельности,	что	в	конечном	итоге	ска-
зывается	на	их	способности	применять	теоретические	знания	на	практике.	Зна-
чительно	усложняется	организация	исследовательской	деятельности	учащих-
ся	на	уроках	физики	в	дистанционном	формате,	т.к.	она	требует	существенно	
нового	подхода	к	обучению.	

Таким	образом,	проблема	успешной	организации	исследовательской	деятель-
ности	учащихся	на	уроках	физики	в	дистанционном	формате	обучения	достаточ-
но	актуальна.	Особенно	актуальна	эта	проблема	в	основной	школе,	т.к.	именно	
там	закладываются	фундаментальные	умения	и	навыки	исследовательской	дея-
тельности.

Стоит	отметить,	что	организация	исследовательской	деятельности	учащихся	
при	изучении	физики	в	основной	школе	требует	много	времени	и	пристального	
внимания.	Однако	при	переходе	на	дистанционное	обучение	известные	нам	тра-
диционные	формы	урочной	и	внеурочной	работы	уходят	на	второй	план.	Возни-
кает	закономерный	вопрос:	каким	образом	теперь	осуществлять	исследователь-
скую	деятельность?

В	процессе	моей	активной	педагогической	деятельности	на	эти	и	другие	во-
просы	был	найден	ответ.	и	в	данной	статье	я	бы	хотела	поделиться	своим	успеш-
ным	опытом	организации	исследовательской	деятельности	учащихся	7-х	клас-
сов	при	изучении	физики	в	дистанционном	формате.	А	именно	рассказать	о	та-
кой	интересной	форме	работы,	как	домашняя	лаборатория.

Почему	именно	домашняя	лаборатория?	Все	просто:	физика	как	наука	сочета-
ет	в	себе	не	только	теоретическую,	но	и	практическую	часть.	Поэтому	педагогу	
важно	продемонстрировать	в	процессе	обучения	взаимосвязь	этих	частей.	уче-
ники,	в	свою	очередь,	должны	почувствовать	эту	взаимосвязь	и	увидеть	ее	при-
менимость	в	реальной	жизни,	а	также	научиться	понимать	и	объяснять	физиче-
ские	процессы,	происходящие	в	природе	и	быту	[1].

домашняя	лаборатория	реализовывалась	на	базе	7-х	классов	во	время	дис-
танционного	 обучения.	 После	 каждой	 пройденной	 темы	 по	 физике	 учащимся	
предлагалось	 выполнить	 экспериментальное	 задание,	 сделать	фото/видеоотчет	
и	письменно	объяснить	результат	проведенного	домашнего	эксперимента	с	точ-
ки	зрения	физики.	В	качестве	оборудования	они	использовали	подручный	мате-
риал,	поэтому	эксперименты	с	легкостью	можно	было	осуществить	в	домашних	
условиях.

например,	после	изучения	темы	«Закон	Паскаля»	учащимся	предлагалось	
изготовить	из	пластиковой	бутылки	 свой	прибор	для	изучения	данного	 зако-
на.	После	темы	«Расчет	давления	жидкости	на	дно	и	стенки	сосуда»	–	учащие-
ся	проводили	домашний	эксперимент	«дырявая	бутылка»,	таким	образом,	они	
смогли	на	практике	увидеть	зависимость	давления	жидкости	на	дно	и	стенки	
сосуда	от	высоты	столба	жидкости.	Также	предлагалось	решить	две	экспери-
ментальные	задачи	[2].



Задача № 1.	налейте	в	стакан	воду,	проведите	необходимые	измерения	и	рас-
считайте	давление	воды	на	дно	и	стенки	сосуда.	Во	сколько	раз	изменится	давле-
ние	жидкости	на	дно	и	стенки	сосуда,	если	вместо	воды	в	стакан	налить	такое	же	
количество	растительного	масла?

Задача № 2.	Рассмотрим	другой	случай.	Вы	опускаете	в	стакан	с	водой	указа-
тельный	палец,	не	дотрагиваясь	дна.	изменится	ли	давление	воды	на	дно	и	стен-
ки	сосуда?	если	изменится,	то	как?	Рассчитайте.	Сделайте	вывод.

Стоит	отметить,	что	перед	проведением	экспериментальных	заданий	школь-
никам	необходимо	дать	подробный	инструктаж,	а	также	соблюдать	основные	тре-
бования	к	проведению	домашних	экспериментов.	Во-первых,	это	безопасность.	
Так	как	учащиеся	проводят	опыты	дома	самостоятельно,	без	непосредственного	
контроля	учителя,	то	все	предлагаемые	домашние	эксперименты	должны	исклю-
чать	возможные	риски	причинения	вреда	здоровью	ребенка.	Во-вторых,	доступ-
ность.	Опыты	не	должны	требовать	каких-либо	существенных	материальных	за-
трат.	В	качестве	оборудования	рекомендуется	использовать	подручные	средства,	
имеющиеся	в	каждом	доме:	посуда,	пластиковые	бутылки,	вода,	соль,	воздуш-
ные	шары,	листы	бумаги	и	т.д.	В-третьих,	выполняемый	учащимися	домашний	
эксперимент	должен	быть	простым	и	понятным,	но	в	то	же	время	являться	цен-
ным	для	изучения	и	понимания	физики,	а	также	быть	интересным	и	способство-
вать	 развитию	 исследовательской	 деятельности.	 В-четвертых,	 учитель	 должен	
иметь	возможность	контролировать	выполняемый	учащимися	домашний	экспе-
римент,	поэтому	результаты	опыта	должны	быть	оформлены	соответствующим	
образом.	Результаты	опытов	необходимо	обязательно	обсудить	и	проанализиро-
вать	на	дистанционном	уроке.

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	внедрение	домашней	лаборатории	
в	дистанционный	процесс	обучения	физике	показало	положительный	результат.	
данная	форма	работы	позволила	развить	у	учащихся	7-х	классов	базовые	навыки	
исследовательской	деятельности,	а	также	повысить	интерес	к	изучению	физики	
в	целом.	на	сегодняшний	день	домашняя	лаборатория	также	активно	применяет-
ся,	но	уже	в	виде	дополнительных	домашних	заданий,	а	результаты	проведенных	
учащимися	экспериментов	активно	обсуждаются	в	начале	урока.
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Дополненная реальность, электронное обучение, электронный курс, Unity, CoSpaces.
В статье рассматривается возможность электронного курса как средства подготовки пе-
дагогов к разработке и использованию приложений с дополненной реальностью. По ре-
зультатам исследования выявлена высокая результативность разработанного электрон-
ного курса.

Augmented Reality, E-learning, E-course, Unity, CoSpaces.
The article considers the possibility of an electronic course as a means of preparing teachers 
for the development and use of augmented reality applications. According to the results of the 
study, the high effectiveness of the developed electronic course was revealed.

В	условиях	пандемии	произошли	серьезные	трансформации	в	сфере	обра-зования:	 экстренный	 переход	 к	 новым	 формам	 обучения	 и	 цифровиза-
ция	этого	процесса	[4].	Сегодня	педагог	в	ходе	осуществления	професси-

ональной	педагогической	деятельности	 все	 чаще	использует	информационные	
технологии	и	цифровые	средства.	К	примеру,	учитель	может	провести	виртуаль-
ную	экскурсию	на	уроках	географии	или	же	организовать	встречу	в	Zoom,	к	ко-
торой	может	подключиться	заболевший	или	уехавший	на	соревнования	в	другой	
город	ученик.

В	 настоящее	 время	 актуальной	 остается	 проблема	 недостаточного	 мате-
риально-технического	оснащения	образовательных	учреждений,	что	негативно	
влияет	на	качество	образования	и	овладение	компетенциями,	закрепленными	в	
ФГОС.	использование	технологии	«дополненная	реальность»	может	повысить	
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наглядность	изучаемой	темы	и	позволит	проводить	лабораторные	работы	повы-
шенной	сложности.

Технология	дополненной	реальности	 (AR)	является	цифровым	наложением	
на	реальный	мир,	выраженный	в	компьютерной	графике,	тексте	или	видео,	кото-
рое	является	интерактивным	в	реальном	мире	[1].	

К	сожалению,	несмотря	на	возможности	дополненной	реальности	как	цифро-
вой	технологии,	она	практически	не	используется	педагогами	в	образовательных	
организациях.	

В	ходе	уточнения	причины	отсутствия	использования	приложений	с	допол-
ненной	 реальностью	педагогами	 образовательных	 организаций	 с	 дополненной	
реальностью	выявлено,	что	лишь	15%	респондентов	знакомы	с	такой	технологи-
ей,	5%	ее	используют	в	учебной	деятельности,	и	лишь	1%	может	самостоятельно	
создать	приложение	с	дополненной	реальностью.	Однако	90%	опрошенных	пе-
дагогов	заинтересованы	в	изучении	дополненной	реальности,	из	них	25%	педа-
гогов	хотят	научиться	только	использовать	готовые	приложения,	а	75%	педаго-
гов,	помимо	использования	готовых	приложения,	выразили	заинтересованность	
в	том,	чтобы	научиться	разрабатывать	приложения	самим.

Цель	 исследования:	 обосновать,	 разработать	 и	 апробировать	 практико-
ориентированный	электронный	курс	для	подготовки	педагогов	основной	школы	
к	разработке	и	использованию	приложений	с	дополненной	реальностью.

По	 результатам	 исследования	 был	 подтвержден	 высокий	 образовательный	
потенциал	 дополненной	 реальности	 как	 информационной	 технологии	 и	 обна-
ружен	 ряд	 приложений,	 которые	 педагог	 может	 использовать	 на	 своем	 уроке:																									
AR-рулетка,	Google	Переводчик,	Just	a	Line	и	др.	

для	разработки	приложений	с	дополненной	реальностью	существует	множе-
ство	 различных	платформ,	 а	 тот	инструментарий,	 которым	нужно	 владеть	для	
создания	приложения,	 ставит	перед	человеком	проблему:	как	научиться	созда-
вать	приложения	с	технологией	«дополненной	реальности».	Часть	людей	зани-
мается	самообучением,	изучая	просторы	сети	интернет,	другая	же	часть	людей	
ищет	курсы,	позволяющие	овладеть	технологией	«дополненная	реальность»	[3].	

для	 подготовки	 педагогов	 к	 разработке	 приложений	 с	 дополненной	 реаль-
ностью	существуют	различные	электронные	курсы,	однако	большинство	из	них	
платные	и	не	предназначены	для	педагогов,	что	говорит	о	целесообразности	раз-
работки	такого	курса	для	них.

Абсолютно	все	опрошенные	педагоги,	заинтересованные	в	подготовке	к	раз-
работке	 и	 использованию	 приложений	 с	 дополненной	 реальностью,	 отметили	
необходимость	практических	заданий	по	разработке	приложения	с	дополненной	
реальностью	и	созданию	методических	рекомендаций	по	его	использованию.	

для	 создания	 электронного	 курса	 подготовки	педагогов	 основной	школы	 к	
разработке	и	использованию	приложений	с	дополненной	реальностью	исполь-
зовалась	модель	проектирования	ADDIE	[2],	а	разработанный	электронный	курс	
состоит	из	шести	разделов:
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Рис. Разделы электронного курса

В	 разработанном	 электронном	 курсе	 используются	 различные	 учебные	 и	
контрольно-диагностические	материалы:	страница,	файл,	задание,	тест,	форум,	
глоссарий,	обратная	связь.	Также	для	доступа	к	различным	сервисам	в	содержа-
нии	электронного	курса	использовались	гиперссылки.

учебные	материалы	разработанного	электронного	курса	представлены	корот-
кими	 видеоуроками,	 презентациями,	 статьями,	 что	позволяет	полностью	охва-
тить	изучаемый	раздел.

Контрольно-диагностические	материалы	представлены	практическими	рабо-
тами,	тестами,	форумом	и	глоссарием,	направленными	на	диагностику	достиже-
ния	образовательных	результатов.

По	итогам	апробации	разработанных	учебных	и	контрольно-диагностических	
материалов	электронного	курса	«дополненная	реальность	в	образовании»	было	
доказано,	что	предложенная	модель	подготовки	педагогов	к	разработке	и	исполь-
зованию	приложений	с	дополненной	реальностью	является	результативной.	
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Технология, современные технологические средства, учебный материал, школьная про-
грамма, средняя школа.
Технологии активно входят в нашу жизнь, помогают каждому человеку максимально 
раскрыть свой творческий потенциал, стать более успешным в учебе и работе, сделать 
мир вокруг себя ярче. Применение современных технологических средств позволяет на-
много эффективнее организовывать работу в школе.

Technology, modern technologies, educational material, school curriculum, high school. 
Technologies are actively entering our lives, helping each person to maximize their creative 
potential, become more successful in their studies and work, and make the world around 
them brighter. The use of modern technologies makes it much more efficient to organize 
group work.

Изменения,	происходящие	в	российской	экономике,	и	развитие	новых	нау-
коемких	технологий	в	современном	производстве,	естественно,	повыша-
ют	уровень	требований	не	только	к	уровню	образования	учащихся,	но	и	к	

развитию	их	творческих	способностей	и	интеллектуального	потенциала.	Это	не	
могло	остаться	без	внимания.	Заведующий	лабораторией	«Технологии»	иОСО	
РАО	доктор	педагогических	наук,	профессор	В.	М.	Казакевич	в	своей	статье	пи-
сал,	что	«принципиальное	отличие	обучения	технологии	от	традиционного	тру-
дового	обучения	в	основной	школе	будет	состоять	в	новой	направленности	учеб-
ных	 целей.	 учащиеся	 не	 должны,	 подобно	 ремесленникам,	 научиться	 делать	
ограниченный	круг	вещей	или	работ,	как	это	традиционно	было	на	уроках	техни-
ческого,	обслуживающего	или	сельскохозяйственного	труда»	[1].
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Анализируя	эти	слова,	мы	понимаем,	что	должны	использовать	современные	
технологические	 средства	 в	 процессе	 обучения.	 Задействовать	 больше	 совре-
менного	оборудования	в	работе	с	учащимися	интерактивные	доски,	станки	ЧПу,	
3D-принтеры,	компьютерные	программы	«Компас	3D»,	«Tinkercad»	и	т.	д.	нам	
нужно	научиться	самим	и	научить	учащихся	пользоваться	современными	техно-
логическими	средствами	в	сегодняшнем	мире.

Содержание	обучения	в	предметной	области	«Технология»	включает	в	себя	
современные	 материальные,	 информационные	 и	 гуманитарные	 технологии	 и	
перспективы	их	развития	[3].

По	современной	программе	ФГОС	«Технология»	включает	в	себя	11	моду-
лей	обучения.	В	каждом	из	них	нужно	использовать	современные	интерактив-
ные	средства	обучения:	электронные	доски,	столы,	мониторы,	планшеты,	систе-
мы	опроса	и	голосования.	В	модулях:	«современные	технологические	машины»;	
«автоматика,	машины	с	ЧПу	и	робототехника»;	«технология	получения,	обра-
ботки,	преобразования	и	использования	материалов»	–	требуется	использование	
станков	ЧПу,	наборов	по	робототехнике	и	программы	«Tinkercad».	В	7	и	11	мо-
дуле:	«информатизация	и	черчение»;	«прототипирование	и	макетирование	с	ис-
пользованием	3D-моделирования»	просто	необходимо	использования	програм-
мы	«Компас-3D»,	графических	планшетов,	а	также	3D-принтеров.	

Современные	технологические	средства	обучения	формируют	у	школьников	
способность	к	принятию	верного	решения	в	ситуациях	выбора,	развивают	инте-
рес	к	исследовательской	деятельности	и	являются	незаменимым	инструментом	
обучения.	Эти	технологические	средства	позволяют	организовать	учебный	про-
цесс,	в	котором	главное	место	отводится	активной	и	самостоятельной	познава-
тельной	деятельности	школьника,	что	позволяет	решить	главную	задачу	совре-
менного	процесса	обучения.

Современные	 технологические	 средства	 обучения	 способствуют	 увеличе-
нию	объема	изучаемого	материала	на	уроке,	увеличению	продуктивности	учеб-
ного	процесса,	делают	более	доступной	и	наглядной	учебную	информацию,	по-
зволяют	подходить	индивидуально	к	обучающемуся,	с	учетом	индивидуальных	
особенностей	и	уровня	подготовки.	Знания,	полученные	учащимися	по	исполь-
зованию	технологических	средств,	обязательно	пригодятся	в	жизни	и	будущей	
профессии.
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Электротехника, элективный курс, технология, практическое использование, компетенции.
Какими навыками должен овладеть школьник, чтобы они действительно пригодились 
в жизни? Список достаточно большой, но одним из важных навыков является знание 
электротехники, так как приборы, провода и источники электрического тока тесно вош-
ли в нашу жизнь. Какие требования необходимо соблюдать для создания курса по элек-
тротехнике? Какие компетенции необходимо усвоить школьникам в сфере электротехни-
ки? Всем этим вопросам и посвящается данная статья.

Electrical engineering, elective course, technology, practical use, competencies.
What skills should a student master in order to be really useful in life? The list is quite large, but 
one of the important skills is the knowledge of electrical engineering, since devices, wires and 
sources of electric current have closely entered our lives. What are the requirements to create 
an electrical engineering course? What competencies do students need to learn in the field of 
electrical engineering? All these questions are the focus of this article.

Электротехника	–	это	наука	об	основных	законах	физики	в	области	электри-
чества	и	его	применении	в	промышленности	и	быту.	Электричество	ис-
пользуется	во	всех	отраслях	промышленности	и	сельского	хозяйства,	на-

уке,	медицине	и,	конечно,	в	повседневной	жизни.	изучение	основ	электротехни-
ки	в	общеобразовательных	учреждениях	проходит	на	базе	физики	и	технологии.

В	настоящее	время	остро	стоит	вопрос	получения	учащимися	компетенций	и	
универсальных	учебных	действий	в	рамках	школьного	образования.	Это	связано	
с	тем,	что	развитие	современных	социально-экономических	отношений	в	мире,	
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в	том	числе	и	в	России,	требует	нового	качества	образования.	Образование	ново-
го	качества	обеспечивает	готовность	и	способность	выпускников	общеобразова-
тельных	учреждений	разбираться	или,	по	крайней	мере,	понимать,	какие	процес-
сы	и	явления	происходят	в	обществе,	семье,	окружающих	машинах	и	продуктах.	

Всеобщая	электрификация,	электронизация	и	информатизация	производства	
и	быта	требуют	от	современных	людей	знания	основ	электротехники	и	электро-
ники,	 которые	пронизывают	все	 сферы	нашей	жизни	и	деятельности.	Специа-
лист	в	любой	технической	или	научной	области	должен	уверенно	ориентировать-
ся	в	мире	электротехники	и	электроники.	Так	как	многие	обучающиеся	заканчи-
вают	школу	в	девятом	классе,	необходимо	сформировать	у	них	те	навыки	и	зна-
ния,	которые	требуют	от	них	современное	общество	в	той	или	иной	области,	в	
частности,	электротехники.

Компетенции,	которые	необходимо	сформировать	у	обучающихся:
−	проводить	физические	эксперименты	в	реальных	условиях;
−	оценивать	погрешность	результатов	эксперимента;
−	объяснять	экспериментальные	результаты.
В	данный	момент	многие	элективные	курсы	по	электротехнике,	которые	опи-

раются	не	только	на	теоретические	основы,	но	и	на	лабораторно-практические	
задачи,	не	могут	в	полной	мере	подготовить	обучающихся	к	решению	проблем	в	
сфере	электроники.

Факторов,	влияющих	на	данную	проблему,	несколько:	отсутствие	необходи-
мого	оборудования	в	школе;	недостаток	практических	занятий	в	программе	пред-
мета;	отсутствие	мотивации	у	обучающихся	и	т.д.

Однако	одним	из	главных	факторов	является	отсутствие	проектной	деятель-
ности	на	элективных	курсах	по	электротехнике.	Стоит	заметить,	что	обучающие-
ся	на	уроках	физики	или	технологии	пользуются	соответствующим	оборудовани-
ем:	катушками,	источниками	питания,	резисторами,	реле,	но	не	имеют	представ-
ления	как	на	самом	деле	эти	приборы	выглядят	в	реальных	электрических	систе-
мах,	которые	используются	повсеместно.

Проектная	деятельность	–	это	уникальная	деятельность,	направленная	на	до-
стижение	заранее	определенного	результата,	создание	определенного	уникально-
го	продукта	или	услуги.

Элективный	курс	может	быть	рассчитан	на	1	час	в	неделю,	на	котором	обу-
чающиеся	будут	изучать	основы	электротехники.	Примерный	перечень	изуча-
емых	тем:

−	Электрическая	пайка	и	прием	монтажа;
−	измерительные	приборы;
−	Основы	электроники;
−	Элементы	радиотехники	и	др.	
необходимо	создание	макетов,	которые	отражают	реальную	электрическую	

сеть	в	жилом	доме	или	каком-либо	производстве.	Это	позволит	в	полной	мере	
укрепить	теоретические	знания	на	практике,	сформировать	необходимые	компе-
тенции	в	области	электротехники	для	их	использования	в	бытовой,	учебной	и	
профессиональной	деятельностях.
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Макеты	 представляют	 различные	 электрические	 устройства	 и	 машины																		
(рис.	 1),	 установленные	на	 демонстрационных	 столах.	Во	 время	 работы	маке-
тов	демонстрируются	и	производятся	измерения	физических	явлений,	происхо-
дящих	в	электрических	цепях.	

Рис. 1. Макет для практических и лабораторно-практических работ по электротехнике

Создание	элективных	курсов	по	электротехнике,	которые	будут	включать	ра-
боту	с	макетами	и	задачами,	опирающимися	на	реальную	жизнь,	помогут	более	
полно	сформировать	необходимые	компетенции	у	обучающихся.
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В статье рассматривается процесс формирования функциональной грамотности на базе 
междисциплинарных знаний по математике и раздела «механика» предметной области 
физики.

Inter-disciplinary knowledge, functional literacy, Mechanics, Trigonometry.
The process of literacy formation on the basis of inter-disciplinary knowledge in Mathematics 
and sections Mechanic of Physics subject area is reviewed in the article.

Одна	из	целей	национального	проекта	образования	–	обеспечение	глобаль-
ной	конкурентоспособности	российского	образования.	Одним	из	показа-
телей	конкурентоспособности	российского	образования	является	форми-

рование	функциональной	грамотности	обучающихся.	А.	А.	леонтьев	определил	
«Функционально	грамотный	человек	–	это	человек,	который	способен	использо-
вать	все	постоянно	приобретаемые	в	течение	жизни	знания,	умения	и	навыки	для	
решения	максимально	широкого	диапазона	жизненных	задач	в	различных	сферах	
человеческой	деятельности,	общения	и	социальных	отношений»	[2].	Формирова-
ние	функционально	 грамотного	 человека	начинается	 ещё	 со	школы.	наиболее	
обсуждаемые	 в	мире	 индикаторы	 сформированности	функциональной	 грамот-
ности	школьников	(математической,	естественнонаучной	и	др.)	определяют	меж-
дународные	исследования	PISA	(Programme	for	International	Student	Assessment).	
Такое	исследование	проводилось	последний	раз	в	2018	году.	По	показателю	ма-
тематической	грамотности	Россия	в	2018	году	заняла	30-е	место	со	средним	бал-
лом	488.	В	топ-5	по	этой	дисциплине	вошли	Китай	(591	балл),	Макао	(569)	и	Гон-
конг	(558),	а	также	Сингапур,	Тайвань	и	Япония.
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В	связи	с	этим	перед	учительским	сообществом	стоит	новая	задача	–	пока-
зать	практические	приложения	и	значимость,	например,	математических	знаний	
на	уроках	физики	и	технологии.	Способствовать	достижению	учащимися	обра-
зовательных	результатов	в	соответствии	с	требованиями	ФГОС	ООО	и	СОО	бу-
дет	формирование	первоначальных	представлений	о	физической	и	математиче-
ской	сущности.	[3]

Описывая	разнообразные	явления	математическим	языком,	обучающийся	со-
четает	 практику	применения	математических	 теорем	 с	 решением	 технических	
задач.	Реализация	обозначенной	идеи	позволяет	изобразить	математическое	зна-
ние	как	средство,	формирующее	инженерный	стиль	мышления.	Создается	воз-
можность	представить	математику	как	язык,	средство,	механизм,	позволяющие	
формировать	 целостную	 картину	 материального	 мира,	 интегрируя	 ее	 физиче-
ский	смысл,	инженерно-технологическое	применение	существующих	законов	с	
учетом	потребностей	безопасности	и	надежности	создаваемых	конструкций.	[1]

Формирование	математической	грамотности	влечет	за	собой	разработку	ме-
тодического	материала,	который	поможет	учителям	формулировать	задачи,	свя-
занные	с	реальными	объектами	и	явлениями,	рис.	1.	[4].

Рис. 1. Модель построения моделей реальных объектов, процессов, явлений

Обращение	к	классической	механике	и.	ньютона	позволяет	как	целое	рассма-
тривать	объект	и	процесс	целостной	организации,	а	не	как	отдельные	элементы.	
Выполняя	эту	задачу,	они	должны	быть	связаны	с	мыслительными	процессами,	
которые	опираются	на	математические	рассуждения	и	должны	быть	связаны	с:

1.	 Описанием	зависимости	переменных	в	различных	процессах.	Фактически	
переходить	с	языка	формул	на	язык	функций	и	описывать	явления	или	процессы	
на	языке	математики;

2.	 Переходом	 от	 чисел	 к	 их	 алгебраическим	 значениям,	 т.	 е.	 числам,	 име-
ющим	 размерность,	 что	 позволит	 использовать	 и	 оценивать	 математические																					
результаты.

Рис. 2. Тригонометрические функции
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Отметим,	что	волновая	природа	различных	явлений	материального	мира	уже	
сравнительно	давно	выявлена	учеными.	Колебательные	(волновые)	процессы	по-
зволяют	увидеть	повторяющиеся	закономерности	физических	явлений.	Они	ха-
рактеризуются	 цикличностью,	 периодичностью,	 амплитудой	 колебаний	 и	 пр.	
Описание	этих	явлений	связано	с	тригонометрическими	функциями,	которые	яв-
ляются	математическим	инструментом.	для	исследования	связей	между	основ-
ными	тригонометрическими	функциями	sinα ,	cosα ,	tgα ,	ctgα 	вводится	окруж-
ность	–	единичная	окружность	или	тригонометрический	круг,	рис.	2.	если	еди-
ничный	круг	нарисовать	в	масштабе	1:10,	то	можно	масштабной	линейкой	изме-
рить	любое	значение	выше	перечисленных	функций	для	любого	острого	угла	α .	
В	физике,	механике,	технике	существует	потребность	в	необходимости	дальней-
шего	расширения	понятия	угла,	рис.	3. 

Рис. 3. Реальный механизм и расчетная схема

Вводится	понятие	радиана,	которое	позволяет	измерять	угол	не	в	градусах,	а	
в	долях	радиана.	В	кинематической	интерпретации	полный	угол	соответствует	
«пути»,	пройденном	лучом,	вращающимся	в	плоскости	вокруг	центра	O 	(радиус	
которой	равен	R),	который,	описав	в	плоскости	полный	оборот	(в	положительном	
или	отрицательном	направлении),	вернулся	в	первоначальное	положение	и	равен	
числу	2 2 3,14 6,28R R R.π ≈ ⋅ ≈
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Инженерные компетенции, развитие, уроки технологии, учебный процесс, педагогические 
приёмы.
Представлены средства и приемы, с помощью которых можно на уроках технологии раз-
вить инженерные компетенции учащихся общеобразовательной школы.

Engineering competencies, development, technology lessons, educational process, pedagogical 
techniques.
Means and techniques are presented with the help of which it is possible to develop engineering 
competencies of students of a secondary school in technology lessons.

В	ФГОС	последнего	поколения	в	«портрете	выпускникa	школы»	можно	вы-делить	характеристики	выпускника	школы,	которые	могут	трактоваться	
как	набор	инженерных	компетенций.	Выделим	среди	прочих	характери-

стик	круг,	представляющий	интерес	с	точки	зрения	предметной	области	«Техно-
логия»,	и	рассмотрим	возможности	их	развития.

Первая	 компетенция,	 на	 которую	 стоит	 обратить	 внимание,	 –	 ориентация	
мотивационной	сферы	выпускника	на	инновационную	деятельность	и	творче-
ство.	для	того	чтобы	развивалась	эта	компетенция,	учащимся	необходимо	не-
прерывно	находиться	в	творческом	процессе,	искать	различные	пути	и	спосо-
бы	решения	поставленных	задач	неординарными	способами.	Предметная	об-
ласть	 «Технология»	 обеспечивает	 такой	 возможностью	 в	 полной	 мере,	 так	
как	она	является	системообразующей,	включает	сведения	из	разных	областей,																														
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как	естественнонаучных,	так	и	гуманитарных.	Это	позволяет	учащимся	нахо-
дить	межпредметные	связи,	развиваться	всесторонне	и	активно	искать	новое,	
нетрадиционное,	интересное.	

Целью	изобретателя	считается	разрешение	фактической	трудности,	что	спо-
собность	реализоваться	узким	числом	альтернатив.	Один	и	 тот	же	итог	может	
быть	приобретен	разными	людьми,	вне	зависимости	друг	от	друга,	при	этом,	без-
условно,	невозможно	отметить	то,	что	созидательной	станет	работа	только	тех,	
кто	именно	отыскал	решение	ранее.

Без	 обладания	 навыками	 критического	 мышления,	 креативности,	 активно-
сти,	инициативности	в	процессе	целенаправленного	познания	мира	нельзя	гово-
рить	о	том,	что	указанная	компетенция	сформирована,	поскольку	именно	актив-
ность	 является	 толчком	к	дальнейшим	действиям.	именно	благодаря	критиче-
скому	мышлению	человек	видит	нестыковки	и	противоречия,	может	отсеять	не-
точные	данные	и	отделить	факты	от	их	интерпретации.	[2]

для	того,	чтобы	развивать	критическое	мышление	учащихся,	учителю	следу-
ет	сочетать	в	своей	работе	проблемные,	исследовательские,	поисковые	и	творче-
ские	методы	и	приемы,	направлена	на	стимулирование	поисковой	работы	уча-
щихся.	 для	 того,	 чтобы	 активизировать	 учебный	 интерес	 учащихся,	 учителю	
следует	выбирать	интересные,	близкие	для	школьников	темы	и	развивать	вну-
треннюю	мотивацию,	при	наличии	которой	учащиеся	 осознают	практическую	
значимость	изучаемого.	В	классе	необходимо	создать	благоприятный	психоло-
гический	климат,	в	котором	ученик	не	будет	бояться	пробовать,	творить,	а	будет	
чувствовать	поддержку	учителя.	

немаловажно	предоставить	право	каждому	учащемуся	выразить	своё	сужде-
ние,	так	как	подростки	будут	более	настроены	на	работу,	если	станут	понимать,	
что	их	суждения	ценят,	уважают	[3].

В	своей	работе	учителю	следует	использовать	задания,	которые	способству-
ют	развитию	творчества	учащихся,	тем	самым	формировать	людей,	способных	
выражать	разнообразные	идеи,	имеющих	гибкое	мышление,	способных	рассма-
тривать	проблему	с	разных	сторон.	на	уроках	технологии	учитель	должен	ста-
вить	ученикaм	разнотипные,	разноуровневые	вопросы,	придерживаться	принци-
пов	преемственности,	использовать	вопросы	проблемного	уровня,	которые	ори-
ентируют	человека	на	размышления,	анализ.	

ещё	одна	необходимая	 компетенция	 –	 ориентация	 выпускника	на	 партнер-
ство	и	сотрудничество.	В	современном	обществе	эта	компетенция	приобретает	
особую	значимость,	потому	что	происходит	непрерывное	взаимодействие	с	со-
циумом,	в	котором	указанное	качество	является	основой	и	гарантом	успешной	
социализации.	учебное	сотрудничество	на	уроке	выполняет	две	функции,	свя-
занные	с	решением	поставленных	задач	(учебных,	познавательных)	и	оказани-
ем	поддержки	членам	группы	в	ходе	совместной	работы.	если	обе	функции	реа-
лизуются	в	равной	степени,	без	ущерба	для	какой-то	из	них,	взаимодействие	бу-
дет	результативным	и	эффективным	с	точки	зрения	формирования	коммуника-
тивных	умений.	
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нельзя	обойти	вниманием	ориентацию	на	эффективное	сочетание	информа-
ционно-познавательных,	проектных	и	учебно-исследовательских	видов	деятель-
ности.	В	методическую	копилку	по	направлению	общеобразовательного	учреж-
дения	«Формирование	инженерной	компетенции	учащихся»	могут	войти	такие	
педагогические	приёмы	формирования	ууд,	 как	 работа	 с	 текстом,	 работа	над	
проектом,	ролевые	и	деловые	игры,	проблемная	ситуация,	корзина	идей,	шесть	
шляп	мышления,	тайна	двойного,	мозговой	штурм.	В	настоящее	время	учитель	
вынужден	экономно	использовать	время	урока:	часть	материала	рассматривает-
ся	ознакомительно,	сокращается	число	логических	выводов,	формул,	теоретиче-
ских	обоснований.	В	результате	у	обучающихся	не	формируется	потребность	в	
логических	рассуждениях	и	доказательстве	выдвинутых	гипотез,	возникает	раз-
рыв	между	фактами,	указанными	в	учебниках,	и	реальными	событиями.	Возни-
кает	проблема	переноса	теоретических	знаний	на	события	окружающего	мира.	
Снизить	 её	 остроту	можно	 за	 счёт	 решения	коротких,	не	 требующих	сложной	
подготовки	 экспериментальных	и	 конструкторских	 задач,	 при	 этом	 воспользо-
ваться	временем	внеурочных	занятий.

Рассмотрев	возможности	развития	инженерных	компетенций	на	уроках	тех-
нологии,	отметим,	что	необходимо	уделять	особое	внимание	технологии	крити-
ческого	мышления	и	инженерному	мышлению.	Эта	технология	нацелена	на	раз-
витие	 способностей	 учащихся	 ставить	 новые	 вопросы,	 разрабатывать	 разноо-
бразные	 аргументы,	 принимать	 продуманные	 решения,	 которые	 используются	
для	анализа	вещей	и	событий	с	формулированием	обоснованных	выводов.	А	это	
те	необходимые,	профессионально	важные	качества	инженера,	которые	приго-
дятся	в	работе.
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 В статье рассматриваются аспекты подготовки будущего учителя технологии. В услови-
ях ускоренного развития науки и техники востребованы специалисты, способные к эф-
фективной работе. Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы развития профес-
сиональной компетентности будущих учителей технологии являются важными в систе-
ме профессиональной подготовки студентов.

Professionalism, competence, «Technology», training, teacher.
The article considers aspects of the preparation of the future teacher of technology. Under the 
conditions of accelerated development of science and technology, specialists capable of effective 
work are in demand. The relevance of the topic is due to the fact that the issues of developing 
professional competence of future teachers of technology are important in the system of profes-
sional training of students.

В	психолого-педагогической	литературе	при	рассмотрении	процессов	фор-мирования	и	развития	профессионализма	используются	два	понятия:	ком-
петентность	и	компетенция.	Первое	связано	с	определенным	видом	про-

фессиональной	деятельности	и	означает,	согласно	словарю	Ожегова,	«осведом-
ленность,	 авторитетность	 в	 какой-либо	 области»,	 вторая	же	 имеет	 следующее	
значение:	круг	полномочий,	прав	какого-либо	лица,	органа,	круг	вопросов,	дел,	
находящихся	в	чьем-либо	ведении.

По	 концепции	 дж.	 Равенна,	 возникновение	 внешних	 и	 внутренних	 условий	
при	формировании	профессиональной	компетентности	не	первостепенно,	наибо-
лее	важно	воспитание	личности	педагога.	нужно,	чтобы	педагог	имел	целью	эф-
фективность	в	работе,	был	открыт	к	приобретению	необходимых	знаний	и	умений,	
уверен	в	себе	и	способен	приходить	к	профессионально	значимым	результатам	[1].
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Педагогическая	наука	нацелена	на	воспроизводство	и	развитие	культуры	на	
основе	единства	материального	и	духовного.	Педагогическое	изменение	культу-
ры	реализуется	путем	симбиоза	ее	методологической	и	технологической	инфра-
структур,	интеллектуальных	и	прагматических	граней	обучения,	путем	взращи-
вания	у	студентов	гражданственности	и	желания	освоить	профессию	учителя.

Здесь	отметим,	что	актуальная	технология	обучения	предполагает	воспита-
ние	знающего	и	творчески	работающего	педагога,	формирование	его	эффектив-
ной	передачи	ему	научных	знаний,	обучение	принятию	решений,	обусловливаю-
щих	оценку	имеющихся	условий,	анализу	информации	и	ее	отбору	для	передачи	
и	внедрения	в	систему	педагогических	методов,	а	также	способам	выстраивания	
отношений	с	учениками.	В	рамках	компетентностного	подхода	современная	тех-
нология	подготовки	будущего	преподавателя	направлена	на	обучение	студентов	
профессиональным	компетенциям,	в	том	числе	разработку	многовариантных	ме-
тодов	обучения,	педагогическим	приемам	корректирования	учебных	действий,	а	
также	методикам,	развивающим	творческие	способности	обучающихся.	данные	
принципы	формируют	термин	педагогических	моментов	и	демонстрируют	вве-
дение	эффективной	профессиональной	деятельности	преподавателя	[2].

исходя	из	опроса,	проведенного	мной	среди	студентов	3-4	курсов	института	
математики,	физики,	информатики	Красноярского	государственного	педагогиче-
ского	университета	имени	В.П.	Астафьева	в	отношении	вопроса	о	важных	аспек-
тах	 при	 подготовке	 будущего	 педагога,	 результаты	 показали	 следующее:	 36%	
студентов	отметили,	что	важным	аспектом	является	формирование	эффективной	
передачи	научных	знаний	преподавателем;	28%	считают,	что	основным	в	педа-
гогическом	образовании	является	принятие	решений,	обусловливающих	оценку	
имеющихся	условий	образовательной	деятельности;	30%	указывают	важным	ис-
пользование	методов	выстраивания	отношений	с	учащимися;	6%	указали,	что	за-
трудняются	ответить	или	считают	иначе.

Одной	из	основных	задач	нынешнего	педагогического	образования	на	всех	
его	стадиях	является	запуск	разработки	новых	технологий	подготовки	учителя,	
нацеленный	на	предоставление	возможности	подготовить	педагога	к	работе	в	из-
меняющихся	условиях	на	основе	различных	образовательных	программ,	учеб-
ников	и	образовательных	учреждений.	Потому	становится	ясно,	из-за	чего	в	по-
следнее	время	встал	вопрос	подготовки	педагога	к	инновационной	деятельности,	
так	как	важнейшее	из	условий	обеспечения	готовности	педагога	к	работе	в	изме-
няющихся	условиях	–	это	развитие	творческого	потенциала	личности	учителя,	
и	данный	фактор	впоследствии	приводит	к	повышению	эффективности	учебно-
воспитательной	работы	современной	школы.	Приблизиться	к	такому	результату	
профессиональной	подготовки	специалистов	возможно,	если	пропустить	содер-
жание	образования	через	призму	компетентностного	подхода.

Происходящие	интенсивными	темпами	изменения	в	современном	обществе	
предполагают	подготовку	многосторонне	образованных,	деловых	людей,	которые	
выбирают	путь	саморазвития	и	самосовершенствования,	работу	в	команде,	мо-
бильных,	конструктивных,	готовых	к	гибкой	адаптации	в	различных	жизненных
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обстоятельствах,	способных	к	сотрудничеству,	умеющих	приобретать	необходи-
мые	знания,	применять	их	на	практике	при	решении	разнообразных	проблем	на	
протяжении	всей	жизни,	наученных	самостоятельно	и	критически	мыслить,	спо-
собных	к	творчеству,	умеющих	генерировать	новые	идеи,	распознавать	трудно-
сти	и	уметь	найти	способы	их	преодоления,	быть	коммуникабельным,	толерант-
ным,	 а	 также	 работать	 над	 развитием	 собственной	 нравственности,	 интеллек-
та,	культурного	уровня.	данные	принципы	могут	формироваться	в	соответствии	
с	 компетентностным	подходом,	 так	как	при	формировании	профессиональных	
компетенций	 педагога	 происходит	 развитие	 не	 только	 его	 профессионализма,																
но	и	его	личностных	качеств	[3].

Целесообразность	использования	компетентностного	подхода	в	системе	об-
разования	можно	назвать	происходящей	в	настоящее	время	сменой	образователь-
ной	парадигмы.	При	всем	этом	происходит	смена	приоритетов	с	принципа	адап-
тивности	на	принцип	компетентности	выпускника	университета.	Так,	в	«Концеп-
ции	модернизации	образования»	вопрос	повышения	качества	российского	обра-
зования	 соотносится	 с	 изменением	 сущности	 образования,	 которая	 выступает	
как	«новая	система	универсальных	знаний,	умений,	навыков,	а	также	опыт	само-
стоятельной	деятельности	и	личной	ответственности	обучающихся,	то	есть	со-
временные	ключевые	компетенции».

Таким	образом,	компетентностный	подход	играет	важную	роль	как	педагоги-
ческий	момент	при	подготовке	будущего	учителя	технологии,	так	как	не	только	
формирует	качества,	позволяющие	профессионально	вести	педагогическую	дея-
тельность,	но	и	развивает	личностные	качества	будущего	педагога.	Следует	ука-
зать,	что	один	из	важных	моментов	–	формирование	энтузиазма	у	молодых	спе-
циалистов	в	решении	вопросов	совершенствования	профессиональной	подготов-
ки	педагога	и	привлечение	студентов	для	решения	вопросов	совершенствования	
учебно-воспитательного	процесса.	Выпускник	университета	обладает	более	све-
жими	знаниями	по	профилю	обучения.	Он	обучен	в	соответствии	с	самыми	по-
следними	достижениями	науки	и	образования,	поэтому	он	рассуждает	более	ра-
ционально	и	современно,	чем	давно	работающий	учитель.	и	наконец,	выпускник	
университета	более	мобилен	в	рамках	образовательной	системы.
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гендерно-разделенные команды.
Решается задача стимулирования интереса школьников обоих полов к исследованиям, 
технологиям и инженерии. Предлагается использование соревновательно-игровых об-
разовательных подходов. Представлена модельная разработка научно-образовательной 
игры в форме квест-соревнования гендерно-разделенных команд учащихся. Описана 
успешная практика проведения научно-образовательного техно-квеста.
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The task of stimulating the interest of school student of both genders in research, technology 
and engineering is being solved. The use of competitive-game educational approaches is pro-
posed. A model development of a scientific and educational game in the form of a quest competi-
tion of gender-separated teams of students is presented. The successful practice of conducting a 
scientific and educational Techno-quest is described.

Важнейшим	фактором	развития	инновационной	деятельности	в	современ-
ном	обществе	является	стимулирование	инновационно-творческой	актив-
ности	молодежи.	Одним	из	эффективных	инструментов	вовлечения	моло-

дых	людей	во	что-то	деятельностное	является	создание	соревновательного	кон-
текста	для	их	активности,	а	использование	сюжетно-игровой	фабулы	способно



[	138	]

еще	 больше	 усиливать	 включенность	 и	 увлеченность	 молодежи	 какой-то	 дея-
тельностью.	 Соревновательно-игровой	 организационный	 ход	 видится	 продук-
тивным	и	перспективным,	в	частности,	для	стимулирования	интереса	современ-
ных	школьников	к	естественным	и	техническим	наукам,	к	исследовательской	де-
ятельности	и	инженерии.	

В	 рамках	 научно-педагогической	 проблематики,	 актуализованной	 на	 кафе-
дре	 технологии	 и	 предпринимательства	 КГПу	 им.	 В.П.	 Астафьева,	 связанной	
с	 поиском	 перспективных	 возможностей	 и	 методов	 стимулирования	 интере-
са	школьников	к	исследованиям	и	инженерии,	нами	была	разработана	идея	ор-
ганизации	 научно-образовательной	 игры	 в	 формате	 квеста	 с	 этапами	 научно-
познавательного,	исследовательского	и	инженерно-творческого	содержания.	

Одной	из	особых	характеристик	нашей	научно-педагогической	проблемати-
зации	стало	введение	гендерных	исследовательских	фокусировок	для	проекти-
рования,	организации	и	оценивания	результатов	научно-образовательной	игры-
квеста	для	школьников.	Основанием	для	гендерных	исследовательских	фокуси-
ровок	 стала	 научно-педагогическая	 позиция,	 что	 потенциальные	 возможности	
молодой	личности	стать	участником	инновационно-технологического	развития	
не	зависят	от	его	пола,	но	при	этом	могут	быть	связаны	с	некоторыми	распро-
страненными	в	нашей	социокультурной	традиции	социально-ролевыми	гендер-
ными	установками	и	стереотипами.	В	частности,	что	для	представительниц	жен-
ского	пола	профессиональная	реализация	в	научно-технической	исследователь-
ской	и	инженерной	сферах	сегодня	менее	свойственна,	чем	для	представителей	
мужского	пола.	В	этой	связи	до	сих	пор	еще	доминирующей	во	многих	случаях	
остается	целевая	ориентация	на	эти	сферы	юношей-школьников,	тогда	как	деву-
шек	–	в	меньшей	степени.	

Одним	из	ключевых	научно-педагогических	посылов	для	организации	научно-
образовательной	 игры	 в	 форме	 квеста	 с	 исследовательскими	 и	 инженерными	
этапами	для	школьников	стало	наше	стремление	уравнять	потенциальные	воз-
можности	представителей	обоих	полов	увлечься	научно-технологическими	ис-
следованиями	и	инженерными	разработками.	Способствовать	практической	ре-
ализации	 этого	может	 творческое	 командно-гендерное	 соревнование.	С	 целью	
развития	у	школьников	интереса	к	научным	исследованиям	и	разработкам	нами	
была	спроектирована	и	организована	на	практике	научно-образовательная	игра	
«Техно-квест	 «исследуй!	изучай!	изобретай!»	 с	 робототехническим	 сюжетом	
для	учащихся	8-х	классов	школ	г.	Красноярска,	ориентированных	на	профиль	об-
учения,	связанный	с	естественными	науками,	инженерным	и	технологическим	
образованием.	(Проведено	13	мая	2022	г.)

Формат	научно-образовательной	игры	в	виде	квеста	был	выбран	не	случай-
но.	Он	включает	в	себя	разного	рода	задания,	которые	предоставляют	возмож-
ность	учащимся	не	только	показать	свои	технические	навыки,	интеллектуаль-
ные	знания	и	логику	действий,	но	и	проявить	свои	способности	в	исследователь-
ской,	конструкторской	и	творческой	деятельностях,	показывая	нестандартные
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пути	решения.	В	частности,	инженерные	задания	многокомпонентны	и	долж-
ны	быть	выполнены	за	ограниченное	время.	для	инженерного	этапа	послови-
ца	«один	в	поле	не	воин»	как	раз	к	месту:	даже	самый	талантливый	участник	
не	справится	в	одиночку,	это	физически	затруднительно	сделать.	Школьникам	
приходится	учиться	работать	в	команде:	распределять	зоны	ответственности,	
делать	 свою	 часть	 изделия	 так,	 чтобы	 она	 успешно	 состыковалась	 с	 осталь-
ными	элементами,	использовать	общие	ресурсы,	находить	с	другими	«общий	
язык»,	не	теряя	драгоценного	времени.

на	завершающем	этапе	техно-квеста	все	команды	создавали	модельные	обра-
зы	собственных	роботоконструкций	и	с	успехом	презентовали	свои	работы	дру-
гим	командам.	Такой	вид	«презентации	мини-проекта»	школьникам	пришелся	по	
душе,	некоторые	участники	достойно	показали	свои	ораторские	навыки.

Формат	квеста	способствует	динамике	всего	мероприятия:	энергично	закру-
ченный	 игровой	 сюжет,	 интенсивная	 смена	 деятельностей:	 от	 познавательно-
мыслительной	до	поисково-исследовательской	и	креативной	–	это	позволяет	обе-
спечивать	 соревновательный	 интерес	 участников	 на	 протяжении	 всей	 научно-
образовательной	игры.	Задачей	было	стимулировать	самостоятельную	деятель-
ность	учащихся,	не	давая	готовых	знаний,	чтобы	кладезем	познаний	становился	
собственный	опыт	участника.

Чтобы	 оценить	 успешность	 и	 полезность	 для	 школьников	 проведенной	
научно-образовательной	игры,	после	прохождения	квеста	участникам	было	пред-
ложено	принять	участие	в	рефлексии	в	виде	анонимного	анкетирования.	Рефлек-
сивное	анкетирование	показало	следующую	результативную	картину:	

–	64%	учащихся,	принявших	участие	в	техно-квесте,	с	высокой	вероятностью	
порекомендовали	 бы	 своим	 одноклассникам	 или	 сверстникам	 из	 других	школ	
принять	участие	в	такой	игре;

–	61%	участников	нашли	информацию,	полученную	во	время	участия	в	техно-
квесте,	новой	и	полезной	для	себя;

–	командное	соревнование	между	юношами	и	девушками	стало	интересным	
вызовом	и	стимулом	для	66%	опрошенных	респондентов;

–	важность	 и	 ценность	 такой	 формы	 проведения	 научно-образовательного	
мероприятия	для	школьников	с	целью	развития	их	увлечения	науками	и	исследо-
ваниям	признало	75%	участников	техно-квеста.

Большинство	участников	техно-квеста	отметили,	что	мероприятие	было	со-
временным,	задания	были	непросты,	но	интересны	и	увлекательны,	понравилась	
атмосфера,	 которая	 была	 во	 время	 проведения	 научно-образовательной	 игры.	
Многие	особо	отметили	отсутствие	однообразия	в	вопросах	и	заданиях,	при	ра-
боте	над	которыми	они	смогли	проявить	множество	своих	способностей	и	талан-
тов.	После	прохождения	научно-образовательной	игры	некоторым	школьникам	
захотелось	больше	узнать	о	такой	науке,	как	физика,	многим	захотелось	поуча-
ствовать	в	таком	мероприятии	еще	раз,	придумать	и	сконструировать	своего	соб-
ственного	робота,	а	также	стать	участником	индустрии	научного	развития.	
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Таким	образовательно-заинтересовывающим	эффектам	в	значительной	мере	
способствовало	именно	командно-гендерное	соревнование,	ставшее	своеобраз-
ным	средством	педагогического	влияния	на	мотивационную	сферу	участников	
техно-квеста,	побуждающим	стимулом	для	активизации	развития	творческого	и	
мыслительного	потенциала	учащихся,	повышения	роста	их	познавательного	ин-
тереса	к	наукам,	исследованиям,	инженерии.	Кроме	этого,	такие	образователь-
ные	игры-квесты	отвечают	ориентациям	современных	ФГОС	на	обеспечение	до-
стижения	метапредметных	результатов	развития.

Молодые	люди	–	девушки	и	юноши	–	в	игровых	образовательных	форматах	
соревнуются	с	удовольствием.	но	такого	рода	мероприятия	невозможны	в	тра-
диционном	учебном	процессе	формального	школьного	образования.	Модельно-
организационный	 формат	 игрового	 научно-образовательного	 мероприятия	 для	
школьников	вида	техно-квеста	–	 это	современный	педагогический	инструмент	
из	сферы	неформального	образования,	без	участия	которого	сегодня	невозмож-
но	 эффективно	 осуществлять	 подготовку	 молодого	 кадрового	 потенциала	 для	
инновационно-технологического	развития	России.	
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a demonstration element in the information and educational environment of a modern school is 
described, with the help of which a teacher can solve his professional tasks.

	

В	настоящее	время	в	России	идет	становление	новой	системы	образования,	ориентированной	 на	 вхождение	 в	 мировое	 информационно-образова-
тельное	пространство.	данный	процесс	сопровождается	существенными	

изменениями	 учебно-воспитательного	 процесса,	 связанными	 с	 внесением	 кор-
ректив	в	содержание	технологий	обучения,	которые	должны	отвечать	современ-
ным	 требованиям,	 иметь	 нужные	 технические	 возможности	 и	 способствовать	
гармоничному	вхождению	человека	в	информационное	пространство.	
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Формирование	инженерного	мышления	у	обучающихся	–	это	совсем	не	обяза-
тельно	подготовка	ребенка	к	технической	профессии,	это	возможность	быть	гиб-
ким	и	предусмотрительным,	видеть	шире	и	дальше,	не	бояться	совершать	ошибки,	
исправлять	их	и	двигаться	вперед.	Это	открытость	и	способность	к	формированию	
метапредметных	навыков	для	обычной	реальной	жизни	вне	зависимости	от	выбо-
ра	профессии	[2,4].	Развитие	цифрового	образования	во	всём	мире	происходит	се-
годня	на	фоне	развития	тесно	связанных	с	ним	электронного,	кооперативного,	кол-
лаборативного,	смешанного,	инверсивного	видов	обучения.	Чтобы	повысить	уро-
вень	усвоения	материала	в	инженерных	классах,	необходимо	использовать	циф-
ровые	средства	обучения.	Под	цифровыми	средствами	обучения	будем	понимать	
средства	обучения,	основанные	на	использовании	цифровых	технологий.	

Применение	цифровых	средств	обучения	в	инженерных	классах	дает	возмож-
ность	более	детально	изучить	тему,	раскрыть	глубину	ее	содержания.	Особое	ме-
сто	в	развитии	основ	инженерного	мышления	занимает	исследовательская	деятель-
ность.	Очень	важно,	чтобы	обучающийся	мог	выступить	в	роли	первооткрывателя,	
дойти	до	истины	самостоятельно.	именно	такое	знание,	добытое	в	ходе	собствен-
ного	исследования,	является	наиболее	ценным.	исследовательский	подход	на	уро-
ках	математики	можно	применить	в	8	классе	при	изучении	функций	и	их	свойств.	
изучая	тему	линейных,	квадратичных	и	дробно-линейных	функций,	удобно	приме-
нять	цифровой	функционал,	который	может	служить	инструментом	исследования.	

Разберем	задание	из	учебника	А.	Г.	Мерзляка	за	8	класс	для	углубленного	из-
учения.	Возьмем	задание	второе	для	построения	функции	[3].	В	качестве	цифро-
вого	средства	используем	графический	калькулятор	Desmos.

Рис. 1. Пример задания из учебника А. Г. Мерзляка

Разобьем	построение	на	две	части:	для	начала	построим	обратно	пропорцио-
нальную	зависимость	на	промежутке	(-∞;-1].	Чтобы	указать	промежуток,	необхо-
димо	заключить	его	в	фигурные	скобки.

Рис. 2. Построение первой функции
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Аналогичным	путем	строим	квадратичную	функцию	на	промежутке	(-1;	+∞).

Рис. 3. Построение второй функции

Помимо	изучения	функций	в	8	классах,	данный	тип	задания	включен	в	основ-
ной	государственный	экзамен	(ОГЭ).	Типовых	вариантов	заданий	такого	вида	–	
бесконечное	множество.	

Цифровое	средство	можно	использовать	на	этапе	открытия	новых	знаний,	для	
систематизации	знаний,	можно	предложить	ученикам	для	самопроверки.	Мно-
жество	проектов	и	разработок	уже	было	предложено	другими	учителями,	кото-
рые	можно	использовать	в	качестве	материалов	к	уроку.
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Проблемное обучение, проблемная ситуация, достоинства проблемного обучения, недо-
статки проблемного обучения, классификация методов проблемного обучения.
В статье рассматривается метод проблемного обучения на уроках технологии. Рассма-
триваются достоинства и недостатки метода проблемного обучения на уроках техноло-
гии. Делается вывод, какой метод наиболее эффективен в применении на практике на 
уроках технологии для учащихся 7 классов.

Problem-based learning, problem situation, advantages of problem-based learning, disadvantages 
of problem-based learning, classification of problem-based learning methods.
The article discusses the method of problem-based learning in technology lessons. The advan-
tages and disadvantages of the method of problem-based learning in technology lessons are 
considered. It is concluded which method is most effective in applying in practice in technology 
lessons for 7 grade students.

Проблемное	 обучение	 является	 неотъемлемой	 частью	 современного	 обра-
зования.	Проблемное	обучение	–	это	современный	подход	к	организации	
учебно-воспитательного	процесса,	основанный	на	постановке	проблемной	

ситуации,	требующей	от	учащихся	ее	самостоятельного	решения.	Под	проблем-
ной	ситуацией	понимают	осознанное	затруднение,	в	процессе	разрешения	которо-
го	приобретаются	знания,	формируются	новые	умения	и	навыки.	Метод	проблем-
ного	обучения	способствует	самостоятельной	добыче	знаний	учащимися.	

Можно	выделить	следующие	достоинства	и	недостатки	метода	проблемного	
обучения:	

−	достоинства	 проблемного	 обучения:	 самостоятельное	 добывание	 знаний	
путем	собственной	творческой	деятельности;	высокий	интерес	к	учебе;	развитие	
продуктивного	мышления;	прочные	и	действенные	результаты	обучения.
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−	недостатки	проблемного	обучения:	 слабая	управляемость	познавательной	
деятельностью	учащихся;	большие	затраты	времени	на	достижение	запрограм-
мированных	целей.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	недостатки	присутствуют	при	ме-
тоде	проблемного	обучения,	но	достоинств	гораздо	больше.	из	практики	видно,	
что	метод	проблемного	обучения	очень	эффективный	для	управления	самостоя-
тельной	учебно-познавательной	деятельностью	ученика.

Существует	классификация	методов	проблемного	обучения,	их	4	вида:
−	Частично-поисковой, или эвристический.	 учитель	 сам	 формулирует	

проблему	и	путем	постановки	наводящих	вопросов	вовлекает	учеников	в	обсуж-
дение.	учитель	помогает	организовать	поиск	решения	поставленной	проблемы.	
Помощь	учителя	ограничивает	 самостоятельность	учеников,	поэтому	они	уча-
ствуют	только	частично.	

−	Репродуктивный метод.	уроки	строятся	по	аналогии	с	образцами.	напри-
мер,	 при	 постановке	 проблемной	 ситуации	 учитель	 сначала	 приводит	 приме-
ры	проблемных	ситуаций	и	указывает,	как	находить	противоречия.	То	же	самое	
и	с	формой	организации	поиска	–	сначала	приводится	пример,	объясняющий,	что	
нужно	делать,	чтобы	найти	ответ	на	вопрос,	к	каким	материалам	обращаться	и	т.д.

−	Метод проблемного изложения	–	это	наиболее	пассивный	метод	обучения.	
Главная	роль	принадлежит	учителю:	он	сам	ставит	проблему,	указывает	на	про-
тиворечие,	сам	организует	поиск	решения	и	доказывает	правильность	выбранно-
го	решения.	ученики	при	этом	играют	роль	наблюдателей.	

−	Исследовательский метод	–	самый	сложный	способ	организации	уроков	
с	использованием	проблемного	обучения.	Здесь	задача	учителя	сводится	лишь	к	
постановке	проблемной	ситуации.	увидеть	противоречие,	сформулировать	про-
блему,	найти	способ	ее	решения	–	целиком	самостоятельная	работа	учеников.

на	уроках	технологии	в	7	классах	учителя	чаще	всего	используют	эвристи-
ческий	метод	обучения,	так	как	он	является	самым	эффективным,	здесь	учитель	
формулирует	проблему	путем	наводящих	вопросов,	тем	самым	завлекает	обуча-
ющихся	в	образовательный	процесс.	учитель	и	обучающиеся	вместе	осущест-
вляют	поиск	решения	поставленной	проблемы,	таким	образом,	все	ученики	ак-
тивно	работают	на	уроке.	

Эвристический	метод	обучения	используется	на	уроках	технологии	в	7	клас-
сах	в	таких	разделах:

−	Производство;
−	Техника;
−	Технологии	получения,	обработки,	преобразования	и	использования	мате-

риалов;
−	Технологии	приготовления	мучных	изделий;
−	Технологии	получения,	преобразования	и	использования	энергии.
В	таких	разделах	этот	метод	наиболее	эффективный,	так	как	в	эвристическом	

задании	отсутствует	заранее	известный	результат	его	выполнения.	При	выполне-
нии	такого	задания	опора	делается	на	творческий	потенциал	ученика,	на	поиск	
обучающим	самостоятельного	решения	задания.
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Раздел	«Технологии получения, обработки, преобразования и использо-
вания материалов», пример	эвристического	задания.

название	задания:	«Если бы…».
Содержание:	учитель	предлагает	учащимся	ответить	на	вопросы:	«если	бы	я	

был	деревом,	то	каким?	Почему?»,	«если	бы	я	был	составной	частью	токарного	
станка,	то	какой?	Почему?»,	«если	бы	я	был	изделием	из	дерева,	то	каким?	По-
чему?»,	если	бы	я	был	столярным	инструментом,	то	каким?	Почему?»	и	др.	(Ме-
тод	«если	бы…»).

Технология	эвристического	обучения	не	только	подводит	учащихся	к	изуче-
нию	материалов	учебных	предметов,	но	и	способствует	успешному	обучению.	
Таким	образом,	одним	из	основных	методов	проблемного	обучения,	который	по-
зволяет	учащимся	проявить	творческую	активность	и	самостоятельно	искать	ре-
шения	заданий	в	процессе	обучения,	является	эвристический	метод.
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Творческие способности, творческое развитие, творческая деятельность, предмет тех-
нологии, потенциал предмета технологии.
Проблема развития личности, ее творческих способностей всегда интересовала ученых, 
философов, педагогов. Сегодня же эта проблема особенно актуальна, когда образование 
находится в постоянном поиске, в процессе реформирования. Поэтому цель данной ста-
тьи – рассмотреть условия, способствующие развитию творческих способностей школь-
ников на уроках технологии.

Creativity, creative development, creative activity, subject of technology, potential of the subject of 
technology.
The problem of personality development, its creative abilities has always been of interest to sci-
entists, philosophers, and educators. Today, this problem is especially relevant, when education 
is in constant search, in the process of reform. Therefore, the purpose of this article is to con-
sider the conditions that contribute to the development of the creative abilities of schoolchildren 
in the lessons of Technology.

развитие	творческих	способностей	учащихся	–	одна	из	основных	задач	об-
учения	 и	 воспитания.	 ещё	В.	А.	 Сухомлинский	 отмечал,	 что	 первооче-
редная	задача	обучения	–	открыть	в	каждом	ребенке	творца.	«Распознать,	

выявить,	раскрыть,	взлелеять,	воспитывать	в	каждом	ученике	его	неповторимо-
индивидуальный	талант	–	знаний,	поднять	личность	на	высокий	уровень	расцве-
та	человеческого	достоинства»	[4].

Существует	множество	концепций	и	взглядов	на	творческое	развитие,	твор-
ческие	способности.	некоторые	противопоставляют	их	репродуктивным	способ-
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ностям,	другие	считают,	что	развитие	общих	познавательных	способностей	при-
водит	к	творческому	результату	(А.В.	Брушлинский,	Т.	Айзенк,	В.д.	Шадриков),	
еще	их	связывают	с	определенными	свойствами	личности	[2].

С	философской	точки	зрения,	творчество	–	это	деятельность,	порождающая	
нечто	новое,	никогда	ранее	не	существовавшее.	В	педагогике	под	творческими	
способностями	понимают	индивидуальные	способности	личности,	являющиеся	
субъективными	условиями	успешного	осуществления	творческой	деятельности.	

В	современном	понимании	творчество	рассматривается	как	общественное	яв-
ление.	Творчество	–	это	создание	новых,	общественно	значимых	материальных,	
научных,	художественных	и	других	ценностей.	

Сегодня	в	педагогике	и	психологии	широко	распространено	мнение,	что	твор-
чество	изначально	присуще	ребенку,	что	нужно	только	не	мешать	ему	свободно	
самовыражаться.	но	практика	показывает	неверность	данной	точки	зрения,	не	
все	дети	сами	могут	открыть	дверь	к	созиданию	и	надолго	сохранить	творческие	
способности.	Поэтому	творчеству	необходимо	обучать.	

Таким	образом,	творчество	–	явление	сложное,	комплексно	обусловленное	мно-
гими	социальными	педагогическими	и	психофизиологическими	предпосылками.	
учить	творчеству	–	это,	прежде	всего,	учить	творческому	отношению	к	труду.

несомненно,	 что	 самые	 благодатные	 условия	 для	 трудового	 воспитания	 и	
творческого	 развития	 возникают	 на	 уроках	 по	 предмету	 «Технология».	 Этому	
способствует	активное	включение	учащихся	в	производительный	и	обществен-
но	полезный	труд.	

Был	проведен	опрос	среди	школьников	с	целью	узнать	их	мнение	об	уроках	
технологии.	99%	из	опрошенных	ответили	так:	«да,	уроки	технологии	обязатель-
но	нужны	в	школе,	так	как	они:

−	учат	вести	домашнее	хозяйство:	готовить	пищу,	шить	одежду,	создавать	ин-
терьер	квартиры;

−	воспитывают	трудолюбие,	аккуратность,	самостоятельность;
−	сам	дух	уроков	сближает,	сплачивает	нас;
−	уроки	технологии	–	это	уроки	творчества»	[6].
уроки	технологии,	по	мнению	школьников,	не	должны	быть	скучными.	Мно-

го	теории	и	малое	количество	практики	снижают	интерес.	В	этом	актуальная	про-
блема	уроков	данного	предмета.	Процесс	обучения	необходим	в	атмосфере	сози-
дательной	деятельности	и	творчества.	

Всё	это	зависит	от	эффективности	работы	учителя,	от	того,	насколько	учебно-
воспитательный	процесс	обеспечивает	творческое	развитие	ученика,	готовит	его	
к	познавательной	и	общественно	трудовой	деятельности.	Поэтому	я	считаю,	что	
для	развития	творческих	способностей	необходимо	создавать	на	уроках	техноло-
гии	следующие	условия:

−	ни	 в	 коем	 случае	 не	 подавлять	 индивидуальность,	 личные	 особенности	
школьника,	бережно	относиться	к	тому,	что	создается	детьми.	для	развития	твор-
ческих	 способностей	нужно	формировать	 убежденность	 в	 собственных	 силах,	
нерешительность	ведет	к	неуспеху;
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−	необходимо	также	развивать	стремление	к	самостоятельности,	ответственно-
сти	за	принятие	решений,	к	рискованному	решению	задач,	развивать	воображение	
и	не	подавлять	склонность	к	фантазированию,	особенно	в	начальных	классах;	

−	организовывать	совместную	с	преподавателем	исследовательскую	деятель-
ность,	где	решается	задача,	ответ	на	которую	не	знает	ни	школьник,	ни	педагог,	
а	также	разработка	мотиваций	для	результативности,	 таких,	как	соревнования,	
конкурсы,	аукционы.

Как	же	определить,	есть	ли	творческие	способности	у	ребенка,	на	каком	уров-
не	они	находятся?	на	первоначальном	этапе	изучения	технологии	в	5-м	классе	
можно	предложить	учащимся	следующие	диагностики:

−	«Воображение»,	целью	которого	является	определение	уровня	развития	во-
ображения,	учащимся	необходимо	ответить	на	12	вопросов,	после	подсчета	бал-
лов	делается	вывод.

−	«Придумай	игру»	–	методика	для	определения	уровня	развития	фантазии	
учащихся,	где	ребенок	получает	задание	придумать	за	5	минут	какую-либо	игру	
и	подробно	рассказать	о	ней,	отвечая	на	следующие	вопросы	экспериментатора.	
В	ответах	ребенка	должна	оцениваться	не	речь,	а	содержание	придуманной	игры.	

−	«Творческий	потенциал»	–	диагностика,	которая	позволяет	оценить	уровень	
творческого	потенциала,	умения	принимать	нестандартные	решения.	учащимся	
нужно	выбрать	один	из	предложенных	вариантов	поведения	в	данных	ситуациях.	
Общая	сумма	набранных	очков	покажет	уровень	творческого	потенциала.

После	данных	индивидуальных	диагностик	задача	педагога,	подбирая	различ-
ные	комплексы	заданий,	используя	разнообразные	приемы	и	методы,	развивать	
или	формировать	творческие	способности	школьников.	Рассмотрим	конкретнее	
некоторые	творческие	методы,	которые	можно	применять	на	практике.	

−	Методы учебного познания.	Метод	сравнения,	где	сравниваться	могут	лю-
бые	объекты,	понятия,	 эпохи	при	изучении	истории	костюма,	 стиля	 в	 одежде.	
Метод	эвристических	вопросов,	когда	задаются	7	вопросов:	Что?	Кто?	Где?	За-
чем?	Как?	Чем?	Когда?	Ответы	на	эти	вопросы	предполагают	рождение	творче-
ских	работ.	Метод	образного	видения,	при	котором	результат	работы	выражается	
в	словесной	или	графической	форме	(эскиз	проекта	или	его	словесное	описание).

−	Креативные методы.	Метод	придумывания	–	 это	 способ	 создания	неиз-
вестного	 ранее	 продукта	 в	 результате	 творческих	 действий.	 например,	 эскиз	
швейного	 изделия,	 сервировка	 стола,	 оформление	 подарка.	 Метод	 вживания.	
Средства	этого	метода	позволяют	нам	почувствовать	другую	эпоху,	представить	
себя	в	платье	того	времени,	изучить	манеру	поведения.

−	Оргдеятельностные методы.	Метод	самоорганизации	обучения	–	это	ра-
бота	с	первоисточниками,	технологическими	картами,	изготовление	творческих	
проектов	(практическая	работа).	Метод	рецензии.	Рецензия	может	быть	на	любой	
творческий	проект	по	каждому	блоку	программы.

для	формирования	творческого	потенциала	учащихся	на	уроках	трудового	об-
учения	должны	использоваться	различные	практические	методы,	которые	класси-
фицируются	по	типу	познавательной	деятельности:	репродуктивный,	проблемное	
изложение,	частично	поисковый	(эвристический),	проектный,	исследовательский.	
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Как	уже	говорилось	выше,	на	уроках	необходимо	вводить	больше	практики,	
поэтому	немалую	роль	играют	практические	методы.	именно	они	больше	дру-
гих	нацеливают	учащихся	на	добросовестное	исполнение	поручений,	содейству-
ют	формированию	таких	свойств,	как	расчетливость,	бережливость	и	т.д.

другим	 методом	 формирования	 творческих	 способностей	 является	 метод	
проектов.	Творческий	проект	на	уроках	технологии	–	это	учебное	задание,	в	ре-
зультате	которого	появляется	продукт,	обладающий	индивидуальной,	субъектив-
ной,	 а	порой	и	объективной	новизной.	Внедрение	данного	метода	 содействует	
формированию	у	подрастающего	поколения	основ	научно-технической	грамот-
ности,	культуры	труда,	творческого	подхода	к	решению	задач,	у	учащихся	значи-
тельно	повышается	творческая	активность	не	только	на	уроке	технологии,	но	и	
за	рамками	урока.

Таким	образом,	все	перечисленные	методы	стараюсь	применять	в	своей	педа-
гогической	практике	и	при	разработке	конспектов	уроков.	Считаю,	что	развитие	
творческих	способностей	личности	возможно	только	при	условии	создания	ком-
фортной	обстановки	для	реализации	потенциала,	атмосферы	сотрудничества,	до-
верия	и	взаимопонимания.	Каждому	учащемуся	необходимо	помогать	реализо-
вывать	свои	идеи	и	проекты.	Они	должны	быть	скорректированы	и	поддержаны,	
чтобы	у	ребенка	не	возникало	сомнения	в	собственных	силах	и	способностях.
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ность.
В статье говорится о формировании пространственного мышления, рассматривается, 
что такое пространственное мышление, какие особенности и способы его формирования 
существуют.

Technology, spatial thinking, virtual reality, augmented reality.
The article talks about the formation of spatial thinking of younger students, discusses what 
spatial thinking is in general, and what features of its formation exist specifically for younger 
students.

Пространственное	мышление	 выступает	 одним	из	 важнейших	компонен-
тов	 учебной	 успеваемости	 обучающихся.	 Оно	 играет	 значимую	 роль	 в	
формировании	базовых	знаний	и	навыков	на	начальной	ступени	образо-

вательной	 деятельности.	известно,	 что	 пространственное	мышление	 помогает	
освоить	в	большей	степени	именно	математические	и	технические	научные	об-
ласти.	Что	такое	пространственное	мышление?	и.С.	Якиманская	рассматривает	
пространственное	мышление	как	«специфический	вид	мыслительной	деятельно-
сти,	который	имеет	место	в	решении	задач,	требующих	ориентации	в	практиче-
ском	и	теоретическом	пространстве	(как	видимом,	так	и	воображаемом).	В	сво-
их	наиболее	развитых	формах	это	есть	мышление	образами,	в	которых	фиксиру-
ются	пространственные	свойства	и	отношения.	Оперируя	исходными	образами,	
созданными	на	различной	наглядной	основе,	мышление	обеспечивает	их	видоиз-
менение,	трансформацию	и	создание	новых	образов,	отличных	от	исходных»	[5].
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Все	дети,	независимо	от	возраста,	познают	мир	через	окружающие	их	пред-
меты.	накопив	определенный	опыт	владения	трехмерными	пространственны-
ми	образами,	 обучающийся	 уже	 способен	 выполнять	 умственные	действия	 с	
объектами	 на	 плоскости,	 в	 двухмерном	 пространстве:	 переводить	 объемный	
образ	в	его	проекцию	(изображение	на	плоскости)	и	наоборот.	если	говорить	
о	 развитии	 пространственного	 мышления,	 то	 прежде	 всего	 речь	 идет	 о	 реа-
лизации	принципа	наглядности.	Оперирование	 с	реальными	объектами	в	по-
вседневной	жизни	оказывает	влияние	на	создание	образа	и	дальнейшее	его	раз-
витие.	Большими	возможностями	по	формированию	пространственного	мыш-
ления	обладают	информационные	технологии.	Благодаря	применению	цифро-
вых	ресурсов	усиливаются	интерпретирующая,	иллюстрирующая,	когнитивная	
функция	средств	наглядности.	Также	можно	«вписывать»	геометрические	объ-
екты	в	реальность	(AR	–	дополненная	реальность)	или	полностью	погрузиться	
в	виртуальную	реальность	(VR).	

дополненная	реальность	(AR)	–	это	интерактивное	восприятие	среды	реаль-
ного	мира,	в	которой	объекты,	находящиеся	в	реальном	мире,	усиливаются	с	по-
мощью	 компьютерной	 перцептивной	 информации,	 иногда	 с	 использованием	
множества	сенсорных	модальностей,	включая	визуальные,	слуховые,	осязатель-
ные,	соматосенсорные	и	обонятельные	рецепторы.	

Существует	несколько	подходов	в	обучении,	направленных	на	формирование	
пространственного	мышления,	 в	 которых	можно	использовать	AR-технологии.	
Рассмотрим	один	из	них.

Когнитивно-визуальный	 подход	 –	 это	 педагогический	 принцип	 реализации	
содержания	учебного	материала	на	основе	взаимосвязи	и	единства	абстрактно-
логических	и	наглядно-интуитивных	методов	обучения.	данный	подход	связан	
с	использованием	когнитивных	(познавательно-смысловых)	возможностей	визу-
альной	информации	(например,	при	работе	над	иллюстрациями).

Реализация	когнитивно-визуального	подхода	предполагает	создание	визуаль-
ной	учебной	среды	–	совокупности	таких	условий	обучения,	в	которых	акцент	
поставлен	на	использование	резервов	визуального	мышления.	Эти	условия	пред-
полагают	наличие	не	только	традиционных	наглядных	средств,	но	и	специаль-
ных	средств	и	приемов,	которые	позволяют	активизировать	зрительный	аппарат.	
Основой	принципа	визуализации	служит	когнитивная	графика,	цель	которой	со-
стоит	 в	 создании	 комбинированных	 когнитивных	 моделей	 представления	 зна-
ний,	сочетающих	в	себе	символический	и	пространственный	способы	мышле-
ния	и	способствующих	активизации	процессов	познания,	продуктивных	позна-
вательных	результатов.

данный	 подход	 стимулирует	 широкое	 использование	 в	 процессе	 обучения	
цвета	и	форма,	графиков	и	рисунков,	комплексных	когнитивно-визуальных	зада-
ний	и	мультипликаций.	Реализация	в	практике	обучения	когнитивно-визуального	
подхода	способствует	развитию	обоих	мозговых	полушарий,	устраняет	неоправ-
данное	преувеличение	роли	левого	полушария,	насыщает	процесс	обучения	эмо-
циональным	компонентом.
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Когнитивно-визуальная	методика	обучения	предусматривает:	
1.	Ориентацию	учебного	курса	на	развитие	мышления	учащихся.	
2.	Овладение	 обучающимися	 приемами	 визуализации,	 графической	 интер-

претации.	
3.	использование	когнитивно-визуальной	графики	в	процессе	обучения.	
4.	Внедрение	специально	разработанного	комплекса	визуализированных	поз-

навательных	задач.	
5.	Конструирование	визуальной	учебной	среды.	
6.	Внедрение	эффективной	компьютерной	поддержки.
Основой	 принципа	 визуализации	 служит	 когнитивная	 графика,	 цель	 кото-

рой	состоит	в	создании	комбинированных	когнитивных	моделей	представления	
знаний,	которые	сочетают	в	себе	символический	и	пространственный	способы	
мышления	и	способствуют	активизации	процессов	познания.

Образовательные	приложения	с	дополненной	и	виртуальной	реальностью	мо-
гут	 упростить	 процесс	 объяснения	 сложных	 понятий,	 добавив	 интерактивный	
фактор.	Такие	проекты,	как	Augment Education [1],	позволяют	раздвинуть	грани-
цы	в	сфере	образования.	Augment Education	помогает	преподавателям	и	обучаю-
щимся	попробовать	свои	силы	в	конструировании	различных	объектов	и	их	ани-
мации	с	помощью	обширных	библиотек	форм,	объектов	и	действий.	Проект	объ-
единяет	репрезентативные	традиции	математики	и	естественных	наук	с	мульти-
модальностью,	которая	характеризует	иммерсивные	технологии.

С	одной	стороны,	исследования	и	практика	в	области	естественнонаучного	
и	математического	образования	подчеркивают	важную	роль	визуального	пред-
ставления	в	понимании	и	обучении.	С	другой	стороны,	также	подчеркивается,	
что	иммерсивные	технологии,	такие	как	дополненная	реальность,	предоставля-
ют	множество	мультимодальных	средств,	которые	могут	удовлетворить	разноо-
бразные	потребности	учащихся,	касающиеся	разных	стилей	обучения,	мотива-
ции,	пола,	языка,	культуры,	инвалидности.	

Ответом	проекта	является	подход,	который	способствует	оценке	включения,	
сочетая	 визуальные	 представления,	 мультимодальную	 оценку	 и	 иммерсивные	
технологии	в	области	науки	и	математики.

В	ходе	проекта	будет	 создана	онлайн-библиотека,	 содержащая	наборы	рас-
ширенных	вопросов	с	использованием	представлений	по	естественным	наукам	и	
математике.	Эта	онлайн-библиотека	предоставит	вопросы	для	оценки	предвари-
тельных	знаний,	необходимых	для	каждого	класса	на	основе	учебной	програм-
мы.	В	дополнение	к	этому	будет	разработана	и	реализована	программа	професси-
онального	развития	учителей,	которая	будет	способствовать	успешному	внедре-
нию	онлайн-библиотеки	в	реальной	школьной	среде,	а	также	будущей	устойчи-
вости,	воспроизведению	и	расширению	предлагаемой	практики.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	развитие	пространственного	мыш-
ления	на	уроках	технологии	может	осуществляться	с	помощью	внедрения	в	об-
разовательный	 процесс	 технологии	 дополненной	 и	 виртуальной	 реальности.																				



Это	поможет	учащимся	сконцентрироваться	на	учебном	процессе,	будет	способ-
ствовать	активации	процессов	познания	обучающихся,	а	также	поможет	лучше	
усвоить	учебный	материал.
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Инновационные технологии, 3D-технологии, компьютерное 3D-моделирование, 
КОМПАС-3D, предмет «Технология».
В статье раскрывается инновационная сущность компьютерного 3D-моделирования. 
Показаны роль и возможные направления использования 3D-моделирования в образо-
вании, так как 3D-технологии стали новым трендом образовательного процесса.

Innovative technologies, 3D technologies, 3D computer modeling, KOMPAS-3D, subject «Technology».
The article reveals the innovative essence of computer 3D modeling. The role and possible di-
rections of using 3D modeling in education are shown, since 3D technologies have become a new 
trend in the educational process.

На	сегодняшний	день	образование	идет	в	ногу	со	временем,	и	компьютер-
ные	технологии	дают	для	этого	широкие	возможности.	новые	инноваци-
онные	методы,	формы	и	средства	обучения	создают	современную	среду	

для	повышения	уровня	образования	школьников.
Одной	 из	 новых	 форм	 обучения	 является	 применение	 компьютерного	

3D-моделирования	на	уроках	 технологии,	 которая	даёт	 возможность	для	буду-
щих	поколений	реализовывать	свои	идеи	намного	эффективней,	чем	это	проис-
ходило	ранее.

Компьютерное	3D-моделирование	–	это	процесс	визуализации	объекта	в	трех-
мерном	пространстве	с	помощью	компьютерных	программ[1].

Применение	в	школе	3D-технологий	способствует	развитию	творческих	спо-
собностей	 школьников,	 профориентации	 на	 инженерные	 и	 технические	 спе-
циальности,	 развитию	 пространственного	 мышления,	 улучшению	 восприятия	
учебного	материала,	концентрации	внимания	на	учебном	материале,	организа-
ции	внеурочной	деятельности	обучающихся	по	разным	направлениям.

на	сегодняшний	момент	разработаны	различные	программы	для	компьютер-
ного	3D-моделирования,	и	одной	из	таких	программ	является	«КОМПАС-3D».



[	156	]

Программа	«КОМПАС-3D»	помогает	проводить	трехмерное	моделирование	
объектов,	создавать	чертежи	и	решать	самые	разные	задачи	–	от	создания	эскиза	
нового	платья	до	комплексного	моделирования	загородного	дома.

данная	программа	включает	в	себя	множество	функций	и	простой,	наглядный	
интерфейс,	что	позволяет	с	первых	же	уроков	освоить	систему	и	сосредоточить-
ся	на	практической	работе.	

Выполнение	практических	заданий	по	компьютерному	3D-моделированию	на	
уроках	технологии,	следуя	уМК	«Технология.	5–9	кл.»	под	ред.	В.М.	Казакеви-
ча,	 может	 осуществляться	 при	 изучении	 таких	 тем,	 как:	 «Технологии	 получе-
ния,	обработки,	преобразования	и	использования	материалов»	(7	класс),	«Про-
ектирование	объектов	с	применением	современных	технологий»	(8	класс),	«но-
вые	технологии	современного	производства»	(9	класс)	[3].	Также	изучение	трех-
мерного	 моделирования	 на	 уроках	 технологии	 может	 быть	 осуществлено	 при	
введении	 в	 учебный	 процесс	 своей	 авторской	 программы	 по	 компьютерному	
3D-моделированию	или	же	во	внеурочной	деятельности.

учащиеся	могут	применять	навыки	компьютерного	 3D-моделирования	при	
создании	какого-либо	творческого	проекта	по	технологии.	использование	про-
граммы	 «КОМПАС-3D»	 позволяет	 создавать	 необходимые	 модели,	 подбирать	
формы,	цветовые	решения	для	конечной	реализации	своего	проекта.	используя	
моделирующие	возможности	информационных	систем,	учащиеся	могут	не	толь-
ко	выбрать	заинтересовавший	их	вариант	изделия	из	большого	числа	представ-
ленных	образцов,	но	и	изготовить	его	в	желаемом	масштабе,	оформив	по	своему	
усмотрению	и	проявив	при	этом	творческие	способности	[2].

После	 создания	 различных	 3D-деталей	 и	 объектов	 их	 можно	 напечатать	 с	
помощью	3D-принтера,	чтобы	учащиеся	могли	увидеть	собственными	глазами	
3D-технологии	в	действии	и	потрогать	руками	то,	что	создано	самостоятельно	с	
помощью	компьютерной	программы.	Возможность	материализации	выполнен-
ных	на	компьютере	объектов	с	помощью	3D-принтера	вызывает	особый	интерес	
к	3D-моделированию	у	учащихся.	ликвидируется	разрыв	в	мышлении	школьни-
ков	между	идеальной	идеей	и	ее	материальным	воплощением.

Таким	образом,	применение	3D-технологий	активизирует	внимание	учащих-
ся,	 усиливает	 их	 мотивацию,	 развивает	 познавательные	 процессы,	 мышление,	
внимание,	 воображение	 и	 фантазию,	 способствует	 созданию	 новой	 образова-
тельной	среды	для	оптимизации	образовательного	процесса	и	повышения	каче-
ства	знаний,	а	также	является	эффективным	способом	повышения	интереса	уча-
щихся	к	труду	и	к	изучению	предмета	«Технология».
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Электричество, электрические цепи, программное обеспечение, технология, симулятор.
В учебной программе по технологии содержится увлекательный раздел про электриче-
ство, в котором происходит изучение электрических цепей. Прежде чем обучающиеся бу-
дут работать с настоящими электрическими цепями, можно воспользоваться различны-
ми онлайн-сервисами. В данной статье рассмотрены особенности применения различно-
го программного обеспечения по созданию электрических цепей.

Electricity, electrical circuits, software, technology, simulator.
The technology curriculum contains a fascinating section about electricity. Before students 
work with real electrical circuits, you can use various online services. This article discusses the 
features of using the most convenient software for creating electrical circuits.

В	настоящее	время,	в	век	кибернетики	и	компьютеризации,	когда	большин-ство	приборов	и	 гаджетов	работают	от	электричества,	каждому	человеку	
необходимо	уметь	справляться	с	такой	техникой.	умения	самостоятельно,	

с	соблюдением	всех	требований	техники	безопасности	произвести	замену	выклю-
чателя	или	розетки	начинаются	с	изучения	электрического	тока	и	его	параметров.	

Большую	 часть	 теоретических	 знаний	 из	 раздела	 «Электричество»	 обуча-
ющиеся	получают	на	уроках	физики.	Практические	 знания	про	 электричество																		
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обучающиеся	могут	получать	на	уроках	технологии	при	изучении	раздела	«Элек-
тротехнические	работы».	Большое	внимание	уделяется	построению	электриче-
ских	цепей.	на	начальном	этапе	при	изучении	данного	раздела	необходимо	вы-
полнять	 построение	 электрических	 цепей	 с	 помощью	 специальных	 программ.	
Программное	обеспечение	позволяет	обучающимся	наглядно	закреплять	матери-
ал	по	данной	теме	с	помощью	проб	и	ошибок.

Существует	 множество	 онлайн-симуляторов	 построения	 электрических	
цепей.	Рассматривая	их,	я	выбрала	наиболее	удобные	для	обучения,	бесплат-
ные	онлайн-программы.	Одним	из	таких	онлайн-сервисов	является	программа	
CircuitMaker, которая предназначена	для	моделирования	различных	устройств	
[2].	Она	имеет	удобный	графический	интерфейс,	позволяющий	быстро	сделать	
электрические	схемы.	Особенность	данного	программного	обеспечения	заклю-
чается	 в	 том,	 что	 результаты	 моделирования	 выводятся	 в	 графической	 фор-
ме.	 Программа	 имеет	 набор	 виртуальных	 измерительных	 приборов,	 которые	
изучают	обучающиеся	в	школьной	программе.	имеется	школьная	бесплатная																				
версия	программы.

DCAClab –	простой	в	освоении	онлайн-симулятор	цепи	с	красочным	интер-
фейсом	и	наглядным	изображением	различных	приборов	[3].	данное	программ-
ное	обеспечение	позволяет	строить	электрические	цепи	на	плате,	а	также	устра-
нять	 неисправности	 в	 обрывистых	цепях,	 что	 является	 особенностью	данного		
симулятора.

Последнее	программное	обеспечение,	которое	я	хочу	рассмотреть,	–	это	от-
носительно	новый	симулятор	PartSim. Это	бесплатный	и	простой	в	использова-
нии	симулятор	схем,	включающий	в	себя	полный	набор	моделирования	и	графи-
ческий	интерфейс,	который	работает	в	любом	веб-браузере	[4].	Эта	особенность	
является	неотъемлемым	плюсом	данного	программного	обеспечения.	Симулятор	
PartSim	является	самым	удобным	в	использовании,	а	также	многофункциональ-
ным.	К	сожалению,	русской	версии	сайта	нет,	но	с	помощью	переводчика	браузе-
ра	можно	с	легкостью	им	пользоваться.

После	анализа	существующего	программного	обеспечения	по	созданию	элек-
трических	цепей	можно	сделать	вывод,	что	большинство	из	них	на	английском	
языке,	что	добавляет	сложности	в	использовании,	также	многие	являются	плат-
ными,	и	не	все	образовательные	учреждения	могут	себе	их	позволить.	некоторые	
из	онлайн-симуляторов	совершенно	неудобные	в	использовании,	поэтому	заин-
тересовать	обучающихся	в	работе	с	ними	будет	сложно.	но	симуляторы,	рассмо-
тренные	в	данной	работе,	являются	наиболее	подходящими	для	внедрения	их	в	
общеобразовательную	среду	и	изучения	раздела	«Электротехнические	работы»	
на	уроках	технологии.

Затрагивая	 особенности	 рассмотренных	 программ,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	некоторые	из	них	затрудняют	использование	симуляторов	электрических	це-
пей.	К	примеру,	недостающие	виртуальные	приборы	в	некоторых	из	программ	
не	позволят	захватить	все	возможности	построения	электрических	цепей	на	уро-
ках	 технологии	 и	 физики.	 Также	 стоит	 отметить,	 что	 некоторое	 программное																									
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обеспечение	стоит	использовать	на	начальных	уроках	изучения	раздела	«Элек-
тротехнические	работы»,	так	как	упрощенные	программы	позволят	не	отвлекать-
ся	на	изучение	самого	программного	обеспечения,	а	лишь	закрепить	пройденный	
материал.	Симуляторы	с	более	сложным,	но	при	этом	многофункциональным	ин-
терфейсом,	позволят	изучать	электрические	цепи	на	более	высоком	уровне.

Современное	программное	обеспечение	позволяет	автоматизировать	все	ста-
дии	 проектирования	 электронных	 устройств,	 включая	 составление	 электриче-
ских	схем.	В	процессе	обучения	ученикам	свойственно	совершать	ошибки.	Ра-
ботая	с	прикладным	программным	обеспечением,	обучающийся	застрахован	от	
случайного	поражения	электрическим	током,	а	приборы	не	выйдут	из	строя	из-за	
неправильно	собранной	схемы.	Благодаря	программному	обеспечению	есть	воз-
можность	использования	большого	набора	приборов,	которые	вряд	ли	будут	до-
ступны	в	реальной	жизни.	Таким	образом,	у	обучающегося	всегда	имеется	воз-
можность	для	планирования	и	проведения	широкого	спектра	исследований	элек-
трических	цепей	при	минимальной	затрате	времени.
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Технология, физика, учебный материал, школьная программа, средняя школа.
Учебная  программа по технологии обучающихся 5–6-го класса включает в себя темы, свя-
занные с физикой, но курс физики у обучающихся начинается с 7-го класса, в связи с чем 
возникает проблема недостаточного понимания данных тем. Целью являлось выявление 
отсутствия логики последовательности между дисциплинами «технология» и «физика».

Technology, physics, learning material, school curriculum, middle school.
The technology curriculum for students in grades 5-6 includes topics related to physics, but the 
course of physics for students begins in grade 7, so there is a problem of insufficient understand-
ing of these topics. The purpose was to identify the lack of logic of the sequence between the 
disciplines «technology» and «physics».

Одним	 из	 основных	 требований	 к	 учебникам,	 предназначенным	 для	 ис-
пользования	в	школах,	является	системность,	соблюдение	логической	по-
следовательности	и	хронологии	метапредметных	связей.	для	анализа	на	

соответствие	учебного	материала	были	рассмотрены	учебник	по	технологии	для	
5-го	класса,	утвержденный	ФГОС[1]	уМК	Глозмана	е.С.,	Кожиной	О.А.	и	др.[2],	
и	учебник	для	5-го	класса	по	технологии	уМК	Казакевича	В.М.	и	др.[3],	а	также	
учебник	по	физике	для	8-го	класса,	утвержденный	ФГОС,	написанный	под	автор-
ством	А.В.	Перышкина	[4].	

В	процессе	изучения	содержания	учебника	Глозмана	е.С.	были	выбраны	гла-
ва	10	“Электротехнические	работы.	Введение	в	робототехнику”	по	технологии																							
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и	глава	2	“Электрические	явления”	по	физике.	В	первом	же	параграфе	вышеу-
казанной	 главы	по	 технологии	 были	 даны	 следующие	 понятия:	 электрическая	
энергия,	источник	электрической	энергии,	источник	тока,	электрический	ток,	а	
также	гальванический	элемент,	проводники	и	изоляторы,	упоминается	электри-
ческое	напряжение.	

Однако	сути	и	механизма	работы	явление	электричества	не	раскрывает.	упо-
минается	наличие	электрического	тока	в	электрических	приборах,	возможность	
преобразования	электрической	энергии	и	ее	передачи	на	расстояния,	а	также	обо-
значения	на	гальванических	элементах.	Принцип	же	работы	электрического	тока	
вводится	 лишь	в	 8-м	классе	 в	 учебнике	по	физике.	указана	история	открытия	
электрического	тока,	описываются	его	свойства	и	принцип	работы.	далее	вводят-
ся	понятия	«проводники»,	«изоляторы»,	«гальванический	элемент»	с	подробным	
описанием	и	объяснениями.

В	учебнике	В.М.	Казакевича	глава	10	«Технологии	получения,	преобразова-
ния	и	использования	энергии»	посвящена	темам,	связанным	с	энергией,	ее	вида-
ми,	а	также	упоминается	способность	энергии	к	накоплению.	В	параграфе	10.2	
вводятся	понятия	«механическая	энергия»,	«кинетическая	энергия»	и	«потенци-
альная	 энергия».	Кинетическая	и	потенциальная	 энергия	 впервые	 в	школьном	
курсе	физики	упоминается	в	8-м	классе,	2	параграфе	учебника	А.В.	Перышкина.	

Также	в	курсе	технологии	говорится	о	том,	что	кинетическая	энергия	может	
перейти	в	потенциальную,	и	наоборот.	Каким	образом	и	почему	–	не	объясняет-
ся.	Принципы	перехода	энергии	поясняются	только	в	8-м	классе	по	физике.	Та-
ким	образом,	школьный	материал	на	тему,	связанную	с	энергией,	не	может	быть	
усвоен	должным	образом.	

Целью	обучения	является	не	только	прочтение	материала,	но	и	способность	
обучающихся	его	анализировать.	Вводятся	термины	и	свойства,	которые	прису-
щи	в	данном	случае	энергии,	но	принципы	и	механизмы	работы,	принципы	пере-
хода	из	одного	вида	в	другой	объясняются	только	три	года	спустя.	Следователь-
но,	учебный	материал	усваивается	обучающимися	5-го	класса	на	ученическом	
уровне,	в	то	время	как	целью	обучения	в	школе	является	способность	к	преобра-
зовательной	деятельности.	

на	наш	взгляд,	стоит	более	углубленно	изначально	изучать	материал,	чтобы	
достичь	большего	понимания	некоторых	тем	обучающимися.	несоблюдение	ло-
гики	временной	последовательности	может	привести	к	невозможности	текущего	
усвоения	обучающимся	материала	на	эвристическом	уровне,	который	и	является	
целью	обучения	при	изучении	учебного	материала.
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Кружки, самоопределение, подросток, влияние, технологическая сфера.
Статья посвящена изучению влияния технологических кружков на дальнейшую профес-
сиональную ориентированность школьников среднего школьного возраста.

Circles, self-determination, teenager, influence, technological sphere.
The article is devoted to the study of the influence of technological circles on the further profes-
sional orientation of secondary school age students.

Кружковая	 (внеурочная)	 деятельность	 представляет	 собой	 систематиче-
скую	форму	внеклассной	работы	со	школьниками,	осуществляемую	по-
средством	индивидуального	и	дифференцированного	подхода	к	учащим-

ся.	Она	способствует	решению	задач	развития	умений	и	навыков	личностной,	со-
циальной	и	профессиональной	коммуникации.

Технологическим	 кружком	 является	 форма	 образования,	 направленная	 на	
развитие	 интереса	 детей	 к	 научно-техническому	 творчеству	 для	 осознанного	
выбора	занятости	в	технологической	сфере	и	повышения	уровня	технической	
грамотности.	 именно	 эта	 спецификация	 кружков	 имеет	 не	 ослабевающую,	
а,	 напротив,	 возрастающую	популярность	 с	момента	 своего	 основания.	Кро-
ме	того,	опираясь	на	аналитический	отчет	за	2018	год	о	технологическом	об-
разовании	 школьников,	 представленный	 кружковым	 движением	 «националь-
ной	 технологической	инициативы»	 в	 партнёрстве	 с	 «национальным	исследо-
вательским	университетом	высшей	школы	экономики»	[3],	можно	сделать	вы-
вод,	что	технологическое	образование	является	приоритетом	образовательной	
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и	научно-технической	политики	страны.	В	связи	с	этим	возникает	следующий	
вопрос:	в	какой	степени	посещение	технологических	кружков	влияет	на	про-
фессиональную	ориентированность	ребёнка?

За	основу	было	взято	исследование	детей	среднего	школьного	возраста,	ведь	
именно	подростковый	период	характеризуется	социальным	самоопределением	и	
поиском	себя	[4].	Это	самое	благоприятное	время	для	погружения	детей	в	новые	
реалии,	которые	помогут	им	оценить	свои	возможности	в	интересующих	направ-
лениях.	В	подростковый	период	ярче	всего	проявляется	формирование	личности,	
ведь	в	этот	момент	жизни	у	ещё	до	недавнего	времени	ребёнка	начинают	возни-
кать	вполне	конкретные	жизненные	планы,	а	впоследствии	и	проекция	себя	в	бу-
дущем	[5].	Отроческий	период	характеризуется	своей	эмоциональной	направлен-
ностью.	если	в	подходящий	момент	заинтересовать	учащегося	и	сохранить	пер-
воначальную	эмоцию	к	какому-то	определённому	роду	деятельности,	то	с	боль-
шей	долей	вероятности	это	поможет	ему	обрести	уверенность	в	своём	выборе.

Кружковая	деятельность	в	подростковом	самоопределении	будет	играть	более	
важную	роль	в	сравнении	с	общим	образованием,	так	как	ребёнок	сам	по	прин-
ципу	добровольности	выбирает	интересующее	его	направление.	именно	кружко-
вая	деятельность	даст	учащемуся	уверенность	в	силах	и	возможность	раскрыть	
себя	[2].	Ведь	в	ней	сосредоточено	два	важнейших	для	подростка	аспекта:	1)	об-
щение	со	сверстниками,	объединёнными	общими	интересами	и	испытывающи-
ми	схожие	потребности;	2)	 авторитетный	взрослый	 (педагог),	 являющийся	об-
разцом	и	разделяющий	увлечения	ученика.

именно	педагог	 в	жизни	подростка	будет	 являться	наставником,	 ведь	 в	 этот	
период	жизни	для	ребёнка	характерны	смена	приоритетов	и,	соответственно,	от-
даление	от	родителей.	но	так	как	ребёнку	необходима	совместная	деятельность	
со	взрослыми,	ученик	встраивается	в	отношения	с	педагогом	как	его	помощник.	
Кружковая	деятельность	поддерживает	такой	вид	общения,	ведь	в	ней	нет	жестко-
го	регламентирования	по	времени,	что	способствует	творческой	реализации	под-
ростка.	В	ходе	посещения	различных	кружков	ребёнок	с	большей	уверенностью	
осознаёт	свою	принадлежность	к	какой-то	определённой	сфере	деятельности	[1].	

Как	уже	говорилось	ранее,	большую	популярность	на	данный	момент	имеют	
технологические	кружки:	робототехника,	3D-моделирование,	электроника,	кон-
струирование	 и	 т.д.	 Чтобы	 определить,	 насколько	 посещение	 дополнительных	
занятий	по	данной	спецификации	влияет	на	дальнейший	выбор	профессии	ре-
бёнка,	был	проведен	социологический	опрос	путём	анонимного	анкетирования	
учащихся	5–8	классов	различных	учебных	заведений.	Это	дало	следующие	ре-
зультаты:	46%	испытуемых,	посещавших	технологические	кружки,	готовы	свя-
зать	свою	дальнейшую	деятельность	с	этой	сферой,	31%	учащихся	еще	разду-
мывает	над	своим	решением,	и	в	то	же	время	они	отмечают,	что	полученные	зна-
ния	однозначно	помогут	им	в	жизни,	оставшиеся	23%	расценивают	своё	увлече-
ние	такой	спецификацией,	как	своё	хобби.	В	то	же	время	опрос	среди	тех,	кто	по	
тем	или	иным	причинам	не	посещал	вовсе	либо	забросил	посещение	такого	рода	
кружков,	 дал	 следующий	 результат	 –	менее	 20%	опрошенных	 в	 той	 или	иной	
мере	планируют	связать	свою	жизнь	с	технологической	сферой.	
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Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 учащиеся,	 посещавшие	 такого	
рода	кружки,	в	большей	мере	уверены	в	своих	знаниях	и	готовы	связать	свою	
дальнейшую	жизнь	с	 этой	сферой:	поступление	в	 технические	вузы	и	выбор	
технических	специальностей.	другими	словами,	посещение	кружков	техноло-
гической	направленности	в	значительной	мере	играет	роль	в	профессиональ-
ной	ориентированности	 учащихся	 среднего	школьного	 возраста.	Что,	 в	 свою	
очередь,	 подтверждает	 значимость	 данной	 деятельности	 и	 вселяет	 надежду													
на	её	дальнейшее	развитие.
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Выбор, профессия, профориентация, профотбор, интерактивные методы.
Данное исследование направлено на определение роли применения интерактивных ме-
тодов на уроках технологии для последующего определения обучающегося в выборе про-
фессии. При изучении источников выявлена значимость применения данных методов в 
профориентационной работе. Через анализ каждого метода определена их ведущая роль 
в профориентационной работе с обучающимися. 

Choice, profession, career guidance, professional selection, interactive methods.
This study is aimed at determining the role of the use of interactive methods in technology 
lessons for the subsequent determination of the student in choosing a profession. When study-
ing the sources, the importance of using these methods in career guidance work was revealed. 
Through the analysis of each method, their leading role in career guidance work with stu-
dents is determined.

Вопрос	применения	интерактивных	методов	в	обучении	сейчас	очень	ак-
туален	на	любой	ступени	образования.	Это	объясняется	стремительным	
распространением	различных	инноваций.	интерактивные	формы	и	мето-

ды	обучения	завоевывают	сегодня	все	большее	признание	и	используются	при	
преподавании	разных	учебных	предметов.

интерактивные	методы	обучения	показывают	новые	возможности,	связан-
ные,	 прежде	 всего,	 с	 налаживанием	 межличностного	 взаимодействия	 путем	
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внешнего	диалога	в	процессе	усвоения	учебного	материала.	Кроме	этого,	инте-
рактивные	методы,	применяемые	именно	на	уроках	технологии,	позволяют	де-
тям	определять	свою	будущую	профессию.

Подготовка	к	выбору	профессии	–	это	ступень	к	выбору	образа	жизни,	пути	
развития,	выбору	судьбы.	Проблема	самоопределения	есть	и	будет	актуальной	
как	для	самого	ученика,	так	и	для	общества.	Профессиональное	самоопределе-
ние	учащихся	–	это	главное	для	достижения	успеха	в	профессиональной	деятель-
ности	и	для	нахождения	своего	места	в	обществе.	именно	поэтому	изучение	про-
фориентации	молодежи	становится	особенно	значимым.

С	каждым	 годом	выбор	профессии	 все	 сложнее	–	некоторые	из	профессий	
становятся	менее	актуальными	и	востребованными,	на	смену	приходят	новые	–	
профессии	будущего.	В	современных	условиях	жизни	профессиональное	опре-
деление	дает	 возможность	молодежи	не	 только	обеспечить	 себе	 качественный	
уровень	жизни,	но	и	формирование	уверенной	в	себе,	с	адекватной	самооценкой	
личности.	

Тема	«интерактивные	методы	обучения	на	уроках	технологии	как	способ	вы-
бора	будущей	профессии	в	8–9-х	классах»	актуальна	на	сегодняшний	день,	так	
как	у	современной	молодежи	возникает	проблема	с	профессиональным	самоо-
пределением,	дающим	возможность	им	определиться	в	выборе	жизненного	пути.	
данное	исследование	направлено	на	определение	роли	применения	интерактив-
ных	методов	на	уроках	технологии	для	последующего	определения	обучающего-
ся	в	выборе	профессии.	

Почему	интерактивные	методы	являются	самыми	продуктивными	в	профори-
ентационной	работе?	В	настоящее	время	профессия	все	больше	начинает	рассма-
триваться	как	средство	для	самореализации	личности,	социализации	в	обществе.	
Применение	этих	методов	даёт	возможность	школьникам	приобрести	специаль-
ные	умения	и	навыки,	способствует	созданию	условий	для	развития	профессио-
нальных	интересов	и	способностей.	

использование	интерактивных	методов	в	профориентационной	работе	позво-
ляет	обучающимся	узнать	о	различных	сферах	профессиональной	деятельности,	
усвоить	информацию,	получить	опыт	работы	в	коллективе,	в	игровой	форме	по-
знать	суть	жизненных	ситуаций.	

для	решения	профориентационных	задач	существует	множество	интерактив-
ных	форм	и	методов,	применяемых	учителями	на	уроках	технологии:	деловые	
игры,	тренинги,	мозговой	штурм,	кейс-технологии,	интерактивные	экскурсии	и	
т.д.	 Каждый	 метод	 способствует	 повышению	 уровня	 компетентности	 обучаю-
щихся	в	выборе	профессии,	но	по-своему	индивидуален	и	ценен:

1. Тесты по профессиональной ориентации школьников	стимулируют	по-
знавательный	интерес	обучающихся,	активизируют	овладение	учебным	матери-
алом	[1,	c.	10].	

2. Профориентационные деловые и ролевые игры.	В	процессе	игры	школь-
ники	не	только	получают	определенные	знания,	но	и	приобретают	специальные	
умения	и	навыки,	пробуют	свои	силы	в	практической	деятельности	[5,	c.	15-16].	
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3. Методики «Карта интересов» и «Дифференцированно-диагностический 
опросник» помогает	 определить	 уровень	 своих	 профессионально	 важных	 ка-
честв,	выявить	и	оценить	свой	профессиональный	интерес	и	склонности	[2,	c.	9].	

4. «Профессиограммы»	–	занятия,	на	которых	учащиеся	знакомятся	со	спец-
ификой	труда	в	определённой	отрасли,	учатся	самостоятельно	работать	над	изу-
чением	профессии	[2,	c.	22].	

5. «Самореклама»	 –	 занятие,	 на	 котором	 обучающиеся	 учатся	 правильно	
себя	подать,	прорекламировать	[2,	c.	36].	

6. Профориентационный тренинг	 помогает	 в	 активной	форме	обработать	
необходимую	информацию	о	профессиях,	совместно	выявить	проблемные	сто-
роны	выбора	профессии,	приобрести	коммуникативные	навыки	и	др	[5,	c.	16].	

7. Настольные профориентационные игры	позволяют	моделировать	про-
блемы	личностного	и	профессионального	 самоопределения	в	простых	формах	
[5,	c.	15].	

8. Пробные (тренинговые) игры направлены	на	самопознание.	В	них	моде-
лируются	производственные	отношения,	общение	[5,	c.	60].	

9. Игры «жизнедеятельности»	 предполагают	 знакомство	 с	 историей	и	 со-
держанием	различных	профессий,	пробу	своих	сил	на	практике	[4,	c.	67].	

10. Тематические квесты	применимы	при	поэтапном	знакомстве	с	профес-
сиями	[4,	c.	81].	

11. Мозговой штурм (брейнсторминг) и кейс-метод применимы	при	глубо-
ком	и	детальном	изучении	профессии	[5,	c.	13,	c.	15].

Применение	интерактивных	методов	на	уроке	показало,	что	их	использова-
ние	в	профориентационной	работе	необходимо,	так	как	это	позволяет	обучаю-
щимся	более	полно	узнать	о	различных	сферах	профессиональной	деятельности,	
усвоить	информацию,	получить	опыт	работы	в	коллективе,	в	игровой	форме	по-
знать	суть	жизненных	ситуаций.	интерактивные	методы	соответствуют	личност-
но	ориентированному	подходу,	способствуют	формированию	навыков	и	умений,	
создают	атмосферу	сотрудничества.	Целью	современного	образования	является	
разработка	и	усовершенствование	форм	и	методов	повышения	уровня	профори-
ентации	обучающихся.	А	задача	педагога	при	их	применении	–	знание	методики	
каждого	метода,	чтобы	его	использование	дало	положительный	результат.	
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Деловая игра, технология, методика, проведение, ситуации.
В данной статье рассматривается такое понятие, как «деловые игры», их назначение и 
функциональность на уроках технологии в школе. Приведены результаты опроса среди 
обучающихся 5–7-х классов на тему проведения деловых игр. Разработан список реко-
мендуемых к проведению игр, а также методика их проведения.

Business game, technology, methodology, conduct, situations.
This article discusses such a concept as “business games”, their purpose and functionality in 
technology lessons at school. The results of a survey among students of grades 5–7 on the topic 
of business games are presented. A list of recommended games has been developed, as well as a 
methodology for conducting them.

Деловая	 игра	 –	 метод	 имитации	 принятия	 решений	 руководящих	 работ-
ников	или	специалистов	в	различных	производственных	ситуациях,	осу-
ществляемый	по	заданным	правилам	[1].

Смысл	феномена	деловой	игры	в	обобщенном	виде	зафиксирован	в	психоло-
гических	словарях:	«деловая	игра	–	форма	воссоздания	предметного	и	социаль-
ного	содержания	профессиональной	деятельности,	моделирования	систем	отно-
шений,	характерных	для	данного	вида	практики»	[3].

В	рамках	исследования	был	проведён	опрос	среди	обучающихся	5–7-х	клас-
сов	МАОу	СШ	№115	города	Красноярска,	направленный	на	выявление	прово-
димых	в	данной	школе	деловых	игр	на	уроках	технологии.	По	результатам	опро-
са	обучающиеся	отметили	проведение	таких	игр:	«Поле	чудес»,	«Хозяин	дома»,	
«Организация	работы	менеджера»,	 «Мой	карьерный	рост»,	 «Технология	соци-
ального	успеха».	Также	опрошенные	высказали	мнение,	что	при	проведении	де-
ловых	игр	информация	усваивается	легче	и	интереснее,	чем	на	обычном	уроке.
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на	основе	 анализа	данной	 темы	была	 сделана	подборка	наиболее	интерес-
ных,	простых	и	функциональных	деловых	игр,	которые	можно	использовать	в	
обучении	на	уроках	технологии	в	школе	(табл.)	[4].	Разделы	взяты	из	учебников	
по	Технологии	для	5–9-х	классов	под	редакцией	В.М.	Казакевича	[2].

Таблица
Деловые игры

Раздел деловая	игра Правила	игры
Методы	и	средства	
проектной	
деятельности

«Знатоки	
проектного	
метода»

Подобрать	слова,	которые	имеют	отношение	к	
проектной	деятельности,	вытягивание	карточек	
с	вопросами,	решение	проблемных	ситуаций

Основы	
производства

«Прибыльное	
производство»

Все	участники	игры	выступают	в	роли	пред-
принимателей,	занимающихся	производством	
товаров.	Основная	задача	каждого	участника	
игры	–	организовать	производство	и	реализа-
цию	той	продукции	и	по	той	технологии,	кото-
рые	приносят	в	сложившейся	рыночной	ситуа-
ции	наибольшую	прибыль

Технологии	
получения,	обработки,
преобразования	
и	использования	
материалов

«Понятие	о	сталях,	
их	классификация	
и	принципы	
маркировки»

Заказчик,	приехавший	в	город,	желает	нала-
дить	поставки	продукции	на	своё	предприя-
тие.	но	для	того,	чтобы	определить,	с	каким	
предприятием	ему	лучше	сотрудничать,	каж-
дому	предприятию	предстоит	выполнить	пред-
ложенные	задания

Технологии	
получения,	
преобразования	
и	использования	
энергии

«Энергоресурсы	
России»

Каждая	команда	самостоятельно	предлага-
ет	идею,	позволяющую	экономить	энергию	в	
быту	и	на	производстве.
идея	должна	быть	новой,	оригинальной,	реа-
лизуемой,	рентабельной

Технологии	
получения,	обработки	
и	использования	
информации

«Собеседование» Задача	участников	–	пройти	испытания	при	
приеме	на	работу:	заполнение	анкеты	(выпол-
нение	карточек,	состоящих	из	вопросов	по	раз-
делу	«Технологии	получения,	обработки	и	ис-
пользования	информации»),	дизайн	обложки	
для	сборника	детских	стихов.

Технологии	
животноводства

«Основы	
зоотехники»

Команда	рисует	мифическое	животное	буду-
щего,	которое,	используя	достижения	генети-
ки,	а	также	существующие	методы	разведения,	
будет	создано	для	получения	продукции.	Кро-
ме	этого,	команда	готовит	3	оригинальных	во-
проса	по	теме	урока	для	команды-соперника

С	помощью	применения	на	уроках	деловых	игр	учитель	технологии	может	за-
крепить	у	обучающихся	теоретические	знания,	полученные	на	уроке,	улучшить	их	
качество,	научить	преодолевать	 трудности	путем	решения	проблемных	игровых	
ситуаций	и	развивать	нравственные,	творческие,	деловые	качества	личности.
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Разработана	следующая	методика	подготовки	и	проведения	деловых	игр:
1.	Ознакомление	с	условиями	игры.
2.	Элементарное	проигрывание	ролей	лидеров.
3.	Обсуждение	вопросов,	которые	могут	повлечь	за	собой	конфликтные	ситу-

ации,	разорение,	конкуренцию.
4.	Разделение	участников	игры	на	группы.
5.	игра.
6.	Подведение	итогов.
игра	не	должна	быть	обычным	упражнением	с	использованием	наглядности,	

не	должна	выпадать	из	общих	целей	урока.	В	деловой	игре	обязательно	подведе-
ние	итогов	и	выявление	победителей.

использование	 игр	 на	 уроке	 значительно	 облегчает	 подведение	 итогов	 по	
каждой	теме	программы.	игровые	ситуации	позволяют	выявить	слабые	и	силь-
ные	стороны	характера	каждого	школьника,	проследить	за	его	мыслительной	де-
ятельностью,	скорректировать	его	отношение	к	решаемой	в	процессе	игры	про-
блеме,	развить	способность	к	самостоятельному	мышлению,	принятию	решения	
в	ситуации	выбора,	в	конечном	итоге	–	помочь	подойти	к	осознанному	выбору	
дальнейшего	профильного	обучения	и	выбору	профессиональной	деятельности.	
использование	данной	педагогической	технологии	обогащает,	оживляет	и	каче-
ственно	улучшает	процесс	обучения	по	предмету	технология.
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Современное обучение ставит на первое место творческое развитие детей. Для выявле-
ния личной заинтересованности школьников в самостоятельном осуществлении творче-
ской деятельности все чаще используется метод проектного обучения. В ходе проектной 
деятельности обучающиеся учатся реализовывать свои творческие способности.

Creativity, motivation, students, technology, project method.
Modern teaching prioritises the creative development of children. The project-based learning 
method is increasingly being used to identify students' personal interest in independent creative 
activities. In project-based activities, students learn how to realise their creative abilities.

Мотивация	 –	 это	фундаментальная	 составляющая	любой	деятельности.	
Значимость	мотивации	тесно	связана	с	активностью	человека,	его	де-
ятельностью	и	поведением.	В	Большом	психологическом	словаре	мо-

тивация	определяется	как:	«1)	совокупное	действие	многих	внутренних	и	внеш-
них	факторов	(мотивационных	факторов),	проявляющееся	в	виде	побуждения	к	
осуществлению	поведения	с	определенной	направленностью,	интенсивностью,	
упорством;	 2)	 совокупность	 мотивационных	 факторов,	 в	 число	 которых	 вхо-
дят,	например,	органические	потребности	(нужды),	их	субъективное	отражение	
(драйвы),	воспринимаемые	и	представляемые	средства	удовлетворения	потреб-
ностей	(мотивы,	цели,	стимулы),	эмоции	и	т.д.,	которые	вместе	обеспечивают	ак-
тивацию,	направленность	и	устойчивость	поведения	и	деятельности»	[1].



[	172	]

Основой	творческой	мотивации	выступают	интересы,	чувства,	потребности,	
цель,	стремление	к	самореализации	и	прочее.	Это	зависит	от	психологических	
особенностей	 детей,	 внешних	 факторов,	 индивидуальных	 интеллектуальных	
особенностей.	

Творческая	мотивация	–	это	стремление	к	самореализации	через	осуществле-
ние	творческих	проектов.	По	мнению	известного	ученого-педагога	Г.К.	Селев-
ко,	«Метод	проектов	ориентирован	на	интерес,	на	творческую	самореализацию	
развивающейся	личности	ученика,	развитие	его	интеллектуальных	и	физических	
возможностей,	волевых	качеств	и	творческих	способностей	в	деятельности	по	
решению	какой-либо	интересующей	его	проблемы»	[2,	с.	229].

Г.К.	Селевко	полагает,	что	метод	проектов	–	это	способ	организации	самосто-
ятельной	деятельности	учащихся	по	достижению	определенного	результата.	Он	
выделяет	следующие	функции	метода	проектов:

–	формирование	проектной	деятельности,	проектного	мышления;	
–	включение	всех	учащихся	в	режим	самостоятельной	работы;	
–	развитие	способности	применять	знания	к	жизненным	ситуациям;	
–	развитие	 способностей	 к	 аналитическому,	 критическому	 и	 творческому	

мышлению	учеников	и	учителя;	
–	развитие	исследовательских	умений:	анализа	(выявления	проблем,	сбора	

информации),	 наблюдения,	 построения	 гипотез,	 экспериментирования,	 обоб-
щения	[2,	с.	146–147].

Цель	внедрения	проектного	метода	–	создание	условий	для	формирования	ис-
следовательских	умений	учащихся,	способствующих	развитию	творческих	спо-
собностей,	 проявлению	 себя	 в	 социуме,	 формированию	 социальной	 позиции,	
приобретению	навыков	организации	своей	деятельности	[3].

Критериями	мотивации	школьников	к	творческой	деятельности	принято	счи-
тать	внутренние	мотивы	и	ценности;	особенности	внешней	мотивации,	то	есть	
воздействие	на	ребенка	со	стороны;	особенности	реализации	целей	творчества,	
которые	строятся	на	трудолюбии,	целеустремленности,	умении	фокусироваться	
на	задачах	и	усердии;	вера	в	реализацию	собственного	потенциала.	Среди	школь-
ников	был	проведен	опрос,	позволяющий	на	основе	перечисленных	критериев	
определить	 уровень	 мотивированности	 к	 творческой	 деятельности	 на	 уроках	
технологии,	а	также	других	занятий	по	разным	темам.

После	проведенного	опроса	среди	учащихся	8	класса	было	выявлено,	что	вы-
полнение	творческих	проектов	на	уроках	технологии	дает	мотивацию	к	выпол-
нению	творческих	заданий,	способствует	выбору	хобби.	детьми	были	приведе-
ны	аргументы	в	пользу	заинтересованности	проектной	деятельностью:	реализа-
ция	творческих	способностей,	более	свободное	выполнение	задач	и	достижение	
цели,	чем	на	уроках	по	другим	предметам,	большой	выбор	направлений	и	тем	
при	 выполнении	проектов,	 осуществление	идей,	 важных	непосредственно	для	
ребенка.	Также	были	отмечены	повышение	самооценки	после	достижения	по-
ставленных	целей	и	получение	продукта	деятельности	в	ходе	выполнения	про-
ектов,	 формирование	 ответственности	 и	 планирование	 действий,	 личностные																																									
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изменения	обучающихся	при	взаимодействии	в	группах	и	с	преподавателем,	
определение	дальнейших	интересов	и	профессиональной	направленности	по	ре-
зультатам	осуществления	творческой	деятельности.	
Проектная	деятельность	активно	развивает	творческие	умения	школьников.	ис-
пользование	метода	проектов	влияет	на	развитие	личности,	расширяет	кругозор	
и	творческую	активность	учащихся,	кроме	этого,	формирует	теоретические	зна-
ния	 и	 практические	 навыки,	 раскрывает	 заложенные	 творческие	 способности	
личности.	Творческие	проекты	расширяют	границы	представления	школьников.	
Проектная	деятельность	при	активном	выполнении	задания	позволяет	реализо-
вывать	творческие	замыслы	каждого	из	участников,	создается	единая	атмосфера	
сплоченности	и	творчества.	

использование	метода	проектов	на	уроках	технологии	в	несколько	раз	повы-
шает	возможности	творческого	развития	обучающихся.	При	объединении	теоре-
тических	знаний	и	практических	умений	теория	становится	более	интересной	и	
реалистичной	для	представления	школьников,	развивается	активность	во	время	
проектной	деятельности,	которая	улучшает	их	самостоятельность.	Метод	проек-
тов	отлично	дополняет	устоявшуюся	методику	преподавания	в	школах	и	вносит	
интерес	и	удовлетворенность	в	деятельность	обучающихся.	
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В статье рассмотрены спирали, описаны их математические модели и представлены ин-
женерные изобретения с применением спиралей, а также рассмотрена тема золотых про-
порций, с помощью которых строятся спирали. Цель статьи: показать особую важность 
спиралей в науке механики и инженерии.

Mathematical model, golden proportion, spiral, mechanism, nature, Fibonacci numbers.
The article considers spirals, describes their mathematical models and presents engineering 
inventions using spirals, and also the topic of golden proportions, with which spirals are built, 
is considered. The purpose of the article: to show the special importance of spirals in the science 
of mechanics and engineering.

В	природе	 мы	 можем	 увидеть	 самые	 удивительные	 формы	 различных																спиралей	(рис.	1.).	

Рис. 1

если	задуматься,	то	становится	понятным:	все,	что	нас	окружает,	можно	опи-
сать	математическим	аппаратом	и	выявить	физические	законы.
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Значит,	несложно	догадаться,	что	все	эти	спирали	объединяет	одно	–	мате-
матическая	модель.	Спираль	является	сложной	кривой	(независимо	от	того,	на-
ходится	она	в	плоскости	или	пространстве),	а	значит,	что	ее	можно	описать,	на-
пример,	 используя	 радиус-вектор.	если	 точка	Mi	будет	перемещаться	по	некой	
кривой	линии,	то	с	помощью	радиус-вектора	можно	описать	эту	кривую,	кото-
рая	будет	являтся	траекторией	данной	точки.	Отметим,	что	конец	радиус-вектора	

описывает	 кривую	 (траекторию)	 и	 называется	 годогра-
фом	 радиус-вектора.	 В	 случае,	 когда	 любому	 заданному	
значению	скалярного	аргумента	t	ставится	в	соответствие	
некоторый	вектор	 ( ),ir t 	 (и	если	при	всем	этом	между	на-
хождением	 точки	МiÌ 	 и	центром	 O 	 расстояние	фиксиру-
ется	модулем	 )(tri 	и	направлением	угла),	то	функция	 ( )tr 	
будет	называться	радиус-вектором	скалярного	 аргумента	
t [2]. для	наглядности	приведем	пример	задания	радиус-
вектора,	показанного	на	рис.	2:	

Спираль,	построенная	с	шагом	спирали	а=1,	является	приблизительной	мате-
матической	моделью	диска	галактики	Млечного	Пути	(рис.	3).	

Рис. 3.

Архимедом	был	изобретен	механизм,	предназначенный	для	подъема	воды	
из	источника	на	возвышенность,	который	был	реализован	в	виде	винтовой	спи-
рали,	впоследствии	названной	спиралью	Архимеда.	для	построения	математи-
ческой	модели	винтовой	спирали	свяжем	радиус-вектор	с	декартовой	системой	
координат:	

Рис. 2
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Построим	винтовую	спираль	при	а=2	и	b=1	(рис.	4).	

Рис. 4

Знаменитый	математик	Средневековья	леонардо	Пизанский	 (также	 извест-
ный	под	именем	Фибоначчи)	создал	математическую	модель,	известную	под	на-
званием	 логарифмическая	 спираль,	 описывающую	 внутреннюю	 спираль	 рако-
вин	большинства	улиток,	растений	и	т.д.	Оказалось,	что	почти	все	эти	спирали	
описываются	аналитически	выражением	 ,	объединены	некими	числами,	
которые	стали	известными	под	названием	«числа	Фибоначчи».	Эти	числа	образу-
ют	следующую	последовательность:

0,	1,	1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	34,	55,	89,	144,	233,	377,	610,	987,	1597,	2584,	...

данная	числовая	последовательность	замечательна	тем,	что	деление	любого	
её	числа	на	предыдущее	число	в	последовательности	всегда	будет	получаться	ве-
личина,	приближенно	равная	иррациональному	числу	

1,61803398875...

В	 алгебре	 это	 число	 обозначается	 греческой	 буквой	Ф	 “фи”,	 а	 пропорция																					
1	:	1,618	именуется	«золотой	пропорцией».	Отметим	интересный	факт	о	том,	что	
инженеры	древнего	египта	использовали	эту	«золотую»	пропорцию	при	строи-
тельстве	великой	пирамиды	Хеопса	[1].	Построим	графически	пирамиду	и	обо-
значим	ее	размеры	буквами,	также	приведем	реальные	размеры	пирамиды	Хеоп-
са	в	метрах,	рис.	5:

H = FO; h = FE; g = AE = EB = OE

Рис. 5
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инженеры	древнего	египта	подобрали	размеры	пирамиды	так,	что	отноше-
ние	полупериметра	основания	к	высоте	равно	«π »	[1].	из	геометрии	задачи	по-
лучим	,	что	а:

если	подставим	реальные	размеры	пирамиды,	получим,	что	деление	биссек-
трисы	 грани	 пирамиды	 на	 половину	 длины	 основания	 равнобедренного	 треу-
гольника	соответствует	золотой	пропорции:

356/220=1.61818…
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В современном мире существует большое количество возможностей для развития раз-
личных структур жизни, немаловажным является образование. В настоящее время есть 
возможность использовать различные технологии в процессе обучения школьников. 
3D-моделирование можно использовать с целью создания дидактических материалов 
для учебных дисциплин технического профиля.

3D-modeling, didactic materials, didactic tools, students, technology.
In the modern world, there are a large number of opportunities for the development of various 
structures of life, education is important. Currently, it is possible to use various technologies in 
the process of teaching schoolchildren. 3D-modeling can be used to create didactic materials for 
technical disciplines.

Дидактический	материал	–	особый	вид	пособий	для	учебных	занятий,	ис-
пользование	которых	способствует	активизации	познавательной	деятель-
ности	обучаемых,	экономии	учебного	времени	[1].	

дидактические	 средства	 используются	 для	 построения	 процесса	 обучения.	
Существует	несколько	категорий	дидактических	средств,	основные	из	которых	
–	визуальные,	аудиальные,	аудиовизуальные.	наибольшее	понимание	материала	
происходит	при	использовании	наглядных	дидактических	материалов.	

на	уроках	технологии	существует	множество	тем,	при	изучении	которых	учи-
тель	не	может	полноценно	выдать	необходимый	материал.	К	примеру,	на	уроке	
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технологии	7	класса	на	тему	«Паровые	двигатели»	учитель	не	имеет	возможно-
сти	наглядно	показать	детям	устройство	паровой	турбины,	вместо	этого	на	уроке	
показывают	обучающие	видео,	зачастую	просто	картинки,	вследствие	чего	у	уче-
ников	не	возникает	интереса	при	изучении	подобных	тем.

Эту	проблему	могут	решить	современные	технологии,	а	именно	3D-модели-
рование.	В	настоящее	время	большинство	школ	оснащены	необходимым	обору-
дованием,	материалами	и	программным	обеспечением	для	создания	прототипа	
необходимой	модели	с	помощью	3D-печати.	

Преимущества	использования	3D-технологий:
–	вооружает	 преподавателя	 высококачественными	 учебными	 материалами,	

экономя	время	для	объяснения	сложных	понятий;
–	включение	3D	(трехмерных	моделей)	процессов	и	объектов	в	традицион-

ные	способы	обучения	повышает	мотивацию	к	обучению;
–	облегчает	систематизацию	знаний;
–	способствует	усвоению	большего	объема	информации	[2].
учитывая	 вышесказанное,	 можно	 отметить,	 что	 дидактические	 материалы	

также	созданы	для	экономии	учебного	времени.	использование	дидактических	
материалов	на	уроках	технологии	особенно	важно,	т.к.	на	изучение	данного	пред-
мета	в	школьном	курсе	отводится	2	часа	в	неделю,	что	составляет	70	часов	в	год.	
Притом,	что	на	уроках	технологии	школьников	готовят	к	самостоятельной	трудо-
вой	деятельности,	формируют	у	них	универсальные	умения.

Примеры	3D-моделей,	которые	можно	использовать	как	дидактический	мате-
риал	на	уроках	технологии,	и	их	целевое	назначение:

1)	на	 рисунке	 1	 представлена	модель	паровой	 турбины	в	 разрезе.	данная	
модель	дает	наилучшее	визуальное	представление	принципа	действия	паровой	
турбины.

Рис. 1. Модель паровой турбины

2)	Модель	детали,	представленной	на	рисунке	2,	можно	использовать	на	уро-
ках	 технологии	 при	 работе	 с	 системами	 трехмерного	 проектирования.	 Обуча-
ющимся	будет	понятнее	рассмотреть	объемную	деталь,	затем	посмотреть	на	ее	
чертеж	и	понять,	как	строятся	изометрические	чертежи.	Это	облегчит	процесс	
создания	трехмерной	модели	в	программе	КОМПАС.
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Рис. 2. Модель детали

3)	Модель	двигателя	внутреннего	сгорания	на	рисунке	3,	направленная	на	из-
учение	принципа	действия	двигателя	внутреннего	сгорания.

Рис. 3. Модель двигателя внутреннего сгорания

4)	Модель	реактивного	двигателя,	изображенная	на	рисунке	4,	спроектирова-
на	для	представления	принципа	действия	реактивного	двигателя.

Рис. 4. Модель реактивного двигателя

5)	Модель	 коробки	 передач,	 представленная	 на	 рисунке	 5,	 спроектирована	
для	представления	принципа	работы	коробки	передач	в	машине.



Рис. 5. Модель коробки передач
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Электротехника, электротехнические стенды, лабораторные работы, технология, обу-
чающиеся.
Изучение электротехники в 9-м классе предполагает формирование знаний, умений и 
навыков, которые можно применять в повседневной жизни в этой области. Для форми-
рования и применения умений и навыков по электротехнике необходимо выполнение 
практических заданий на лабораторных работах по электротехнике при помощи учеб-
ных электротехнических стендов. 

Electrical engineering, electrical stands, laboratory work, technology, students.
The study of electrical engineering in the 9 grade involves the formation of knowledge, skills 
and abilities that can be applied in everyday life in this area. For the formation and application 
of skills in electrical engineering, it is necessary to perform practical tasks in laboratory work 
in electrical engineering with the help of educational electrical stands.

Электротехникой,	как	известно,	называют	область	науки	и	техники,	связан-
ную	с	производством	и	использованием	электрической	энергии	[1,	с.	3].	
Также	 электротехника	 связана	 с	 применением	 электрических	 и	магнит-

ных	 явлений	 для	 использования	 электроэнергии	 в	 практической	 деятельности	
человека.	Знания	и	умения	обучающихся	по	электротехнике	имеют	важное	зна-
чение	в	обыденной	жизни.	Это	можно	объяснить	тем,	что	обучающиеся	с	ранних	
лет	сталкиваются	с	электрическими	явлениями	и	электротехническими	устрой-
ствами:	электрифицированными	игрушками,	сотовыми	телефонами	и	компьюте-
рами,	осветительными	и	нагревательными	приборами,	приборами	для	приготов-
ления	пищи	и	т.д.	[4].	
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Стоит	отметить	особую	роль	электротехники	в	9-м	классе.	Она	позволяет	по-
лучить	не	только	предметные	знания	по	данному	предмету,	но	и	познакомиться	с	
профессиями	и	специальностями	из	этой	области,	что	будет	способствовать	фор-
мированию	профессиональной	ориентации	и	профильному	самоопределению	у	
обучающихся.

но	стоит	обратить	внимание	на	то,	что	учить	основам	электротехники	только	
теоретически	невозможно	и	нецелесообразно,	необходимо	формировать	умения	
и	навыки	при	помощи	практических	занятий,	например,	на	лабораторных	рабо-
тах	уроков	технологии,	при	помощи	учебных	электротехнических	стендов.	

Раздел	электротехники	изучается	на	уроках	технологии,	как	правило,	с	7–8-го	
классов,	например,	в	учебнике	под	редакцией	В.М.	Казакевича	в	7-м	классе	изу-
чается	раздел	под	названием	«Технологии	получения,	преобразования	и	исполь-
зования	энергии»	[2].	Обучающиеся	узнают,	как	проявляются	свойства	магнит-
ного	и	электрического	полей.

В	9-х	классах	в	некоторых	учебниках	по	технологии	продолжается	изучение	
электротехники	[3].	на	уроках	обучающиеся	могут	заниматься	на	электротехни-
ческих	стендах.	

После	проведенного	анализа	ресурса	«учтех-Профи»,	на	котором	производи-
тель	предлагает	учебную	технику	и	учебные	пособия,	в	том	числе	и	электротех-
нические	стенды	для	уроков	технологии,	физики	в	школе,	можно	сделать	вывод,	
что	данные	стенды	предназначены	в	своем	большинстве	только	для	электриче-
ских	измерений	и	изучения	основ	метрологии	[5].

умения	и	навыки,	применяемые	для	электрических	измерений	и	основ	метро-
логии,	безусловно	важны,	но	зачастую	обойтись	только	ими	в	повседневной	жиз-
ни	обучающемуся	невозможно.

для	того	чтобы	обучающийся	смог	применить	свои	знания,	умения	и	навы-
ки	в	повседневной	жизни,	ему	необходимо	заниматься	на	специализированных	
стендах,	на	которых,	например,	обучающийся	сможет	попробовать	произвести,	
помимо	измерений,	монтаж	проводки	квартиры,	розетки,	освещения,	защитного	
автомата	к	электрощиту	и	т.д.	

Стенд	может	быть	представлен	как	плоский	макет	в	виде	уменьшенной	мо-
дели	стены	обычной	жилой	квартиры,	на	котором	будут	расположены	элементы	
электропроводки,	которые	чаще	всего	устанавливаются	в	квартирах:	двухмест-
ная	розетка	с	заземлением	16А	–	1	шт.,	выключатель	10А	–	1	шт.,	защитный	авто-
мат	однофазный	и	трёхфазный	6-31А	–	1	шт.,	патрон	для	лампы	е27	–	1	шт.,	рас-
пределительная	коробка	для	 электропроводки	–	3	шт.,	 счетчик	электроэнергии	
однофазный	–	1	шт.,	кабель	электропроводки	ГОСТ	31565-2012	–	10	м.	

использование	различных	учебных	электротехнических	стендов	для	лабора-
торных	 работ	 по	 электротехнике	 на	 уроках	 технологии	 в	 9-м	 классе	 позволит	
сформировать	 знания,	 умения	 и	 навыки	 по	 электротехнике,	 которые	 действи-
тельно	могут	пригодиться	обучающемуся	в	обыденной	жизни.	но	стоит	отме-
тить,	что	такие	стенды	не	производят	для	школьного	учебного	оборудования,	в	
чем	и	заключается	одна	из	проблем	применения	знаний,	умений	и	навыков	обу-
чающихся	в	полной	мере.
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