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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно требованиям Федерального закона РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», при реализации обра-

зовательных программ «… должны быть созданы условия 

для функционирования <…> информационно-

образовательной среды …» [186] как совокупности «элек-

тронных информационных <…> образовательных ресур-

сов, информационных <…> и телекоммуникационных 

технологий» [186]. Значимость данной проблемы подчер-

кивается в нормативно-правовых документах, таких как 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт, Национальная доктрина образования в РФ до 2025 

года, Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», Концепция Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016–2020 годы [70; 186]. 

Проблема моделирования информационно-образо-

вательной среды рассмотрена в работах Т. Г. Ивошиной 

[54; 55], К. Г. Кречетникова [73; 74], В. М. Нестеренко [107], 

М. П. Сухлоева [148], И. И. Палашевой [115], В. В. Рубцова 

[137; 138] и др. 

Вместе с тем в современных условиях, несмотря на 

значительный материал, накопленный в теории и прак-

тике образования, проблема создания информационно-

образовательной среды изучена недостаточно. Безусловно, 

главными причинами этой проблемы являются:  

‒ отсутствие обоснования в существующих психо-

лого-педагогических исследованиях процесса моделиро-
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вания информационно-образовательной среды начально-

го общего образования; 

‒ недостаточная теоретико-методологическая и 

практическая разработанность процесса моделирования 

информационно-образовательной среды начального об-

щего образования; 

‒ неразработанность содержательного аспекта про-

блемы моделирования информационно-образовательной 

среды начального общего образования. 

Актуальность подготовки будущих учителей 

начальных классов к моделированию информационно-

образовательной среды начального общего образования 

обусловлена переходом на новые Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты. Для эффективного 

решения профессиональных задач учителю начальных 

классов необходимо знание основ моделирования инфор-

мационно-образовательной среды начального общего об-

разования.  

Этот факт актуализирует подготовку будущих учи-

телей начальных классов к моделированию информаци-

онно-образовательной среды и проведению урока (заня-

тия) с использованием современных информационных 

технологий в процессе изучения курса «Моделирование 

информационно-образовательной среды начального об-

щего образования».  

Качественному освоению содержания данной дис-

циплины способствует разработанное учебное пособие, в 

котором представлен материал, необходимый бакалав-

рам для организации самостоятельной работы и подго-

товки к контролю сформированности профессиональ-

ных компетенций.  
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Цель разработки учебного пособия – сопровождение 

самостоятельной работы студентов при изучении дисци-

плины «Моделирование информационно-образова-

тельной среды начального общего образования». 

Дисциплина «Моделирование информационно-

образовательной среды начального общего образования» 

(Б1.В.ДВ.15) относится к дисциплинам по выбору, трудоем-

кость дисциплины – 2 ЗЕТ (72 часа). Аудиторные занятия 

включают 6 ч. лекций и 14 ч. практ. занятий; СРС – 48 ч. 

Итоговая форма контроля – зачет (4 ч.). Дисциплина «Мо-

делирование информационно-образовательной среды 

начального общего образования» использует знания, по-

лученные студентами ранее в ходе изучения дисциплин 

бакалавриата, таких как «Информационные технологии в 

образовании», «Педагогика», «Педагогические техноло-

гии». Дисциплина является базовой для всех последую-

щих дисциплин по выбору.  

Цель дисциплины – подготовка бакалавра педагоги-

ческого образования, компетентного в области примене-

ния информационно-образовательных технологий, для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного 

процесса на начальной ступени общего образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоить способы проектирования урока или вне-

классного занятия с использованием информационно-

образовательной среды. 

2. Способствовать использованию возможностей об-

разовательной среды для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения. 
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3. Усвоить приемы моделирования информационно-

образовательной среды начального общего образования. 

Учебное пособие разработано в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание (профиль: начальное образование). 

Изучение дисциплины «Моделирование информа-

ционно-образовательной среды начального общего обра-

зования» позволяет сформировать профессиональные 

компетенции (ПК) необходимые будущему специалисту в 

моделировании информационно-образовательной среды 

в образовательных организациях.  

Представим перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине в форме требований к знаниям, 

умениям, владениям способами деятельности и навыками 

их применения в практической деятельности (компетен-

циям) по направлению подготовки «Моделирование ин-

формационно-образовательной среды начального общего 

образования»: 

ПК 4 – Способность использовать возможности обра-

зовательной среды для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного предмета. 

З.1. принципы и особенности моделировании ин-

формационно-образовательной среды; 

З.2. психологические и дидактические основы обу-

чения и воспитания детей младшего школьного возраста; 



8 

З.3. основные методы, формы обучения и воспита-

ния детей младшего школьного возраста; 

У.1. проектировать урок или внеклассное занятие с 

использованием информационно-образовательной среды; 

У.2. моделировать информационно-образова-

тельную среду начального общего образования; 

У.3. рационально выбирать оптимальные формы, 

методы, средства обучения и воспитания младших 

школьников с применением информационно-

образовательной среды; 

В.1. профессиональными навыками для осуществле-

ния педагогической деятельности с применением инфор-

мационно-образовательной среды, включая современные 

методы обучения и воспитания; 

В.2. способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения. 

Сформированность указанных компетенций позво-

лит будущему специалисту быть готовым к моделирова-

нию информационно-образовательной среды в образова-

тельных организациях. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В основу изложения историографии научной проблемы 

моделирования информационно-образовательной среды 

начального общего образования положена необходимость 

обоснования актуальности настоящего исследования. При 

рассмотрении истории становления исследуемого вопроса 

будем придерживаться точки зрения Е. В. Яковлева и 

Н. О. Яковлевой, трактующих историографию научной 

проблемы «как хронологически полную и систематизиро-

ванную совокупность сведений о ее развитии» [173; 175].  

Как известно, для изучения генезиса рассматривае-

мой научной проблемы существенное значение имеет 

обоснование начальной точки, при этом следует отметить, 

что до сих пор не существует единой точки зрения ученых 

на то, какой хронологический период можно считать 

начальной точкой зарождения рассматриваемой нами 

проблемы. Так, например, К. К. Колин [67; 68] считает та-

кой начальной точкой 40-е гг. XX в., когда впервые была 

осознанна социальная роль электронных средств массовой 

информации благодаря успехам развития радиовещания 

и радиоэлектроники, позволяющих оперативно обраба-

тывать, транслировать и накапливать необходимую ин-

формацию в любом объеме.  

Иначе считают О. В. Вязовова и М. Г. Багиева [7], ко-

торые в качестве точки отсчета предлагают вторую поло-

вину 60-х гг. XX в., когда для повышения эффективности 
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учебного процесса стали впервые применять информаци-

онные технологии. Опираясь на эту точку зрения, огра-

ничим период становления рассматриваемой нами про-

блемы началом 60-х гг. XX в., поскольку считаем именно 

это время началом становления процесса информатиза-

ции, в том числе и информатизации образования. Без-

условно, появление новых информационных технологий 

(НИТ) для создания, передачи, хранения и автоматизации 

обработки информации на основе алгоритмов сыграло 

немаловажную роль в становлении изучаемого нами во-

проса. Именно в это время появляются специально разра-

ботанные для процесса обучения аудиовизуальные сред-

ства; тренажеры, обеспечивающие с высокой точностью 

процесс имитации и контроля оценки учебной деятельно-

сти; электронно-вычислительные машины (ЭВМ), приме-

няемые для передачи учащимся учебного материала и 

способа оценки и контроля полученных знаний; линга-

фонные кабинеты, оборудованные звукозаписывающей 

техникой и др.  

В основу деления на периоды положены изменения в 

становлении проблемы моделирования информационно-

образовательной среды начального общего образования. В 

становлении изучаемого нами вопроса мы выделяем три 

периода: 

I период – с начала 60-х до первой половины 90-х гг.,  

II период – вторая половина 90-х – первая половина 

2000-х гг.,  

III период – со второй половины 2000-х гг. до насто-

ящего времени.  

Рассмотрим каждый из периодов изучаемой пробле-

мы более подробно.  
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Первый период (с начала 60-х гг.  

до первой половины 90-х. гг. XX в.) 

Данный период в отечественной педагогике характе-

ризуется повышенным вниманием к проблеме влияния 

среды на личность обучающегося. В этот период появились 

первые научные исследования Л. П. Буевой «Социальная 

среда и сознание личности», «Социальная среда и форми-

рование гармонической личности», посвященные содер-

жанию и структуре взаимодействия человека со средой, а 

также коллектива со средой. В них автором впервые отме-

чалось, что деятельность личности осуществляется в обще-

ственной среде, которая в итоге определяет характер и 

конкретные формы этой деятельности, при этом «… лич-

ное всегда есть продукт общественного, но продукт этот 

индивидуализирован как по содержанию, так и по его 

форме».  

В 1970–80-е гг. в педагогической науке впервые пред-

принимаются попытки проанализировать роль среды как 

фактора развития сложной самоорганизующейся образо-

вательной системы. Так, В. В. Давыдовым [38], выделяется 

ряд требований, благодаря которым среда может стать 

наиболее благоприятной для всестороннего развития обу-

чающихся:  

‒ среда должна быть управляемой как со стороны 

педагога, так и со стороны самого учащегося;  

‒ среда должна являться наиболее сложноорганизо-

ванной, включающей разнообразное количество элемен-

                                                           
 

 Буева, Л. П. Социальная среда и сознание личности / Л.П. Буева. – 
Москва: Изд-во МГУ, 1968. – 268 с. 
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тов, необходимых для оптимизации взаимодействия уча-

щихся с учебной деятельностью;  

‒ среда должна оставаться жизненно важным свя-

зующим звеном различных видов учебной деятельности.  

В этот период, благодаря исследованиям ряда та-

лантливых ученых, таких как В. В. Рубцов, Л. Н. Коган, 

А. Т. Куракин, Л. И. Новикова [108], М. В. Шептухов-

ский [167] и др., были впервые проанализированы меха-

низмы влияния среды на развитие личности в процессе 

обучения. Так, роль среды в решении воспитательных за-

дач была проанализирована А. Т. Куракиным и Л. И. Но-

виковой, которые впервые включили в окружающую че-

ловека среду «техносферу, под влиянием и в непосред-

ственном взаимодействии с которой развивается каждый 

современный человек». 

Характеризуя воспитательный потенциал среды, 

Л. И. Новикова выделила внешнюю и внутреннюю среду, 

при этом внешняя среда рассматривалась как «все то, на 

что (ученик) реагирует в окружающей его среде, с чем 

вступает во взаимодействие», а внутренняя среда «… 

ограниченна тем жизненным пространством, в рамках ко-

торого ребенок функционирует как целостность». 

                                                           
 Рубцов, В. В. Организация и развитие совместных действий у детей в 
процессе обучения / В.В. Рубцов // Науч.-исслед. ин-т общей и педаго-
гической психологии акад. пед. наук СССР. – Москва: Педагогика, 1987. 
– 160 c. 
 Коган, Л. Н. Социальная среда и воспитание / Л. Н. Коган // Учеб-
но-воспитательный коллектив и его среда воспитания. – Свердловск: 
УрГУ, 1980. – С. 3–9. 
 Новикова, Л. И. Школьный ученический коллектив: проблемы 
управления / Л. И. Новикова, А. Т. Куракин. – Москва: Знание, 1982. – 
C. 91. 
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В отличие от Л. И. Новиковой, А. Т. Куракин условно 

выделял среду организованную и среду, стихийно влия-

ющую на развитие личности, понимая под средой «те со-

циальные институты, на которые в той или иной степени 

возложены воспитательные функции по отношению к 

подрастающему поколению». 

Педагогические исследования данного периода посте-

пенно привели к сужению термина «среда» до понятия – 

«образовательная среда» за счет содержательного напол-

нения данного понятия целевой функцией образования 

(«формирование среды по образу и подобию личности»). 

Так, в начале 1990-х гг. благодаря слиянию двух категорий 

«среда» и «образование» возникает относительно новое 

понятие «образовательная среда». На данном этапе обра-

зовательная среда рассматривалась как «совокупность 

условий и влияний, окружающих человека», как «фактор 

формирования личности», как «открытая» среда, которая 

«обеспечивает оптимальные условия для развития актив-

ной, самостоятельной и самодостаточной личности, со-

храняющей свою уникальность и индивидуальность» и 

др. Однако компонентного анализа состава образователь-

ной среды, его содержательного наполнения, типологиче-

ских признаков в данный период не существовало. 

Кардинальные изменения представлений о среде 

были связаны в первую очередь с периодом интенсивного 

развития научно-технического прогресса, поскольку для 

переработки получаемого объема информации и приня-

тия необходимых решений человеку понадобились раз-

личные технические средства. Так, уже к началу 60-х гг. 

под руководством академика С. А. Лебедева была создана 
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первая отечественная электронно-вычислительная маши-

на (ЭВМ) [52], способствующая дальнейшему бурному 

развитию отечественной вычислительной техники. Об-

служивание первой ЭВМ требовало от персонала высокого 

профессионализма, поэтому за пультом ее управления в 

основном работали математики-программисты. Появле-

ние транзисторов, первых печатных плат привело к созда-

нию электронно-вычислительных машин второго поколе-

ния, пришедших на смену первым отечественным ЭВМ. В 

отличие от предшественников, компьютеры второго по-

коления обладали меньшими габаритами, хорошей про-

изводительностью, легкими условиями эксплуатации, вы-

сокой степенью надежности и др. Постепенно стали появ-

ляться первые вычислительные центры с несколькими 

ЭВМ, управляемые большим штатом обслуживающего 

персонала.  

Решение проблемы обучения персонала управлению 

ЭВМ второго поколения виделось в разработке метода 

программированного обучения (Б. Ф. Скинер, Н. А. Кро-

удер), тесно связанного с такими средствами обучения, 

как программированные учебники, учебные пособия и 

различные технические средства. Текст в таких учебниках 

и учебных пособиях, как правило, «разбивался на порции, 

которые сопровождались вопросами для самоконтроля, 

давались варианты альтернативных ответов на них, из ко-

торых один был правильный, остальные или неправиль-

ные, или неполные, неточные и т.п.» .  

Технические средства обучения делили на инфор-

мационные (кино, диапроекторы, магнитофоны и другие 

аудиовизуальные средства) и контролирующие (устрой-
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ства, работающие с бланками тестов, опросов, схем зада-

ний), способствующие лучшему представлению учебной 

информации и осуществлению контроля за ее усвоением.  

В 1970-е гг. известным математиком и философом 

Ю. А. Шрейдером впервые излагается концепция инфор-

мационной среды. Однако следует отметить, что точного 

и четкого определения понятию «информационная сре-

да» в его работе так и не прозвучало, поскольку он считал 

содержание понятия самоочевидным, опирающимся на 

ассоциации, которые связаны со словом «среда». В 1971 г. 

компанией Intel Corporation была создана первая инте-

гральная схема «с полным набором элементов», приме-

няемая в процессе конструирования персональных ЭВМ. 

Считается, что появление первого персонального компью-

тера в продаже в 1975 г. способствовало изменению со-

держания учебного процесса, поскольку компьютер начал 

применяться не как инструмент получения новой инфор-

мации, а как средство повышения эффективности процес-

са обучения в составе «различных автоматизированных си-

стем обучения». Таким образом, на данном этапе впервые 

была предпринята попытка создать программу диалога 

между «электронным учителем» и учеником с целью повы-

                                                           
 Шрейдер, Ю. А. Информационные ресурсы и информационная среда / 
Ю. А. Шрейдер // Научно-техническая информация. – Москва, 1976. – 
№ 1. 
 Черемных, С. В. От микропроцессоров к персональным ЭВМ / 
С. В. Черемных, А. В. Гиглавый, Ю. Е. Поляк. – Москва: Радио и связь, 
1988. – 288 с. 
Тунг, Х. Д. Персональные компьютеры / Х. Д. Тунг, А. Гупта // В 
мире науки. – 1983. – Т 8. – С. 53–65. 
 Пасхин, Е. Н. Анализ современных автоматизированных систем обу-
чения / Е. Н. Пасхин // Вестник МГУ. Вычислительная математика и 
кибернетика. – 1979. – № 4. – С. 52–64. 
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шения эффективности учебного процесса и улучшения ка-

чества обучения, а также разработки и применения новых 

компьютерных методов обучения в образовательной среде. 

80-е годы характеризуются ускоренным темпом 

внедрения компьютерных технологий в образование. Так, 

в соответствии с Постановлением ВС  СССР от 12.04.1984 

№ 13-XI «Об основных направлениях реформы общеобра-

зовательной и профессиональной школы», одной из глав-

ных задач по повышению качества учебно-

воспитательного процесса была поставлена задача «... во-

оружать учащихся знаниями и навыками использования 

современной вычислительной техники, обеспечить широ-

кое применение компьютеров в учебном процессе, созда-

вать для этого специальные школьные и межшкольные 

кабинеты» [183]. Приходит понимание того, что эффек-

тивность использования компьютера будет зависеть и от 

качества обучающих программ. Среди наиболее извест-

ных разработок того периода отметим обучающие про-

граммы «PATRIC» и «Falling Stars», разработанные профес-

сором Калифорнийского университета Д. Целмером. 

В 1985 г. в нашей стране принимается «Общегосу-

дарственная программа создания, развития серийного 

производства и эффективного использования вычисли-

тельной техники и автоматизированных систем до 2000 

года», с утверждением которой «начался решительный 

поворот в направлении ускоренного развития отечествен-

ной индустрии средств информатики».  

                                                           
 Машбиц, Е. И Психолого-педагогические проблемы компьютериза-
ции обучения: педагогическая наука – реформе школы / 
Е. И. Машбиц. – Москва: Педагогика, 1988. – 192 с. 
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Вслед за ней в начале 1990-х гг. правительственным 

решением принимается первая целевая программа «Ин-

форматизации образования», в которой провозглашает-

ся, что процесс информатизации должен играть опреде-

ляющую роль в выявлении новых возможностей образо-

вания. Однако из-за отсутствия финансирования 

программа полностью не была реализована. Вместе с тем, 

продолжающийся процесс информатизации образования 

был обусловлен все более широким применением элек-

тронно-вычислительных машин, появлением компьютер-

ных обучающих программ, направленных на системати-

ческий контроль знаний и индивидуализацию процесса 

обучения, оборудованием автоматизированных мест учи-

телей в учебных заведениях, в том числе и учителей 

начальной школы. 

Особенностью использования информационных 

технологий в образовании становится создание среды, со-

стоящей из таких компонентов, как техническая, про-

граммно-технологическая, организационно-методическая 

и предметная области знаний. Технические средства обу-

чения, наравне с содержанием, целями, программами, а 

также деятельностью преподавателей и обучаемых стали 

проектироваться в 50-60-х гг. XX века.  

Таким образом, первый этап развития рассматрива-

емой нами проблемы характеризуется:  появлением опре-

делений понятия «образовательная среда» и началом раз-

работки концепции «информационной среды»; началом 

процесса информатизации образования, связанного с ак-

тивным внедрением электронно-вычислительных машин 

в образовательные учреждения.  



18 

Второй период (со второй половины 1990-х гг. 

до 2000-х гг.) 

Данный период характеризуется продолжением ак-

тивного изучения феномена «образовательной» среды. 

Это понятие начинает рассматриваться учеными как «бо-

лее или менее сложившаяся полиструктурная система 

прямых и косвенных воспитательно-обучающих воздей-

ствий, реализующих явно или неявно представленные 

психолого-педагогические установки учителей, характе-

ризующие цели, задачи, методы, средства и формы обра-

зовательного процесса в данной школе»; как «система вли-

яний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для ее развития, содержа-

щихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении». Отмечается, что среда «не есть нечто одно-

значное и наперед заданное, <…> она начинается там, где 

происходит встреча образующего и образующегося, где 

они совместно начинают ее проектировать и строить как 

предмет и ресурс своей совместной деятельности, когда 

между отдельными институтами, программами, субъекта-

ми образования, образовательными деятельностями начи-

нают выстраиваться определенные связи и отношения». 

Исследования ряда ученых (Ю. В. Громыко [36], 

В. В. Рубцов [137], В. И. Слободчиков [140], В. А. Ясвин [179; 

180, с. 79] и др.) послужили основой для разработки типо-

логических признаков образовательной среды, сформу-

лированных Г. Ю. Беляевым [20]: 

1. Образовательная среда любого уровня является 

сложносоставным объектом системной природы. Систем-

ность этого объекта, преобразующего совокупность внеш-
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них условий обучения, воспитания и развития человека, 

обусловливает применение принципа системности в педа-

гогических науках и в педагогических практиках. 

2. Целостность образовательной среды является си-

нонимом достижения системного эффекта, под которым 

понимается реализация комплексной цели обучения и 

воспитания на уровне непрерывного образования.  

3. Образовательная среда существует как опреде-

ленная социальная общность, развивающая совокупность 

человеческих отношений в контексте широкой социо-

культурно-мировоззренческой адаптации человека к ми-

ру, а мира – к человеку.  

4. Образовательная среда обладает широким спек-

тром модальности и формирует разнообразие типов ло-

кальных сред различных, порой взаимоисключающих, ка-

честв.  

5. В оценочно-целевом планировании образователь-

ные среды дают суммарный воспитательный эффект как 

положительных, так и негативных характеристик, причем 

вектор ценностных ориентаций закладывается вместе с 

целевыми установками общего содержания образователь-

ного процесса.  

6. Образовательная среда выступает не только как 

условие, но и как средство обучения и воспитания.  

7. Образовательная среда является процессом диалек-

тического взаимодействия социальных, пространственно-

предметных и психолого-дидактических компонентов, 

образующих систему координат ведущих условий, влия-

ний и тенденций педагогического целеполагания.  



20 

8. Образовательная среда образует субстрат индиви-

дуализированной деятельности (переходной от учебной си-

туации к жизни).  

Многоаспектность в понимании образовательной 

среды привела к выделению ряда ее компонентов. Так, ав-

торы развивающей образовательной системы выделяют 

три основных компонента образовательной среды: про-

странственно-предметный (архитектурные особенности 

зданий, оборудование, особая атрибутика); социальный 

(особая, присущая данному типу культуры «форма дет-

ско-взрослой общности»); психодидактический (соответ-

ствующее содержание образовательного процесса, осваи-

ваемые ребенком способы действий). Г. А. Ковалев [66], 

рассматривая структуру образовательной среды, выделя-

ет в ней следующие компоненты: физическое окружение 

(архитектура школьного здания, степень открытости-

закрытости конструкций внутришкольного дизайна и 

т.п.); человеческие факторы (личностные особенности и 

успеваемость учащихся, половозрастные и национальные 

особенности учащихся и учителей и т.п.); программа обу-

чения (содержание программ обучения, стиль преподава-

ния и т.п.). В отличие от Г. А. Ковалева, ведущий специа-

лист в области психологии труда Е. А. Климов, определяя 

структурный состав среды, предложил следующие компо-

ненты: социально-контактный, предметный, соматиче-

ский и информационный. Таким образом, он стал одним 

из первых, кто выделил в структуре среды информационную 

часть [65]. 

Данный период характеризуется также продолжени-

ем изучения теоретических и практических аспектов, свя-
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занных с понятием «информационная среда». Прежде 

всего отметим, что термин «информационная среда» 

впервые появляется в нормативных документах. Так, в за-

коне «Об участии в международном информационном 

обмене» (1996 г.) информационную сферу (среду) предла-

галось рассматривать как «сферу деятельности субъектов, 

связанную с созданием, преобразованием и потреблением 

информации». В концепции информатизации сферы об-

разования в Российской Федерации, утвержденной  

10 июля 1998 г., под информационной средой стали по-

нимать «совокупность программно-аппаратных средств, 

информационных сетей связи, организационно-методи-

ческих элементов системы образовательного учреждения 

и прикладной информации о предметной области, пони-

маемой и применяемой различными пользователями, воз-

можно с разными целями и в разных смыслах» [187]. 

Теоретические аспекты изучения проблемы форми-

рования информационной среды рассматривают такие 

ученые, как Е. А. Ракитина и М. А. Смирнов. Так, 

Е. А. Ракитина [131; 132], давая определение информаци-

онной среды как части информационного пространства, 

выделила ближайшее внешнее по отношению к индивиду 

информационное окружение, которое представляет собой 

совокупность условий, в которых непосредственно проте-

кает жизнедеятельность человека. 

М. А. Смирнов, трактуя данное понятие как «сово-

купность информационных условий существования субъ-

екта», отметил необходимость наличия нескольких иерар-

хических уровней, информационных ресурсов и их высо-

кое качество, а также развитость информационной 
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инфраструктуры [142]. Такое определение информаци-

онной среды, ставящее акцент на совокупности информа-

ционных условий, позволило выделить те информацион-

ные условия, которые необходимы для жизнедеятельности 

человека. К ним было отнесено наличие информацион-

ных ресурсов (книги, диссертации, статьи, патенты и др.), 

которые являются человеческими идеями, накопленными 

в специальной форме, позволяющей их воплотить в ре-

альность. В условиях информатизации образования поня-

тие «информационная среда» стало отражать не только со-

вокупность программно-технических средств поиска, обра-

ботки, хранения и передачи необходимой информации, но 

также и комплекс социально-экономических и культурных 

условий, которые необходимы для формирования и все-

стороннего развития субъекта в современном мире.  

Широкое внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс привело к возникновению по-

нятия информационно-образовательная среда. Основным гос-

ударственным документом, обозначившим его появления, 

стало постановление Государственного комитета Россий-

ской Федерации по высшему образованию от 31 мая 

1995 г., в котором была впервые утверждена «Концепция 

создания и развития единой системы дистанционного об-

разования в России». Впервые прозвучавший в документе 

термин «информационно-образовательная среда» стал 

основой для огромного количества научных исследова-

ний. В соответствии с Концепцией, информационно-

образовательная среда определялась как «системно орга-

низованная совокупность средств передачи данных, ин-

формационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 
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аппаратно-программного и организационно-методи-

ческого обеспечения, ориентированная на удовлетворе-

ние образовательных потребностей пользователей». 

В научно-педагогических исследованиях данного 

периода информационно-образовательная среда тракто-

валась как «совокупность (скорее, система) информацион-

ной, технической и учебно-методической подсистем, це-

ленаправленно обеспечивающих учебный процесс, а так-

же его участников»; «состав подсистемы, предназначенной 

для обеспечения эффективной работы как отдельных 

участников учебного процесса, так и их совместной дея-

тельности» [3, с. 59].  

Благодаря многочисленным исследованиям, посвя-

щенным изучению содержания понятия «информацион-

но-образовательная среда» и выделению ее структурных 

компонентов, информационно-образовательная среда 

(ИОС) стала включать такие компоненты, как технические 

средства, электронные учебно-методические пособия, 

специализированные тренажеры системы контроля оцен-

ки знаний и средства компьютерного моделирования, 

присущие любому вузу.  

Данный период характеризуется первыми попытка-

ми описания процесса моделирования информационно-

образовательной среды, которую стали рассматривать 

прежде всего как основу для организации дистанционно-

го обучения (А. А. Карасик [59; 60] С. Ю. Петрова [120; 

121] и др). Появились исследования, посвященные про-

блеме моделирования информационно-образовательной 

среды в высших учебных заведениях. Понятие ИОС по-

дробно освещено в работах Т. Г. Ивошина [55], К. Г. Кре-
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четникова [74], В. М. Нестеренко [107], М. П. Сухлоева 

[148], И. И. Палашевой [115], В. В. Рубцова [138]. В педаго-

гической деятельности этот термин характеризовался как 

средство профессионально-личностного саморазвития и 

профессиональной подготовки будущих учителей, созда-

ния креативной, личностно ориентированной и развива-

ющей обучающей среды.  

Таким образом, второй этап характеризовался: появ-

лением и детальным рассмотрением теоретических и 

практических аспектов процесса создания и функциони-

рования информационно-образовательной среды; появ-

лением исследований, посвященных проблеме моделиро-

вания информационно-образовательной среды в высших 

учебных заведениях.. 

 

Третий период (со второй половины 2000-х гг. 

по настоящее время) 

Начало данного периода связано с активным изуче-

нием функций и компонентного состава информацион-

но-образовательной среды. Ю.Г.  Коротенков выделил та-

кие функции информационно-образовательной среды, 

как управленческая, мировоззренческая, воспитательная, 

развивающая и просветительская [71].  

Несколько иной подход к выделению структурных 

компонентов ИОС был представлен в исследовании 

В. В. Малиатаки, в котором существенно расширяется компо-

нентный состав информационной образовательной среды [86; 87]: 

‒ ценностно-целевой компонент представлял собой 

совокупность целей и ценностей современного педагоги-

ческого образования в условиях информатизации обще-
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ства, соответствующего выдвинутым требованиям меж-

дународных стандартов качества образования, удовле-

творяющий при этом запросы всех потребителей образо-

вательных услуг (личности, общества, государства и про-

изводства); 

‒  содержательно-методический компонент определял 

не только содержание ИОС, но и формы организации за-

нятий, методы и принципы обучения, актуальные для ре-

ализации целей и задач современного педагогического 

образования; 

‒ коммуникационно-психологический компонент отоб-

ражал особенности субъектов информационной образова-

тельной среды и специфику коммуникационной сферы; 

‒ организационно-административный компонент 

включал организационно-правовую основу (совокупность 

нормативной документации, регламентирующей дея-

тельность как самой ИОС, так и ее субъектов); организа-

ционные условия, систему безопасности и модуль разгра-

ничения прав доступа и полномочий участников (пользо-

вателей) ИОС; готовность педагогического коллектива к 

работе в информационной образовательной среде и си-

стему информационного обеспечения и управления обра-

зовательной деятельностью; 

‒ пространственно-технологический компонент, в со-

став которого входят архитектурно-эстетическая органи-

зация образовательного пространства (архитектура здания 

и дизайн интерьеров, пространственная структура учебных 

и рекреационных помещений и др.); клиент-серверная ар-

хитектура и соответствующая ей структура локальной 

компьютерной сети; а также техническая база [88]. 
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Еще один подход к выделению компонентов инфор-

мационно-образовательной среды был предложен 

Ю. Г. Коротенковым. Наиболее значимым компонентом 

ИОС в его работе выступала учебная компонента, которая в 

первую очередь была нацелена на информатизацию 

учебной деятельности учебного заведения. Оценка резуль-

татов обучения выступала в качестве средства контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся. В информаци-

онно-образовательной среды рассматривалась методиче-

ская компонента, которая представляла методические ре-

сурсы, классифицированные по тематике и предметам 

обучения. От качества и уровня содержательно-

методической проработанности соответствующих средств 

ИКТ существенно зависел учебно-воспитательный эффект 

внеучебной компоненты. Средством автоматизации органи-

зационно-управленческой деятельности учебного заведе-

ния являлась административная компонента информаци-

онно-образовательной среды. Наряду с другими компо-

нентами организационно-управленческая компонента ИОС 

трактовалась как система внутреннего управления ин-

формационно-образовательной среды и организации 

прямой и обратной связи с субъектами образования.  

Принятая в 2010 г. Федеральная целевая программа 

развития образования на 2011–2015 годы, впервые провоз-

гласившая, что одной из важнейших проблем современно-

го образования является процесс эффективного использо-

вания информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в сфере образования, определила решение пробле-

мы повышения качества образования за счет «внедрения и 

эффективного использования новых информационных 



27 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных об-

разовательных ресурсов нового поколения». 

Это обусловило рассмотрение информационно-

образовательной среды как совокупности условий, 

«…обеспечивающих ее эффективное функционирование 

на федеральном, регионально-отраслевом, институцио-

нальном, предметном и личностном уровнях информаци-

онного взаимодействия субъектов современной образова-

тельной инфраструктуры профессионального образова-

ния». Данный период характеризуется появлением 

исследований, посвященные проблеме формирования ста-

новления ИОС в учреждениях начального (А. Х. Ардеев [5], 

В. В. Михаэлис [97; 98], С. С. Новикова [109; 110]) и высшего 

профессионального образования (Н. А. Моисеенко) [100; 

101] в том числе высшего профессионального педагогиче-

ского образования (В. В. Мякишев) [104]. 

В диссертационных исследованиях того периода 

информационно-образовательная среда стала рассматри-

ваться как «подвижная педагогическая система, объеди-

няющая в себе не только информационные образователь-

ные ресурсы, компьютерные средства обучения, педаго-

гические методы, технологии, средства управления 

образовательным процессом, но и организацию и содер-

жание процесса профессионального и личностного разви-

тия и саморазвития каждого студента», обладающего не-

обходимым уровнем профессиональных знаний и компе-

тенций». 

Таким образом, третий этап рассматриваемой нами 

научной проблемы характеризуется: рассмотрением по-

нятия информационно-образовательной среды как педа-
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гогической системы, объединяющей информационно-

образовательные ресурсы, современные компьютерные 

технологии и технические средства управления учебным 

процессом, направленной на профессиональное и лич-

ностное становление студента, обладающего необходи-

мым уровнем профессиональных знаний и компетенций;  

определением компонентного состава информационно-

образовательной среды. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для полноценного описания современного состояния 

проблемы моделирования информационно-образова-

тельной среды начального общего образования, помимо 

представления историографии проблемы, необходимо 

исследовать и упорядочить понятийный аппарат настоя-

щего исследования, а также определить ключевые теоре-

тические аспекты указанной проблемы. 

Рассмотрение современного состояния исследуемой 

проблемы начнем с выявления структуры понятийного 

аппарата, которая включает следующие понятия: «образо-

вательная среда», «информационно-образовательная сре-

да», «информационная среда». 

Описывая понятийный аппарат проблемы модели-

рования информационно-образовательной среды началь-

ного общего образования, вначале раскроем сущность и 

содержание понятия «образовательная среда». 

С точки зрения различных научных теорий, направ-

лений и подходов, понятие «образовательная среда» на со-

временном этапе рассматривается как: 

‒ педагогический феномен (В. А. Адольф [43], 

В. А. Беловолов [19], О. В. Евтихов [43]);  

‒ система условий успешного обучения студентов 

профессиональной педагогической деятельности 

(В. Б. Клепиков [64], Е. О. Петрова [119] и др.); 
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‒ фактор развития научно-исследовательской рабо-

ты, формирования научного мышления и методологиче-

ской грамотности в процессе профессиональной подго-

товки будущих студентов (Н. С. Ваганова [25], 

С. С. Джансеитова [41], Н. В. Ерошенков [44, с. 47; 45]);  

‒ способ мотивации студентов к изобретательской 

деятельности (О. М. Замятина, В. О. Садченко, О. М. Соло-

довникова) [47];  

‒ средство формирования индивидуальной образо-

вательной траектории (Н. И. Шиян [168] и др). 

Обобщая рассмотренные выше представления раз-

личных авторов, отметим, что, на наш взгляд, наиболее 

актуальным является рассмотрение образовательной сре-

ды как системы условий успешного обучения студентов. 

Исходя из этого, мы будем рассматривать образователь-

ную среду как систему условий, обеспечивающих формирова-

ние профессиональных компетенций у будущих учителей в 

процессе их профессионально-педагогической деятельности. 

В последние годы в педагогической литературе, в 

публицистике и диссертационных исследованиях, посвя-

щенных разработке понятийного аппарата информатиза-

ции образования, широко обсуждается концептуальное 

понятие «информационно-образовательная среда», кото-

рое опирается на более общее ключевое понятие «инфор-

мационная среда».  

Понятие «информационная среда» на современном 

этапе развития рассматривается как элемент информаци-

онного пространства, ближайшее по отношению к чело-

веку информационное окружение, комплекс условий, в 

которых осуществляется его деятельность (С. В. Яйлаха-
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нов) [172]; как совокупность информационных условий 

существования субъекта (М. А. Смирнов) [142]; как сово-

купность информационных объектов, средств коммуни-

кации, способов получения, переработки, использования 

и создания информации, включающая коллективные и 

индивидуальные субъекты, наделенные определенными 

мотивами и потребностями (Э. Д. Алисултанова [2], 

Н. А. Моисеенко [101] и др.).  

В настоящее время выделяют следующие параметры 

информационной среды (С. В. Яйлаханов): 

‒ материальное обеспечение, подразумевающее обяза-

тельное наличие материальных носителей информации и 

их постоянное развитие (компьютеры, СМИ, литература, 

библиотеки и т.д.); 

‒ информационное обеспечение возможности доступа к 

материальным носителям информации, формирование 

умений и навыков работы с обучающей информацией 

(знание методов поиска, обработки, систематизации, ана-

лиза, оценки, хранения информации); 

‒ коммуникативное обеспечение – наличие общения 

участников педагогического процесса с помощью средств 

коммуникации (в частности, дидактического общения). 

Такие характеристики информационной среды 

определяют специфику информационно-

образовательной среды, которая предполагает активное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса с 

внешней средой за счет применения информационно-

коммуникационных технологий.  

В настоящее время информационно-образо-

вательная среда рассматривается как средство развития и 
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формирования информационной культуры (Н. Е. Воробье-

ва [29], Э. М. Ребко [134], А. П. Федоров [133] и др.)»; как 

фактор и ресурс формирования и развития профессио-

нальных компетенций студентов, в том числе и  

ИКТ-компетентность (Л. А. Бачурина [14], Н. И.  Гребен-

никова [32], В. И. Марченков [93], Н. В. Пилипчевская [122], 

Н. Б. Тимофеева [150], Н. В. Ярчикова [178] и др.); как си-

стема педагогических условий, включающая в себе инфор-

мационно-образовательные ресурсы, компьютерные сред-

ства обучения, технические средства управления учебным 

процессом, педагогические технологии, направленные на 

формирование личности, обладающей необходимым 

уровнем профессиональных компетенций (О. В. Башари-

на) [15; 16; 17]. 

Значительный объем представлений ученых о со-

держании понятия «информационно-образовательная 

среда» лишний раз подтверждает значимость и сложность 

этого явления. Информационно-образовательная среда в 

рамках нашего исследования выступает как средство 

формирования профессиональной компетенции и одно-

временно способствует профессионально-личностному 

становлению будущего педагога. 

В соответствии с требованиями профессионального 

стандарта квалификация педагога описывается как сово-

купность шести основных компетентностей:  

‒ компетентность в области личностных качеств;  

‒ компетентность в постановке целей и задач педа-

гогической деятельности;   

‒ компетентность в мотивировании обучающихся 

(воспитанников) на осуществление учебной (воспитатель-

ной) деятельности;  
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‒ компетентность в разработке программы деятель-

ности и принятий педагогических решений;  

‒ компетентность в обеспечении информационной 

основы педагогической деятельности; компетентность в 

организации педагогической деятельности. 

В рамках разработанного профессионального стан-

дарта для педагогов в сфере начального общего образова-

ния будущие учителя начальной школы должны обладать 

такими необходимыми знаниями, умениями и трудовыми 

действиями, как:  

‒ умение проектировать учебно-образовательный 

процесс на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития пер-

воклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной;  

‒ знание и умение проектировать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и владеть организацией 

их решения (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, сохраняя при этом ба-

ланс предметной и метапредметной составляющей их со-

держания;  

‒ умение проектировать и вносить коррективы в 

индивидуальную образовательную траекторию обучаю-

щегося в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредмет-

ных и личностных), выходящими за рамки программы 

начального общего образования. 
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Специфика подготовки будущего учителя началь-

ных классов заключается: 1) в обеспечении качества учеб-

но-воспитательного процесса на начальной ступени обще-

го образования, 2) в формировании у будущего учителя 

начальных классов основ проектирования информацион-

но-образовательной среды в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (ФГОС НОО) и 3) в 

использовании информационных технологий в образова-

тельном процессе начальной школы. 

Проанализировав современное состояние исследуе-

мой проблемы, отмечаем, что, несмотря на значимые ре-

зультаты исследований ученых в данном направлении, 

проблема построения информационно-образовательной 

среды начального общего образования остается недоста-

точно разработанной. Среди наиболее важных причин 

актуализации данной проблемы выделяются: недостаточ-

ная теоретическая разработанность процесса моделирова-

ния информационно-образовательной среды начального 

общего образования; недостаточная разработанность со-

держательного и методического аспектов проблемы моде-

лирования информационно-образовательной среды 

начального общего образования. 

Таким образом, проведенный нами историко-

педагогический анализ состояния исследуемой проблемы 

информационно-образовательной среды начального об-

щего образования показал, что, во-первых, в настоящее 

время она является наиболее актуальной, но слаборазра-

ботанной проблемой; во-вторых, на данный момент 

накоплен достаточно богатый опыт для ее разрешения. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ВНЕДРЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Федеральные нормативные акты 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

Паспорт национального проекта «Образование» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по страте-

гическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 № 16);  

Приказ Министерства образования и науки России 

от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения <…> »;  

Приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

Приказ Министерства просвещения России от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвер-
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жденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, утвержденная решением 

Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, утвержденная решением 

от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020);  

Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования, утвержденная решением 

Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях»;  

Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821»;  

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных организациях»;  

Информация о федеральных нормативных доку-

ментах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство обра-

зования и науки РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образова-

тельный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государ-

ственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ) ;  
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Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

№ 203;  

Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденная президиумом Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16);  

Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 8 де-

кабря 2011 года № 2227-р; Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации “Развитие образования” на 2013–2020 годы»;  

Положение Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

Региональные нормативные акты 

Постановление Правительства Челябинской области 

от 28.12.2017 № 732-П (ред. от 04.07.2019) «О государствен-

ной программе Челябинской области “Развитие образова-

ния в Челябинской области”»;  

Концепция региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области, утвержденная прика-

зом Министерства от 14.11.2016 № 01/3525 «Об утвержде-

нии Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области» (Концепция РСОКО).  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 5 де-

кабря 2016 г. № 646;  

Концепция информационной безопасности детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

2.12.2015 г. № 2471-р;  

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (ред. от 18.03.2019 г.);  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 

июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию” и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросу 

ограничения доступа к противоправной информации в 

сети Интернет»; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ред. от 25.07.2011 г.); 

Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их 
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обработке в информационных системах персональных 

данных»;  

Приказ Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю, Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации, Министерства информаци-

онных технологий и связи Российской Федерации от 

13.02.2008 г. № 5/86/20 «Об утверждении порядка прове-

дения классификации информационных систем персо-

нальных данных»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 

июля1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации»; 

ст. 4 Закона Российской Федерации от 27 декаб-

ря1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» (в 

ред.06.06.2019 г.); 

ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями, внесен-

ными Федеральным законом РФ от 01.05.2019 № 89-ФЗ); 

Постановление Государственной Думы Федерально-

го собрания РФ от 24.11.2000 № 843-III ГД «О государ-

ственной политике в области телевизионного вещания и 

радиовещания»; 

Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 № 01/10237-

8-32 «О мерах, направленных на нераспространение ин-

формации, наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию детей и подростков».  
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ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» (ЦОС) 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в 

рамках национального проекта «Образование» и обеспе-

чивается на уровне государственной политики. 

В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», в том числе с целью решения за-

дачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере. 

Правительством Российской Федерации на базе про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

сформирована национальная программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации». В состав Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» входят следующие федеральные проекты: «Норма-

тивное регулирование цифровой среды», «Кадры для 

цифровой экономики», «Информационная инфраструк-

тура», «Информационная безопасность», «Цифровые тех-

нологии», «Цифровое государственное управление». 

Государственная программа состоит из четырех под-

программ: «Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе»; «Информационная среда»; 

«Безопасность в информационном обществе»; «Информа-

ционное государство». Министерство просвещения РФ 



41 

стало участником подпрограмм «Информационная сре-

да» и «Информационное государство». 

Предложенные программы и подпрограммы, оче-

видно для нас, предполагают ресурсное обеспечение их 

посредством компонента национального образования и в 

то же время использование продуктов национальных про-

ектов в сфере образования (в частности, профессиональ-

ное педагогическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса образования). 

В Москве на базе НИУ ВШЭ в сентябре 2019 года со-

стоялась российско-китайская образовательная конфе-

ренция «Проблемы и перспективы цифровой трансфор-

мации образования». В докладе определены семь задач 

цифровизации российского образования. Они следую-

щие: развитие материальной инфраструктуры (дата-

центры, новые каналы связи и устройства для использова-

ния цифровых учебно-методологических материалов); 

внедрение цифровых программ (создание, тестирование и 

применение учебно-методических материалов с использо-

ванием технологий машинного обучения, искусственного 

интеллекта и пр.); развитие онлайн-обучения (постепен-

ный отказ от бумажных носителей информации); разра-

ботка новых систем управления обучением (СУО); разви-

тие системы универсальной идентификации учащегося; 

создание моделей учебного заведения для создания, изу-

чения и формирования образовательных технологий с 

использованием новых СУО, инструментов и устройств 

Индустрии 4.0 (четвертая промышленная революция). В 

этой связи необходимо решать задачу повышения навы-

ков преподавателей в сфере цифровых технологий.  
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Цифровизация образования требует как новых уме-

ний от выпускников школ и вузов, так и другого подхода к 

организации самого обучения. Суть цифровой трансфор-

мации в том, чтобы эффективно и гибко применять но-

вейшие технологии для перехода к персонализированно-

му и ориентированному на результат образовательному 

процессу.  

Авторы пособия обращают внимание на статью  

А. А. Вербицкого, который, анализируя проблемы, риски 

и перспективы цифрового образования на всех уровнях 

образования, считает, что реализация такого образования 

должна быть обеспечена адекватной психолого-

педагогической теорией. В качестве такой теории может 

выступить психолого-педагогическая теория контекстного 

образования.  

Вместе с тем ученый называет возможные риски при 

тотальном цифровом образовании на основе следующих 

постулатов: в мире нет педагогической или психолого-

педагогической теории цифрового обучения; информация 

и знание – разные понятия (информация – это семиотиче-

ская, знаковая система, носитель значений; знание – под-

структура личности); процесс обучения и образования ре-

ализуется посредством общения педагога и обучающихся. 

В соответствии с заседанием президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам в декабре 2017 г., где 

был анонсирован новый проект «Цифровая школа», рас-

считанный на период 2018–2024 гг. Для реализации дан-

ного проекта в общеобразовательных организациях долж-
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на быть создана инфраструктура, которая получила 

название «Цифровая образовательная среда (ЦОС)».  

В основе ЦОС лежит информационное сопровожде-

ние учебной работы обучающихся, ее информационное 

наполнение осуществляется самими педагогами, что само 

по себе должно стать эффективным средством формиро-

вания нового поколения учителей и преподавателей 

ссузов, ориентированных на инновационное обновление 

современной школы в контексте перехода к цифровой 

экономике.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) рассматри-

вается как цифровое пространство, которое состоит из от-

крытой совокупности информационных систем, объеди-

няющих всех участников образовательного процесса – ад-

министрацию школы, учителей, учеников и их родителей.  

Ключевой задачей федерального проекта «Цифро-

вая образовательная среда» можно выделить реализацию 

следующих направлений:  

‒ создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-

ство и доступность образования всех видов и уровней. К 

2024 году будет обеспечено внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды по всей стране; 

‒ внедрение современных цифровых технологий в 

образовательные программы 25% общеобразовательных 

организаций 75 субъектов Российской Федерации для, как 

минимум, 500 000 детей;  

‒ обеспечение 100% образовательных организаций в 

городах Интернетом со скоростью соединения не менее 

100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с;  
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‒ создание сети центров цифрового образования 

«IT-куб», охватывающей в год не менее 136 000 детей.  

Проект «Цифровая образовательная среда (ЦОС)» 

направлен на создание к 2024 г. современной и безопасной 

ЦОС, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

В настоящий период процесс цифровизации влияет 

социальную систему и социальную структуру: формиру-

ются условия для интенсивного, целенаправленного ис-

пользования информационных технологий в обществен-

ной жизни, реализуется целая череда мероприятий по 

цифровизации социальной инфраструктуры в рамках 

федеральных и областных проектов, приоритетных му-

ниципальных программ, информационного законода-

тельства.  

Цифровые технологии – это инструмент и среда су-

ществования, которая раскрывает новые возможности: в 

том числе обучение в любое удобное время, непрерывное 

образование, возможность формировать индивидуальные 

образовательные маршруты, из пользователей электрон-

ных ресурсов стать создателями.  

Вместе с тем цифровая среда требует от педагогов 

иной ментальности, восприятия картины мира, абсолют-

но других подходов и форм работы с обучающимися. Пе-

дагог становится не только носителем знаний, которыми 

он делится с обучаемыми, но и проводником по цифро-

вому миру. Профессиональная компетентность педагога 

должна обеспечиваться цифровой грамотностью, способ-

ностью создавать и применять контент с помощью циф-

ровых технологий, в том числе навыки компьютерного 
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программирования, поиска, обмена информацией и ком-

муникацией.  

Первоначально цифровизация сводилась к автома-

тизации технологий, распространению Интернета, мо-

бильной связи, социальных сетей, появлению смартфонов, 

росту потребителей, применявших новые технологии. 

Однако очень быстро цифровые технологии становятся 

частью экономической, политической и культурной жиз-

ни человека.  

А. Марей рассматривает цифровизацию как измене-

ние парадигмы общения и взаимодействия друг с другом 

и социумом. Е. Л. Вартанова, М. И. Максеенко, С.С. Смир-

нов уточняют содержание этого понятия – это не только 

перевод информации в цифровую форму, а комплексное 

решение инфраструктурного, управленческого, поведен-

ческого, культурного характера. Можно сделать вывод о 

том, что развитие интернета и мобильных коммуникаций 

является базовой технологией цифровизации.  

В различных областях экономики вводятся понятия 

«цифровая экосистема», «цифровая среда», «цифровое 

сообщество», «цифровая экономика», «цифровизация об-

разования». Цифровизация в том числе ориентирована на 

реорганизацию образовательного процесса, переосмысле-

ние роли педагога. С одной стороны, цифровизация под-

рывает унаследованную из прошлого методическую осно-

ву школы, с другой – порождает доступность информации 

в различных ее формах, не только в текстовой, но и звуко-

вой, визуальной.  

Доступность информации потребует постоянного 

поиска и выбора релевантного и интересного контента, 
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высоких скоростей его обработки. Следовательно, цифро-

визация образования ведет к его коренной, качественной 

перестройке. Технологии виртуальной реальности созда-

ют возможность применения цифровых тренажеров, не 

привязанных к одному рабочему месту, что расширяет 

круг изучаемых технологий. Технологии мобильного обу-

чения позволяют учиться в любое время и в любом месте.  

Сегодня информация и знания – основа экономиче-

ского прогресса, к которой неприменимы традиционные 

понятия и модели. Л. В. Шмелькова подчеркивает, что 

важнейшей чертой человека, адекватного цифровой эко-

номике, является то, что эта личность владеет цифровыми 

технологиями, применяет их в профессиональной дея-

тельности. К цифровой среде быстро адаптируются дети 

различного возраста, формируя первоначальные навыки, 

умения для последующего их развития. Формирование 

конкретных компетенций происходит на различных 

уровнях образования, однако цифровые компетенции 

формируются в течение всей жизни.  

Следовательно, цифровизация образования напря-

мую зависит от уровня владения цифровыми технология-

ми педагога с целью их продуктивного применения в об-

разовательной деятельности.  

Н. Н. Битюцкая отмечает необходимость формиро-

вания умения ориентироваться в потоке цифровой ин-

формации у педагогов, работать с ней, обрабатывать и 

встраивать в новую технологию. Информационный фор-

мат основан на цифровом представлении информации.  

Проект «ЦОС» позволит обеспечить обновление со-

держания образования и даст возможность школьникам 
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свободно и безопасно ориентироваться в цифровом про-

странстве.  

«Цифровая образовательная среда» обеспечит по-

вышение квалификации педагогов и оснащение школ не-

обходимой инфраструктурой. Будет создана цифровая 

экосистема, благодаря которой станет возможным переход 

к автоматизированному делопроизводству, к работе с 

цифровыми технологиями.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) образова-

тельного учреждения включает: совокупность информа-

ционных и цифровых образовательных ресурсов; ком-

плекс технологических средств информационных и ком-

муникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы; систему со-

временных педагогических технологий ЦОС.  

Цифровая информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения направлена на: информа-

ционно-методическую поддержку образовательного про-

цесса; планирование образовательного процесса и его ре-

сурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; мониторинг здо-

ровья обучающихся; современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации; дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного 

образования; дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социаль-
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ной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спор-

та, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

ЦОС образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществления в электронной (цифровой) 

форме следующих видов деятельности: планировать обра-

зовательный процесс; размещать и сохранять материалы 

образовательного процесса, в том числе работ обучаю-

щихся и педагогов, используемых участниками образова-

тельного процесса информационных ресурсов; фиксиро-

вать ход образовательного процесса и результатов освое-

ния основной образовательной программы; взаимо-

действовать между участниками образовательного про-

цесса, в том числе дистанционно посредством сети Интер-

нет; использовать данные, формируемые в ходе образова-

тельного процесса, для решения задач управления обра-

зовательной деятельностью; контролировать доступ 

участников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограни-

чение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся); осуществлять взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, отвечающими за управление в 

сфере образования, и с другими образовательными учре-

ждениями, организациями. Успешность внедрения ЦОС 

определяется следующими критериями уменьшение бю-

рократического аппарата; сокращение документооборота; 

повышение трафика применения ЦОС, прежде всего уче-

никами.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для освоения дисциплины «Моделирование информаци-

онно-образовательной среды начального общего образо-

вания» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Ин-

формационные технологии в образовании»; «Математика 

и информатика»; «Методика обучения и воспитания 

младших школьников»; «Теория воспитания». В процессе 

обучения будущих учителей начальных классов исполь-

зуются следующие формы: обзорные лекции, установоч-

ные лекции, практические занятия и самостоятельная ра-

бота. Среди методов обучения будущих учителей началь-

ных классов использованы: метод реификации, метод 

проектного обучения на основе информационных ресур-

сов и метод анализа ситуаций.  

Содержанием дисциплины «Моделирование ин-

формационно-образовательной среды начального общего 

образования» предусмотрено проведение лекционных и 

практических занятий. Наряду с этим особое место в изу-

чении данной дисциплины отводится самостоятельной 

работе. 

Лекционные занятия посвящены изучению основ-

ных понятий учебного курса, содержанию информацион-

но-образовательной среды, методам и принципам обуче-
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ния, формам учебных занятий и методике их проведения, 

профессиональной подготовке учителя начальных клас-

сов, проектированию урока или внеклассного занятия с 

использованием информационно-образовательной среды. 

Лекционные занятия способствуют формированию систе-

мы знаний об особенностях моделирования информаци-

онно-образовательной среды начального общего образо-

вания. Они ориентируют на расширение полученной 

информации через самостоятельный поиск и выбор необ-

ходимого учебно-методического и информационного 

обеспечения при подготовке к практическим занятиям. 

Практические занятия создают условия для закреп-

ления и углубления теоретического материала, получен-

ного на лекционных занятиях. Они способствуют разви-

тию умений и владений, необходимых для проектирова-

ния урока или внеклассного занятия с использованием 

информационно-образовательной среды, и предоставля-

ют возможность для достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения. Практиче-

ские занятия предполагают вовлечение обучающихся в 

активную познавательную деятельность посредством вы-

полнения различных видов самостоятельной работы и 

применения активных методов обучения. Они способ-

ствуют развитию умений у студентов высказывать соб-

ственное отношение к различным проблемам, обсуждае-

мым на занятиях, обосновывать и формулировать выводы. 

Проведение лекционных и практических занятий 

предполагает применение разных современных образова-

тельных технологий: развивающего обучения, проблемно-

го обучения, проектных технологий. 



51 

Самостоятельная работа организуется с целью при-

обретения обучающимися новых знаний, закрепления 

умений и владений полученного опыта профессиональ-

ной деятельности в области овладения образовательными 

технологиями и применения их в процессе проектирова-

ния урока или внеклассного занятия с использованием 

информационно-образовательной среды. Направлена на 

самостоятельный поиск необходимой информации с це-

лью выполнения предусмотренных рабочей программой 

различных практических заданий к учебным занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение инва-

риантных и вариативных заданий. 

Трудоемкость учебной дисциплины «Моделирова-

ние информационно-образовательной среды начального 

общего образования» указана в таблице 1, в которой также 

представлено ее тематическое планирование с указанием 

отведенного на каждую тему количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

 

Таблица 1  

Трудоемкость дисциплины и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 (формулировки изучаемых 

вопросов) 

Виды учебных занятий (в 
часах) 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Информационно-образовательная среда 
как основа внедрения ФГОС НОО 

1 Информационно-
образовательная среда 
образовательного учре-
ждения 

2*   4* 6 
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Продолжение таблицы 1 
2 Проектирование единой 

информационно-образо-
вательной среды образо-
вательного учреждения 

  4 4 8 

Модуль 2. Нормативно-правовое и учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса 

3 ФГОС НОО: содержание 
и механизм реализации 

2*   2* 4 

4 ФГОС как совокупность 
систем обязательных тре-
бований 

  4 4 8 

Модуль 3. Организация образовательного процесса 

5 Формирование УУД на 
уроках в начальной школе 

2   2* 4 

6 Электронная модель со-
держания начального об-
щего образования как важ-
нейший компонент ИОС 

  6 2 8 

Модуль 4.  Содержание начального общего  
образования 

7 Методическая работа в 
начальной школе 

2   2* 4 

8 Содержание предметных 
областей 

  6 2 8 

Модуль 5. Разработка основной образовательной програм-
мы (ООП) образовательного учреждения 

9 «ООП НОО» как основа 
образовательной про-
граммы ОУ 

2*   4* 6 

10 Этапы разработки ООП 
НОО в ИОС 

  10 6 16 

 ИТОГО 10  30 32 72 
*Трудоемкость дисциплины и видов учебных занятий для 

заочной формы обучения. 
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Представим содержание дисциплины, структуриро-

ванное по разделам (модулям). Каждый раздел содержит 

требования к результатам освоения раздела (знать, уметь, 

владеть), виды учебных занятий с указанием темы и плана 

занятия. 

 

Модуль 1. Информационно-образовательная среда  

как основа внедрения ФГОС НОО 

Лекция 1. Информационно-образовательная среда обра-

зовательного учреждения (2 часа) 

План: 

1. Понятие и структура информационно-

образовательной среды (ИОС) образовательного 

учреждения (ОУ). 

2. Требования предъявляемые ФГОС НОО к ИОС ОУ. 

3. Признаки, свойства и функции ИОС образова-

тельного учреждения. 

4. Компоненты и факторы формирования инфор-

мационно-образовательной среды (ИОС) образо-

вательного учреждения (ОУ). 

5. Основные этапы и направления деятельности по 

формированию ИОС ОУ. 

Практическое занятие 1. Проектирование единой ин-

формационно-образовательной среды образовательного 

учреждения (2 часа) 

План: 

1. Понятие «Проектирование». 

2. Цель, задачи проектирования единой информа-

ционно-образовательной среды образовательного 

учреждения. 
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3. Программные продукты для проектирования 

единой информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения. 

Практическое занятие 2. Проектирование единой ин-

формационно-образовательной среды образовательного 

учреждения (2 часа) 

План: 

1. Модель построения единой информационно-

образовательной среды образовательного учре-

ждения. 

2. Условия проектирования единой информацион-

но-образовательной среды образовательного 

учреждения 

 

Модуль 2. Нормативно-правовое и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

Лекция 2. ФГОС НОО: содержание и механизм реализа-

ции  (2 часа) 

План: 

1. Опыт внедрения стандартов образования в зару-

бежных странах. 

2. История разработки образовательных стандартов 

общего образования в России. 

3. Нормативная основа создания ФГОС. 

Практическое занятие 3. ФГОС как совокупность систем 

обязательных требований (2 часа) 

План: 

1. Требование к результатам. 

2. Требования к структуре основных образователь-

ных программ. 
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3. Требования к условиям реализации основных об-

разовательных программ. 

Практическое занятие 4. ФГОС как совокупность систем 

обязательных требований (2 часа) 

План: 

1. Требования к уровню подготовки будущего учи-

теля начальных классов учителя. 

2. Проблемы подготовки учителя к деятельности в 

ИОС. 

3. Модель подготовки будущего учителя начальных 

классов к реализации деятельности в ИОС. 

 

Модуль 3. Организация образовательного процесса 

Лекция 3. Формирование УУД на уроках в начальной 

школе  (2 часа) 

План: 

1. Понятие «Универсальные учебные действия». 

2. Функции УУД. 

3. Виды УУД. 

4. Задачи формирования УУД. 

Практическое занятие 5. Электронная модель содержа-

ния начального общего образования как важнейший ком-

понент ИОС (2 часа) 

План: 

1. Принципы работы с ЭМСНОО. 

2. Решение дидактических задач в среде ЭМСНОО. 

Практическое занятие 6. Электронная модель содержа-

ния начального общего образования как важнейший ком-

понент ИОС (2 часа) 
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План: 

1. Проектирование вариативной части содержания 

образования. 

2. Использование электронной модели содержания 

образования в учебном процессе. 

Практическое занятие 7.  Электронная модель содержа-

ния начального общего образования как важнейший ком-

понент ИОС (2 часа) 

План: 

1. Представление школьного компонента в элек-

тронной модели. 

2. Представление содержания образования для об-

разовательной системы. 

 

Модуль 4. Содержание начального общего образования 

Лекция 4. Методическая работа в начальной школе (2 часа) 

План: 

1. Содержание методической работы в школе. 

2. Организация методической работы в школе. 

Практическое занятие 8. Содержание предметных обла-

стей (2 часа) 

План: 

1. Русский язык. 

2. Литературное чтение. 

Практическое занятие 9. Содержание предметных обла-

стей (2 часа) 

План: 

1. Математика и информатика. 

2. Естествознание. 
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Практическое занятие 10. Содержание предметных обла-

стей (2 часа) 

План: 

1. Изобразительное искусство. 

2. Технология. 

 

Модуль 5. Разработка основной образовательной про-

граммы (ООП) образовательного учреждения 

Лекция 5. ООП НОО» – основа образовательной про-

граммы ОУ (2 часа) 

План: 

1. ООП НОО  – система изменений содержания об-

разования. 

2. Структура ООП НОО. 

3. Создание образовательного пространства в ОУ. 

Практическое занятие 11. Этапы разработки ООП НОО в 

ИОС (2 часа) 

План: 

1. Проектирование содержания ЭМСО. 

2. Формирование разделов ООП НОО. 

Практическое занятие 12–13. Этапы разработки ООП 

НОО в ИОС (4 часа) 

План: 

1. Методологические основы разработки ООП. 

2. Экспертная система «Построение ООП». 

Практическое занятие 14–15. Этапы разработки ООП 

НОО в ИОС (4 часа) 

План: 

1. Технологическая карта урока. 
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2. Тематическое планирование по учебному 

предмету. 

 

Отметим, что для формирования профессиональной 

компетенции особое значение имеют следующие модули:  

1. Информационно-аналитический модуль. 

2. Проектировочно-практический модуль. 

3. Рефлексивно-оценочный модуль. 

Данная дисциплина сориентирована на целенаправ-

ленное формирование у будущих учителей начальных 

классов профессиональных компетенции с учетом дости-

жения следующих задач: 

‒ ознакомление студентов со структурой и содер-

жанием ФГОС НОО, планируемыми результатами освое-

ния учебных программ, основной образовательной про-

граммы начального общего образования, примерными 

программами, понятиями и видами УУД, основными 

формами организации процесса обучения и принципами 

проектирования технологических карт и др.; основами 

использования современных информационных техноло-

гий (ЭМСНОО, электронный учебник), применяемых в 

образовательном процессе начальной школы для сбора, 

обработки и анализа информации; 

‒ овладение студентами умениями соотносить со-

держание учебного предмета с планируемыми результа-

тами; определять перечень формируемых УУД на раз-

личных уроках в начальной школе; проектировать тема-

тическое планирование уроков в начальной школе; 

принимать решения о выборе формы проведения прак-

тических, лабораторных и контрольных работ; устанавли-
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вать причинно-следственные связи между содержанием 

Примерных программ отдельных предметов и учебных 

программ; принимать конструктивные решения при про-

ектировании технологических карт уроков; работать с 

программными средствами (ЭМСНОО, электронный 

учебник) с учетом решаемых профессиональных задач; 

‒ формирование у студентов профессионально 

значимых личностных качеств, способствующих форми-

рованию профессиональной компетенции; профессио-

нально-познавательного интереса к проектированию об-

разовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Принцип целостности заключался в комплексном 

изучении всех модулей ЭМСНОО в рамках учебной дис-

циплины «Моделирование информационно-образова-

тельной среды начального общего образования» и уста-

новлении взаимосвязей всех изучаемых модулей дисци-

плины с учетом требований ФГОС НОО. 

Принцип иерархичности заключался в последова-

тельном освоении всех модулей ЭМСНОО в рамках учеб-

ной дисциплины «Моделирование информационно-

образовательной среды начального общего образования». 

Принцип ведущей роли совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса реализовывался в 

процессе совместной с преподавателем разработки педа-

гогических проектов (например, «Проектирование ин-

формационно-образовательной среды образовательного 

учреждения», «Разработка основной образовательной 

программы начального общего образования» и др.). 



60 

Принцип психолого-педагогического сопровожде-

ния личностного включения будущего учителя начальных 

классов в проектировочную деятельность реализовывался 

в процессе самостоятельной работы студентов при реше-

нии проектировочно-педагогических ситуаций, которые 

предполагали готовность студента к целеполаганию, про-

гнозированию, самоанализу и самооценке результатов 

собственной проектировочной деятельности на базе ис-

пользования современных информационных средств. 

Принцип развития у студентов способностей само-

стоятельно решать профессиональные проблемы осу-

ществлялся будущими учителями начальных классов в 

процессе проектировочной деятельности при проектиро-

вании календарно-тематического и тематического плана.  

Принцип последовательного моделирования в раз-

личных формах учебной деятельности содержания и 

условий профессиональной деятельности будущих учи-

телей начальных классов заключался в воссоздании типо-

вых профессиональных задач в учебном процессе с целью 

трансформации их в учебно-производственные задачи 

будущего учителя начальных классов. Так, студенты само-

стоятельно разрабатывают технологические карты уроков 

и рабочие программы учебной дисциплины. 

В содержание дисциплины «Моделирование ин-

формационно-образовательной среды начального общего 

образования» были включены задания, направленные на 

формирование у будущих учителей начальных классов 

профессиональной компетенции, которые предлагались 

им в качестве самостоятельной работы:  

‒ анализ структуры и содержания ФГОС НОО;  
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‒ установление причинно-следственных связей 

между содержанием Примерных программ отдельных 

предметов и учебных программ в рамках различных обра-

зовательных систем начальной школы;  

‒ соотнесение содержания учебного предмета с 

планируемыми результатами;  

‒ определение перечня формируемых УУД на раз-

личных уроках в начальной школе;  

‒ принятие конструктивного решения при проек-

тировании технологических карт уроков и др.  

Помимо этих практических заданий, студенты вы-

полняли проектные работы по таким темам, как «Проек-

тирование информационно-образовательной среды обра-

зовательного учреждения», «Создание тематического 

планирования для учебного предмета выбранной обра-

зовательной программы», «Разработка основной образо-

вательной программы начального общего образования». 

Ниже представлена характеристика выполняемых про-

ектных работ будущими учителями начальных классов. 

Работа над учебным проектом «Проектирование ин-

формационно-образовательной среды образовательного учре-

ждения» предполагала анализ сайтов образовательных 

учреждений, требований к информационно-

образовательным ресурсам, анализ представленного про-

граммного обеспечения (Электронная модель содержания 

начального общего образования; электронный учебник 

«Федеральный государственный образовательный стан-

дарт: содержание начального образования»). Знакомство с 

программным обеспечением происходило в т.н. «диалого-

вой» форме, что позволяло не только видеть результат 
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каждого проектировочного действия при решении по-

ставленных задач, но и вносить необходимые изменения в 

учебную деятельность студентов. Такие изменения дали 

возможность каждому студенту обучаться в своем индиви-

дуальном темпе, что положительным образом сказывалось 

на его работе с источниками информации, отсюда эконо-

мия времени на поиск необходимой информации.  

Реализация учебного проекта «Разработка основной 

образовательной программы начального общего образования» 

осуществлялась в несколько этапов. Первый этап предпо-

лагал разработку пояснительной записки к Основной об-

разовательной программе согласно концепции выбранной 

образовательной системы начального общего образова-

ния; определение содержания школьного компонента, 

структурных элементов раздела ООП «Программы от-

дельных учебных предметов и курсов»; выявление взаимо-

связи образовательной системы и содержания учебного 

предмета; заполнение содержанием программы по фор-

мированию здорового и безопасного образа жизни, а так-

же раздела «Программа формировании УУД». Второй 

этап заключался  в исследовании предполагаемых мета-

предметных и личностных результатов по учебному 

предмету выбранной студентом образовательной системы 

начального общего образования; в выборе показателей 

уровня сформированности предметных, метапредметных 

и личностных УУД на основе работы с разделом ЭМСНОО 

«Программа формировании УУД». Работа над проектом 

«Основная образовательная программа НОО ОУ» пред-

ставлена в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2  

Первый этап разработки основной образовательной  

программы НОО ОУ 

Разрабатываемый 
раздел 

Содержание деятельности 

I. Пояснительная 
записка 

1. Заполнить введение. Обратить 
внимание на представление кон-
цепции образовательной системы 
(УМК) и обоснование сделанного 
выбора. 
2. Проанализировать требования 
стандарта (результаты освоения об-
разовательной программы)  и в со-
ответствии с концепцией выбран-
ной образовательной системы 
включить требования школьного 
компонента. 

V. Программы от-
дельных учебных 
предметов, курсов 

1. Выявить структуру представле-
ния раздела и назначение его бло-
ков. 
2.  Установить связь содержания 
учебного предмета  той образова-
тельной системы, которая указана в 
пояснительной записке ООП, с 
примерной программой в среде 
ЭМСО 

IV. Программа 
формирования 
УУД 

Заполнение блоков раздела 

VII. Программа 
формирования 
КЗиБОЖ 

Заполнение блоков раздела 

 

 



64 

Таблица 3  

Второй этап разработки основной  

образовательной программы НОО ОУ 

Разрабатываемый 
раздел 

Содержание деятельности 

II. Планируемые 
результаты освое-
ния обучающими-
ся ООП НОО 

1. Добавить новые учебные 
предметы, курсы, если это преду-
смотрено выбранной образова-
тельной системой и спецификой 
школы. 
2. Проанализировать планиру-
емые результаты по учебному 
предмету образовательной си-
стемы. 
3. Включить в электронную мо-
дель результаты школьного ком-
понента. 
4. Вставить результаты освоения 
учебной программы в ООП 

V. Программы от-
дельных учебных 
предметов, курсов 

Представить тематическое пла-
нирование по предмету 
 

IV. Программа 
формирования 
УУД 

Заполнение блоков раздела 

VII. Программа 
формирования 
КЗиБОЖ 

Заполнение блоков раздела 

 

Структура и содержание учебного проекта «Созда-

ние тематического планирования для учебного предмета 

выбранной образовательной программы» представлено 

следующими элементами: определение темы, количество 

часов, отводимое на изучение выбранной темы, заполне-
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ние результатов освоения учебной программы и характе-

ристики деятельности учащихся, представление результа-

тов освоения УУД, а также практические, контрольные 

работы. По выбранному учебному предмету будущий 

учитель составлял программу планируемых результатов 

ученика, цели-ориентиры, цели УУД («Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться»), 

которые ориентируют учителя на то, какой уровень осво-

ения опорного учебного материала ожидается от выпуск-

ников. Отдельно студент выделял планируемые результа-

ты, которые углубляли, расширяли его знания и выступа-

ли как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. На рисунке 1 представлен пример тематическо-

го планирования выбранного учебного предмета. 

 

 
Рис. 1. Тематическое планирование по математике 
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Рассмотрим специфику реализации целевого, со-

держательно-процессуального и оценочно-результати-

вного элементов. 

В рамках разработанного нами спецкурса «Исполь-

зование возможностей электронной модели содержания 

начального общего образования в рамках реализации Фе-

дерального государственного образовательного стандар-

та» студенты факультета подготовки учителей начальных 

классов получают возможность мобильного доступа к со-

держанию ФГОС НОО и сопровождающим его норматив-

но-методическим документам («Примерные программы 

внеурочной деятельности» [127], «Как проектировать уни-

версальные учебные действия в начальной школе» [58], 

«Планируемые результаты начального общего образова-

ния» [123] и т.д.). Будущий учитель начальных классов 

может самостоятельно в доступном для него темпе работы 

отобрать учебный материал в соответствии с целью про-

ектной деятельности, изучить содержание вышеперечис-

ленных документов при помощи программного продукта 

«Электронная модель содержания начального общего об-

разования» (ЭМСНОО) [159], разработанного под руко-

водством доктора педагогических наук, профессора 

Д. Ш. Матроса [96] коллективом преподавателей факуль-

тета информатики и факультета подготовки учителей 

начальных классов в 2009 г. в рамках программного ком-

плекса МС-ИОС 2010 [78], в состав которого наряду с 

ЭМСНОО входят «Психологический мониторинг»; «Мо-

ниторинг здоровья»; «Программа для разработки основ-

ной образовательной программы начального общего об-

разования».  
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Механизмом реализации последовательных опера-

ций по разработке основной образовательной программы 

и конструированию рабочих программ учебных дисци-

плин выступает электронный учебник «Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт: содержание 

начального общего образования» [185], который разрабо-

тан на основе компьютерной программы «Электронная 

модель содержания начального общего образования», 

представляющей собой взаимоувязанный набор данных, 

формируемый и используемый учителем начальных клас-

сов при проектировании, реализации и контроле усвое-

ния содержания начального образования.  

Электронный учебник «Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт: содержание начального 

общего образования» включает следующие разделы:  

‒ Пакет материалов, предназначенных для реали-

зации образовательного процесса в начальной школе, со-

ответствующего стандартам общего образования второго 

поколения («Планируемые результаты начального общего 

образования», «Как проектировать универсальные учеб-

ные действия в начальной школе. От действия к мысли», 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России» и т.д.). 

‒ Раздел «Содержание учебных предметов и междисци-

плинарных программ образовательных систем начальной 

школы» (рисунок 2) позволяет студентам просматривать, 

редактировать элементы содержания, включать новое со-

держание и получать информацию по дидактическим 

единицам и целям обучения. В результате каждый студент 

сможет составить свой вариант календарно-тематического 
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планирования по любому учебному предмету каждой ав-

торской программы начальной школы («Перспективная 

начальная школа», «Перспектива», «Школа России», 

«Школа 2100», «Система Л.В.  Занкова», «Школа XXI века»).  

 

 
Рис. 2. Содержание учебного предмета и планируемых  

результатов освоения учебных программ 

 

‒ Раздел «Планируемые результаты» уточняет и 

конкретизирует Требования стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ по всем 

учебным предметам в рамках всех образовательных систем 

начальной школы. Раздел «Планируемые результаты» 

(рисунок 3) показывает, как та или иная дисциплина обес-

печивает выполнение требований Стандарта и как она 

связана с формированием тех или иных универсальных 

учебных действий. 
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Рис. 3. Планируемые результаты изучения  

учебного предмета 
 

В соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального об-

щего образования в структуре планируемых результатов по 

каждой учебной программе в электронной модели содер-

жания образования выделяются следующие компоненты: 

‒ цели-ориентиры определяют основные планируе-

мые результаты изучения указанной учебной программы; 

‒ цели-результаты «Выпускник научится», описы-

вают систему универсальных учебных действий в отно-

шении опорного учебного материала; 

‒ цели-результаты «Выпускник получит возмож-

ность научиться», характеризуют систему универсальных 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

углубляющих опорный учебный материл. 
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Данный раздел (рисунок 4) также раскрывает те ба-

зовые предметные знания, которые должны быть достиг-

нуты при изучении каждой темы учебного предмета. Их 

перечень электронный учебник представляет в автомати-

ческом режиме в виде документа, который студент сможет 

распечатать или сохранить в формате Word.  

 

 
Рис. 4. Планируемые результаты освоения учащимися обра-

зовательной программы и содержание учебного предмета 

 

‒ Раздел «Формирование универсальных учебных 

действий» (рисунок 5) позволяет просматривать универ-

сальные учебные действия, редактировать и получать ин-

формацию по результатам формирования УУД. Слева на 

панели универсальные учебные действия фундаменталь-

ного ядра раскрываются УУД, представленные в докумен-
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те «Фундаментальное ядро содержание общего образова-

ния» и выделенные для начальной ступени общего обра-

зования. Справа на панели «Цели УУД» представлены це-

ли-результаты (цели-ориентиры, цели-результаты «Вы-

пускник научится», цели-результаты «Выпускник получит 

возможность») формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников в начальной школе. 

 

 
Рис. 5. Содержание раздела «Универсальные  

учебные действия» 

 

Для будущего учителя начальных классов очень 

важно «увидеть» связь между темой и универсальными 

учебными действиями (УУД), т.к. одним из приоритетных 

направлений, обозначенным в стандарте второго поколе-

ния, является целостное развитие личности ребенка в 

процессе образования, которое обеспечивается прежде 

всего через формирование универсальных учебных дей-
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ствий: личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных (рисунок 6). 

Работа с материалом данного раздела дает будущему 

учителю возможность получить, сопоставить, какие имен-

но универсальные учебные действия формируются в рам-

ках любого учебного предмета. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий отражаются в пла-

нируемых результатах освоения образовательных 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении лич-

ностного, ценностно-смыслового, познавательного и ком-

муникативного развития младших школьников.  

 

 
Рис. 6.  Содержание учебного предмета и универсальных 

учебных действий 
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‒ Раздел «Коррекция содержания учебного предме-

та» (рисунок 7) создается путем установки соответствия 

содержания авторских программ образовательных систем 

и дидактических единиц примерной программы началь-

ной школы. Будущий учитель получает возможность 

сравнить содержание любого учебного предмета с при-

мерной программой ФГОС НОО, зайдя в диалоговое окно 

«Связь с примерной программой».  

 

 
Рис. 7. Соотнесение авторской программы образовательных 

систем и дидактических единиц примерной программы 
начальной школы 

 

Так, например, в процессе конструирования рабочей 

программы студент при помощи электронного учебника 

может выявить темы примерной программы, не нашед-

шие напрямую отражения в программе образовательной 

системы. Такое соотнесение тем программы учебного 

предмета с примерной программой позволяет будущему 

педагогу определиться с полнотой реализации требова-
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ний Стандарта. Компьютерная программа позволяет сту-

денту увидеть, какие темы не нашли отражение в про-

грамме учебного предмета образовательной системы (и 

наоборот, заведя необходимые алгоритмы поиска, увидеть 

возможное расширение требований Стандарта).  

‒ Раздел «Тематическое планирование» (рисунок 8) 

построен на принципе «создания Smart-окружения», ко-

торый предполагает опору на интерактивный контент в 

проектировании тематического, календарно-

тематического планирования и технологических карт 

уроков. Работая в рамках интерактивного контента, бу-

дущий учитель начальных классов получает возможность 

создавать несколько вариантов планирования по одному и 

тому же предмету в конкретной образовательной системе, 

редактировать раздел (подраздел), самостоятельно отби-

рать темы в тот или иной раздел, указывать количество 

часов, необходимых для изучения определенной темы, 

включать дидактические единицы в конкретный раздел, 

получать характеристику деятельности учащегося для вы-

бранного планируемого результата, просматривать пере-

чень универсальных учебных действий, определять воз-

можные формы проведения практических, контрольных и 

лабораторных работ. Интерактивный контент позволяет 

студенту также найти ответы и пояснения на поставлен-

ные ему вопросы (например, как соотносится содержание 

учебных программ различных учебно-методических ком-

плексов разных образовательных систем в начальной 

школе и Примерных программ по учебным предметам; в 

каких классах и по каким учебным предметам рекоменду-
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ется формирование личностных универсальных учебных 

действий и др.).   

 

 
Рис. 8.  Тематический план по учебному предмету 

 

Конструирование тематического плана учебного 

предмета на начальной ступени образования является за-

данием повышенной сложности и требует более высокого 

уровня сформированности навыков проектирования. При 

этом все необходимые сведения (планируемые результа-

ты, универсальные учебные действия и т.п.) включаются в 

тематическое планирование автоматически, т.к. в элек-

тронном учебнике уже установлены все необходимые вза-

имосвязи вышеуказанных компонентов. Создание темати-
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ческого плана по дисциплинам начальной школы в элек-

тронном учебнике осуществляется в диалоговом режиме 

путем отбора из представленного в компьютерной про-

грамме перечня тем, которые, по мнению студента, долж-

ны быть включены в изучение в конкретном классе в рам-

ках любой образовательной системы.  

Для студента спроектированный тематический план 

представляется в удобной для него форме в виде таблицы 

(рисунок 9), которая включает название темы, количество 

часов, отводимое на изучение данной темы, содержание 

курса, результаты освоения учебной программы и харак-

теристика деятельности учащихся и результаты освоения 

УУД, а также практические, контрольные работы. Полу-

ченный тематический план будущий учитель сможет рас-

печатать или сохранить в виде документа Word.  

 

Рис. 9. Фрагмент тематического плана по выбранной  

дидактической единице 
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Предъявляя такого рода учебные задачи студентам, 

преподаватель позволяет им овладеть новой деятельно-

стью, переходя от самых простых элементов (получение 

отчета по дидактической единице) к более сложным (по-

строение тематического плана, программы формирования 

УУД), тем самым полноценно осваивая проектировочную 

деятельность, которая позволяет педагогам на основе ин-

формационных технологий спрогнозировать результаты 

своей деятельности, а также определить последователь-

ность своих действий при достижении цели. 

Третий – оценочно-результативный – элемент предпо-

лагает оценку собственной проектировочной деятельно-

сти будущими учителями начальных классов с целью 

корректировки последовательности выполнения учебных 

операций и устранения возникших недочетов.  

В зависимости от результата промежуточной диагно-

стики, преподаватель принимает решение о необходимо-

сти проведения корректирующих мероприятий. Для оце-

ночно-результативной работы применяются следующие 

методы: метод проектов, обсуждение, рефлексия. 

Целесообразно выстроенное содержание учебного 

материала, подлежащее усвоению будущими учителями 

начальных классов в процессе формирования профессио-

нальной компетенции, требовало учета специфики обо-

значенных педагогических условий. Первое содержатель-

но-организационное условие (использование принципов 

Smart-обучения в процессе подготовки будущих учителей 

начальных классов) реализовывалось через учебный матери-

ал, который был выстроен на основе принципов Smart-

обучения: 
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‒ обеспечение мобильного доступа будущему 

учителю начальных классов к содержанию ФГОС НОО и 

сопровождающим его нормативно-методическим доку-

ментам; 

‒ реализация индивидуального темпа работы при 

изучении студентами каждого нормативного документа в 

Электронной модели содержания начального общего об-

разования; 

‒ использование интерактивного контента при про-

ектировании тематического, календарно-тематического 

планирования и технологических карт уроков в началь-

ной школе; 

‒ создание нескольких вариантов планирования 

для одного и того же учебного предмета в конкретной об-

разовательной системе начальной школы; 

‒ редактирование разделов (подразделов) Элек-

тронной модели содержания начального общего образо-

вания, формулирование названия раздела, установление 

свойств раздела: уровень включения, доступность, номер, 

добавление дидактических единиц в раздел, установление 

связей для выбранных дидактических единиц; 

‒ редактирование названия темы (при необходимо-

сти ее детализация на специальной вкладке) и количества 

часов при проектировании тематического планирования в 

Электронной модели содержания начального общего об-

разования; 

‒ отображение характеристики деятельности 

младшего школьника для выбранного планируемого ре-

зультата в ЭМСНОО;  
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‒ определение возможных форм проведения практи-

ческих, контрольных и лабораторных работ для формиро-

вания познавательного интереса младшего школьника.  

Второе содержательно-организационное условие 

(ориентация работы будущего учителя начальных классов на 

использование современных средств информационных техно-

логий) реализовывалось через комплекс мероприятий, 

направленных на насыщение студентов профессио-

нально-педагогической информацией в диалоговом ре-

жиме путем упорядочения и организации доступа к 

информации, формируя для каждого студента индиви-

дуальный стиль работы по извлечению и обработке не-

обходимой информации. Диалог, установившийся между 

студентом и программой, позволял не только видеть каж-

дое его действие и операции при решении поставленных 

задач, но и вносить необходимые изменения в учебную 

деятельность студентов.  

Первое деятельностно-компетентностное условие 

(обеспечение перехода будущего учителя начальных классов из 

объектной в субъектную позицию) реализовывалось через 

решение студентами учебных задач, в процессе которо-

го фиксировались и устанавливались причины затруд-

нения их решения: выбор конкретных способов проек-

тировочной деятельности в условиях информационно-

образовательной среды (формулирование темы урока, 

построение плана достижения цели, определение 

средств, технических приёмов, технологии и форм кон-

троля и т.п.). 
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Второе деятельностно-компетентностное условие 

(имитационное моделирование педагогических ситуаций) реа-

лизовывалось через имитацию тех реальных педагогиче-

ских ситуаций, с которыми будущие учителя начальных 

классов неизбежно столкнуться на практике при проекти-

ровании учебного процесса в целом и каждого урока в от-

дельности. Перед тем как начать проектировать кален-

дарно-тематический план и технологическую карту урока, 

будущему учителю начальных классов необходимо опре-

делить: планируемые результаты освоения учебной про-

граммы, достижение которых обеспечивает содержание 

урока; характеристику деятельности учащегося – сово-

купности умений, составляющих планируемые результа-

ты; планируемые результаты формирования УУД; опор-

ные предметные темы; предметные темы, изучение кото-

рых основывается на полученных по данной теме знаниях 

и умениях; межпредметные связи и связи с междисципли-

нарными программами. Для полноценного овладения 

данными действиями студентам необходимо сначала 

научиться пошагово выполнять операции, входящие в со-

став данного действия, на основе использования совре-

менных информационных технологий: выбирать образо-

вательную систему, учебный предмет, дидактическую 

единицу; получать отчет по выбранной дидактической 

единице и др.   

Таким образом, формирование профессиональной 

компетенции у будущих учителей начальных классов 

возможно в высшем учебном заведении при осуществле-

нии образовательного процесса с учетом особенностей 
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разработанной модели, а также обязательных педагогиче-

ских условий. При этом содержание изучаемого материа-

ла может быть абсолютно разным (различные образова-

тельные системы начальной школы; различные варианты 

примерных учебно-тематических планов; различное со-

держание учебных предметов с учетом специфики кон-

кретной школы; разнообразная информация по дидакти-

ческой единице выбранного учебного предмета с указа-

нием связей с другими дидактическими единицами, а 

также планируемыми результатами и т.п.).  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В таблице 4 представлено содержание самостоятельной 

работы в результате освоения учебной дисциплины «Мо-

делирование информационно-образовательной среды 

начального общего образования». 

 

Таблица 4 

Содержание самостоятельной работы 

Раздел Тема для са-
мостоятель-
ного изуче-

ния 

Задание для 
самостоятель-
ного выпол-

нения студен-
том 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Форма 
отчетно-

сти 

Информаци-
онно-
образова-
тельная среда 
образова-
тельного 
учреждения 

Модель под-
готовки бу-
дущего учи-
теля началь-
ных классов к 
реализации 
деятельности 
в ИОС 

написание 
конспекта; 
написание ре-
ферата 

4 Кон-
спект, 
реферат 

Проектиро-
вание единой 
информаци-
онно-
образова 
тельной сре-
ды образова-
тельного 
учреждения 

Модель по-
строения 
единой ин-
формацион-
но- 
образова-
тельной сре-
ды образова-
тельного 
учреждения 
 
 

составление 
конспектов  
ответов на во-
просы семина-
ра;  
выступление 
на семинаре 

4 Кон-
спекты  
ответов 
на во-
просы  
семина-
ра, до-
клад 
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Продолжение таблицы 4 

ФГОС НОО: 
содержание и 
механизм ре-
ализации 

Опыт внед-
рения стан-
дартов обра-
зования в за-
рубежных 
странах 

написание 
конспекта; 
подготовка до-
клада 

2 Кон-
спект, 
доклад 

ФГОС как 
совокупность 
систем обяза-
тельных тре-
бований 

Анализ со-
держания 
ФГОС 

составление 
конспектов  
ответов на во-
просы семина-
ра;  
выступление 
на семинаре; 
составление 
сравнительной 
таблицы 

4 Кон-
спекты  
ответов 
на во-
просы 
семина-
ра, до-
клад, 
таблица 

Формирова-
ние УУД на 
уроках в 
начальной 
школе 

Условия, 
обеспечива-
ющие фор-
мирования 
УУД 

написание 
конспекта; 
подготовка до-
клада; 
написание эссе 

2 Кон-
спект, 
доклад, 
эссе 

Электронная 
модель со-
держания 
начального 
общего обра-
зования как 
важнейший 
компонент 
ИОС 

ЭМСНОО составление 
конспектов  
ответов на во-
просы семина-
ра;  
выступление 
на семинаре 

2 Кон-
спекты  
ответов 
на во-
просы 
семина-
ра, до-
клад 

Методиче-
ская работа в 
начальной 
школе 

Организация 
работы мето-
дической 
службы шко-
лы 

написание 
конспекта; 
подготовка до-
клада 

2 Кон-
спект, 
доклад 
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Окончание таблицы 4 

Содержание 
предметных 
областей 

Содержание 
предметных 
областей в 
начальной 
школе 

составление 
конспектов  
ответов на во-
просы семина-
ра;  
выступление 
на семинаре 

2 Кон-
спекты  
ответов 
на во-
просы 
семина-
ра, до-
клад 

ООП НОО 
как основа 
образова-
тельной про-
граммы ОУ 

Формы 
и процедуры 
оценивания 
результатов 
освое-
ния ООП НО
О 

написание 
конспекта; 
подготовка до-
клада 

4 Кон-
спект, 
доклад 

Этапы разра-
ботки ООП 
НОО в ИОС 

Разработка 
ООП НОО  

составление 
конспектов  
ответов на во-
просы семина-
ра;  
выступление 
на семинаре 

6 Кон-
спекты  
ответов 
на во-
просы 
семина-
ра, до-
клад 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И УРОВНЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Качественное выполнение указанных выше практических 

заданий самостоятельной работы оценивается на основе 

модульной балльно-рейтинговой системы. Контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины «Мо-

делирование информационно-образовательной среды 

начального общего образования» осуществляется посред-

ством оценивания выполнения инвариантных и вариа-

тивных заданий текущего и промежуточного контроля. 

Текущий контроль (аттестация) осуществляется в 

процессе проведения всех видов заданий, предусмотрен-

ных учебной программой дисциплины «Моделирование 

информационно-образовательной среды начального об-

щего образования». 

Промежуточный контроль (аттестация) состоит из 

двух этапов, направленных на комплексную оценку осво-

ения содержания учебной дисциплины и сформирован-

ности компетенций, необходимых для проектирования 

урока или внеклассного занятия с использованием ин-

формационно-образовательной среды, и является обяза-

тельным для всех студентов. 

Первый этап (допуск к зачету) предусматривает 

написание контрольной работы, второй этап – проведе-

ние зачета. Форма проведения зачета – устный ответ по 

билетам. 
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Для получения оценки «зачтено» автоматически 

студент должен набрать 60% и более в ходе текущего кон-

троля и первого этапа промежуточной аттестации (в том 

числе не менее 10% на первом этапе промежуточной ат-

тестации). Максимальный рейтинг студента по текуще-

му контролю составляет 60%, а по промежуточной атте-

стации – 40%. Обучающийся получает положительную 

оценку, если коэффициент сформированности компетен-

ции по результатам выполненных заданий текущего и 

промежуточного контроля больше или равен значению 0,5. 

Оценивание уровня сформированности компетен-

ций в результате освоения учебной дисциплины осу-

ществляется по таблице 5. 

 

Таблица 5  

Соотношение коэффициента сформированности 

компетенций и уровня ее сформированности 

№ 
п/п 

Коэффици-
ент сформи-
рованности 

компетенции 

Уровень сфор-
мированности 
компетенции 

Рейтинг сту-
дента на 1 
этапе про-

межуточной 
аттестации, 

% 

1 1,0–0,70 продвинутый 20 

2 0,69–0,60 оптимальный 15 

3 0,59–0,50 достаточный 10 

4 ниже 0,50 компетенция не 

сформирована 

0 

 

В таблице 6 представлено соотношение процента ко-

эффициента сформированности компетенции и уровня 

ее оценивания. 
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Таблица 6   

Соотношение процента коэффициента сформированности 

компетенций и уровня ее сформированности 

Индивидуальный  

рейтинг студента, % 

Оценка 

 

100–91 «отлично» 

90–75 «хорошо» 

74–60 «удовлетворительно» 

меньше 60 «неудовлетворительно» 

больше или равно 60 «зачтено» 

  

Критерии оценивания заданий  

самостоятельной работы 

Качество содержания: степень осознанности и глу-

бокое понимание содержания изученного учебного мате-

риала, соответствие содержания выполненного задания 

предлагаемой теме, отсутствие ошибок и неточностей, 

полнота и правильность выполнения задания, логичность 

и последовательность изложения,  соответствие объема 

выполненного задания предъявляемым требованиям. 

Грамотность: точное использование понятий, гра-

мотность языкового оформления (отсутствие речевых, 

орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок). 

Активность: выражение собственной позиции и сво-

его мнения, аргументирование собственного мнения, 

наличие собственных обоснованных выводов. 

Своевременность: задание выполнено своевременно. 

Оформление текста задания: соответствие оформле-

ния текста выполненного задания предъявляемым требо-

ваниям к оформлению письменных работ. 
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Примерные критерии оценивания знаний студентов 

на дифференцированном зачете 

Оценка «5» – студент демонстрирует глубокое пони-

мание содержания учебного материала; изложение мате-

риала полное и верное, логичное и грамотное с точки зре-

ния норм литературного языка; умеет выделять главные 

положения в изученном материале, устанавливать меж-

предметные связи на основе ранее приобретенных зна-

ний; определения научных понятий правильные; приво-

дит примеры и факты, подтверждающие собственную 

точку зрения; суждения и выводы обоснованы, ошибки и 

неточности в ответе отсутствуют; речь грамотная; полу-

ченные теоретические знания применяет при решении 

типовых задач и в нестандартной ситуации, правильно и 

самостоятельно отвечает на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» – студент обнаруживает прочные знания 

изученного содержания учебного материала, демонстри-

рует глубокое их понимание; изложение материала пол-

ное и верное, однако нелогичное; умеет выделять главные 

положения в изученном материале, устанавливать меж-

предметные связи на основе ранее приобретенных зна-

ний; определения научных понятий неполные, допускает 

фактические ошибки; подтверждает ответ конкретными 

примерами и фактами; суждения частично обоснованы, 

выводы не аргументированы или отсутствуют, в ответе 

присутствуют речевые ошибки; полученные теоретиче-

ские знания применяет при решении типовых задач и в 

нестандартной ситуации; самостоятельно отвечает только 

на некоторые поставленные вопросы. 
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Оценка «3» – студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений, но имеет пробелы в усвоении 

материала, излагает материал фрагментарно и непоследо-

вательно; не умеет выделять главные положения в изучен-

ном материале; допускает ошибки в использовании науч-

ной терминологии и неточности в определении понятий; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения; не приводит примеры и факты, не исполь-

зует в качестве доказательства выводы и обобщения; ис-

пытывает затруднения в применении знаний, необходи-

мых для решения типовых задач и в нестандартной ситу-

ации, испытывает трудности в ответе на поставленные 

вопросы или отвечает на вопросы неполно и при помощи 

преподавателя. 

Оценка «2» – студент обнаруживает непонимание и 

незнание большей части содержания изучаемого матери-

ала, излагает материал неполно и непоследовательно; не 

умеет выделять главные положения в изученном материа-

ле; допускает ошибки в формулировке определений по-

нятий, научную терминологию не использует; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения; не приводит примеры и факты, не умеет приме-

нять знания для решения типовых задач и в нестандарт-

ной ситуации; отсутствует собственная точка зрения, вы-

воды и обобщения; не отвечает на поставленные вопросы. 

За каждое верно выполненное практическое задание 

обучающимся начисляются определенные баллы в соот-

ветствии с указанной ниже таблицей 7. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего 

контроля (текущая аттестация) 

В таблице 7 представлены оценочные средства кон-

троля формируемых компетенций в результате освоения 

учебной дисциплины «Моделирование информационно-

образовательной среды начального общего образования». 
 

Таблица 7  

Оценочные средства контроля 

формируемых компетенций 

Способность  использовать возможности образова-

тельной среды для достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса средства-

ми преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

Знать: 
З.1. принципы и особенности 

моделировании информацион-
но-образовательной среды; 

З.2. психологические и ди-
дактические основы обучения и 
воспитания детей младшего 
школьного возраста; 

З.3. основные методы, формы 
обучения и воспитания детей 
младшего школьного возраста; 

Текущий кон-

троль: конспект лек-

ции – 3 балла 

таблица – 3 балла 

доклад – 3 балла 

конспекты  ответов на 

вопросы семинара – 

3 балла 

эссе – 5 балов 

выступление с докла-
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Уметь: 

У.1. проектировать урок или 

внеклассное занятие с использо-

ванием информационно-

образовательной среды; 

У.2. моделировать информа-

ционно-образовательную среду 

начального общего образования; 

У.3. рационально выбирать 

оптимальные формы, методы, 

средства обучения и воспитания 

младших школьников с приме-

нением информационно-

образовательной среды;  

Владеть: 

В.1. профессиональными на-

выками для осуществления педа-

гогической деятельности с при-

менением информационно-

образовательной среды, включая 

современные методы обучения и 

воспитания, а также приемами 

активизации творческих способ-

ностей детей младшего школь-

ного возраста; 

В.2. способами осуществления 

психолого-педагогической под-

держки и сопровождения 

дом на семинарском 

занятии – 5 баллов 

реферат – 10 баллов 

Промежуточная 

аттестация: зачет 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

 

Контрольные вопросы 

В части «А» содержатся теоретические задания на 

проверку усвоения знаний на уровнях распознавания, за-

поминания, понимания. 

А. Знать 

1. Важнейшим условием и одновременно средством фор-

мирования новой системы образования является: 

a) универсальные учебные действия; 

b) федеральный государственный образовательный 

стандарт; 

c) информационно-образовательная среда; 

2. Какие результаты не подлежат аттестации? 

a) личностные; 

b) метапредметные и предметные; 

c) личностные и метапредметные; 

3. Виды универсальных учебных действий: 

a) личностные; предметные; метапредметные; 

b) личностные; регулятивные; коммуникативные; 

c) личностные; регулятивные; коммуникативные; 

общепознавательные; 

4. Универсальные учебные действия (УУД) ... 

a) обеспечивают способность учащегося к самораз-

витию и самосовершенствованию посредством со-

знательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта; 
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b) совокупность требований обязательных при реа-

лизации основных образовательных программ 

начального общего образования; 

c) структура содержания образования, соотношение 

обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

5. Электронная модель содержания образования …  

a) обеспечивает способность учащегося к саморазви-

тию и самосовершенствованию посредством со-

знательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта; 

b) взаимоувязанный набор данных на ЭВМ, форми-

руемый и используемый при проектировании,  

реализации и контроле усвоения содержания об-

разования.   

c) совокупность требований обязательных при реа-

лизации ФГОС НОО; 

6. Мониторинг: 

a) многоуровневая, иерархическая система органи-

зации, сбора, хранения обработки и распростра-

нения информации об обследуемой системе или 

отдельных ее элементах, ориентированная на ин-

формационное обеспечение управления, которая 

позволяет судить о состоянии объекта монито-

ринга в любой момент и может обеспечить про-

гноз его развития; 

b) способы и технологии информирования о каче-

стве образования и его результатов всех заинтере-

сованных субъектов образования; 
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c) содержание, формы и способы оценочных про-

цедур. 

7. Какие универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение прогнозировать (предвосхищать 

результат и уровень освоения знания, его временные ха-

рактеристики)? 

a) познавательные; 

b) коммуникативные; 

c) регулятивные; 

8. Какие планируемые результаты освоения основной об-

разовательной программы закреплены в федеральном 

государственном образовательном стандарте? 

a)  универсальные учебные действия;  

b) предметные, метапредметные и личностные; 

c) знания по базисному учебному плану; 

9. Какие универсальные учебные действия закреплены в 

федеральном государственном образовательном стан-

дарте? 

a) познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные, личностные; 

b) познавательные, предметные, личностные, регу-

лятивные; 

c) личностные, метапредметные, предметные; 

10.  Познавательные универсальные учебные действия де-

лятся на: 

a) общеучебные; знаково-символические; логиче-

ские; постановка и решение проблемы; 

b) логические; знаково-символические; общеучеб-

ные; регулятивные; 
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c) знаково-символические; информационные; лич-

ностные; коммуникативные; 

 

В части «B» содержатся задания на проверку уме-

ния применять знания на основе алгоритмических 

предписаний. 

B. Уметь 

11. Составить модель деятельности учащихся в процессе 

освоения темы «Органы чувств человека» по учебному 

предмету «Окружающий мир». 

 

 

Таблица 8  

Модель деятельности учащихся в процессе освоения темы 

«Органы чувств человека» по учебному предмету 

 «Окружающий мир» 

 

 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

соблюдать правила личной безопас-

ности и безопасности окружающих; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни; 

моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здо-

ровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях 

Планируемые 

результаты 

 

12. Составить модель деятельности учащихся в процессе 

освоения темы «Различение звуков и букв» по учебному 

предмету «Русский язык» (Примерная программа).  
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Таблица 9  

Модель деятельности учащихся в процессе освоения 

темы «Различение звуков и букв» по учебному предмету 

«Русский язык» 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач 

Планируемые 

результаты 

давать определение понятиям «звук» 

и «буква» 

Цели формиро-

вания УУД 

характеризовать гласные звуки – 

ударные и безударные 

 

13. Определите возможные формы проведения лабора-

торных работ по теме «Времена года. Осень – природа 

готовится к зиме» в структуре тематического планиро-

вания по учебному предмету «Окружающий мир» (Обра-

зовательная система «Школа 2100», авт.  А.А. Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин). 

 

Таблица 10  

Формы проведения лабораторных работ 
по теме «Времена года. Осень – природа готовится к зиме»  

в структуре тематического планирования  
по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Тема урока Результаты  
освоения учебной про-

граммы и характеристика 
деятельности учащихся 

Формы  
проведения 

лабораторных 
работ 

Времена года. 
Осень: природа 
готовится к зиме 

Различать (узнавать) и 
изученные объекты и яв-
ления живой и неживой 
природы 
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14. Установите соответствие между планируемыми ре-

зультатами по учебному предмету «Математика» и ни-

жеперечисленными темами примерной программы. 

 

Таблица 11  

Установление соответствия между планируемыми 

 результатами и темами  примерной программы 

1. «Счет предметов» a) Использовать свойство 

арифметических действий 

для удобства вычисления 

2. «Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых» 

b) Читать, записывать, срав-

нивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона 

3. «Нахождение суммы 

нескольких одинаковых 

слагаемых и представле-

нии числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. 

Операция умножение. 

Переместительное свой-

ство умножения» 

c) Выполнять устно действия 

сложения, вычитания, умно-

жения, деления однозначных, 

двузначных чисел 

 

 

15.  Определите возможные формы проведения лабора-

торных работ по теме «Цвет и краски в картинах ху-

дожников» в структуре тематического планирования по 

учебному предмету «Изобразительное искусство», авт. 

Б.М. Неменский.  

 

 



98 

Таблица 12  

Формы проведения лабораторных работ по теме  

«Цвет и краски в картинах художников» 

Тема урока Результаты 
 освоения учебной 

программы и харак-
теристика деятель-

ности учащихся 

Формы  
проведения 

лабораторных 
работ 

Цвет и крас-

ки в картинах 

художников 

Воспринимать и 

эмоционально оцени-

вать шедевры русско-

го и мирового искус-

ства 

 

 

16. Определите, какая тема по учебному предмету «Ма-

тематика» (Образовательная система «Школа XIX ве-

ка») войдет в школьный компонент основной образова-

тельной программы. 
 

Таблица 11  

Определение школьного компонента 

Раздел «Число и 

счет» 

Примерная программа 

Счет предметов; 

Чтение и запись чи-

сел в пределах клас-

са миллиардов; 

Классы и разряды 

натурального числа; 

Представление 
многозначного чис-
ла в виде суммы раз-
рядных слагаемых; 

Классы и разряды; 

Представление многозначных чи-

сел в виде суммы разрядных сла-

гаемых; 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения; 

Счет предметов; 

Название, последовательность и 

запись чисел от нуля до миллиона 
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Окончание таблицы 11 

Сравнение чисел, 
запись результатов 
сравнения с исполь-
зованием знаков «=», 
«<», «>». 

Римская система 
записи чисел 

 
 

 

17.  Установите соответствие между планируемыми ре-

зультатами и нижеперечисленными темами по учебному 

предмету «Музыка» (Примерная программа). 

 

Таблица 12  

Установление соответствия между планируемыми  

результатами и темами по учебному предмету 

1. «Песня, танец, марш и 
их разновидности» 

a) Соотносить изобрази-
тельные и выразительные 
интонации 

2. «Интонация – источ-
ник музыкальной речи» 

b) Воспринимать музыку 
различных жанров 

3. «Элементы нотной 
грамоты» 

c) Использовать систем 
графических знаков для 
ориентации в нотной гра-
моте 

 

18.  Определите, какие темы войдут в раздел «Границы 

страны литературы» по учебному предмету «Окружаю-

щий мир», авт. О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова (Образо-

вательная система «Перспективная начальная школа»). 

a) Первоначальные представления о родном крае, о 

Родине: Россия – многонациональная страна; 

b) Способы распространения растений; 
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c) Органы чувств человека; 

d) Красная книга России; 

e) Столица нашей Родины – Москва; 

f) Признаки живой природы; 
 

В части «С» содержатся задания на умение приме-

нять знания в нестандартной ситуации. 
 

С. Владеть 

19. Составить модель деятельности учащихся в процессе 

освоения темы «Глобус – модель Земли. Движение глобуса 

и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и па-

раллели» по учебному предмету «Окружающий мир» (Об-

разовательная система «Школа 2100»). 

 

20. Составить модель деятельности учащихся в процессе 

освоения тем «Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные» и «Неживые при-

родные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных 

кладовых» по учебному предмету «Окружающий мир» 

(Образовательная система «Школа 2100»). 
 

Второй этап промежуточного 

контроля – дифференцированный зачет 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие Информационно-образовательной сре-

ды (ИОС), структура, требования предъявляемые ФГОС 

НОО к ИОС. 

2. Компоненты и факторы формирования ИОС об-

разовательного учреждения. 
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3. Признаки и свойства информационно-

образовательной среды. 

4. Функции информационно-образовательной среды. 

5. Основные этапы и направления деятельности по 

формированию информационно-образовательной среды. 

6. Понятие, цель и задачи проектирования инфор-

мационно-образовательной среды. 

7. Модель построения информационно-образо-

вательной среды. 

8. Условия проектирования информационно-обра-

зовательной среды. 

9. Требования к уровню подготовки будущего учи-

теля начальных классов. 

10. Проблемы подготовки учителя к деятельности 

информационно-образовательной среды. 

11. Модель подготовки будущего учителя началь-

ных классов к реализации деятельности в ИОС. 

12. Опыт внедрения стандартов образования в зару-

бежных странах. 

13. История разработки образовательных стандар-

тов общего образования в России. 

14. Нормативная основа создания ФГОС. 

15. Требование к результатам, структуре условиям 

реализации основных образовательных программ. 

16. Понятие, виды, функции, задачи формирования 

УУД. 

17. Понятие, разделы Электронной модели содер-

жания образования. 

18. Разделы основной образовательной программы. 

19. Структура ООП НОО. 

20. Создание образовательного пространства в ОУ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С целью качественного и эффективного освоения содер-

жания дисциплины «Моделирование информационно-

образовательной среды начального общего образования» 

и формирования компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО обучающимся предлагаются следующие 

рекомендации:  

1. На лекционных занятиях конспект необходимо 

писать кратко, последовательно, отмечая наиболее важные 

теоретические положения. На полях тетради можно фор-

мулировать выводы или делать необходимые заметки, 

требующие дальнейшей доработки.  

С этой целью можно использовать значки важности, 

например:  

! – важно;  

!! – очень важно;  

? – под вопросом;  

При возникновении трудностей при работе над со-

держанием лекционного материала необходимо сформу-

лировать вопрос, который в дальнейшем можно задать 

преподавателю в дни консультаций или на практических 

занятиях.  

2. При подготовке к практическим занятиям необ-

ходимо уделить особое внимание работе с конспектом 

лекции, подготовке ответов на вопросы для самоконтроля 

по содержанию лекции, используя дополнительное учеб-
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но-методическое обеспечение. В случае затруднения при 

выполнении практических заданий можно обратиться за 

консультацией к преподавателю в назначенные дни.  

3. При подготовке доклада и реферата необходимо 

осуществлять поиск литературы и составлять библиогра-

фический список, используя научные работы. В основе 

должно быть положено изложение мнения авторов и свое-

го суждения по выбранному вопросу, а также изложение 

основных аспектов проблемы. Изучить структуру и 

оформление  доклада и реферата. 

4. При подготовке к выступлению на занятиях и 

устному опросу необходимо обратить внимание на соот-

ветствие темы выступления теме учебного занятия, на ло-

гичность и последовательность изложения основных по-

ложений согласно предложенной схеме, грамотность в ис-

пользовании научной терминологии, обоснованность 

выводов, высказывание собственной позиции в отноше-

нии рассматриваемой психолого-педагогической пробле-

мы и формулированию собственных выводов.  

5. При подготовке к зачету необходимо ориентиро-

ваться на содержание конспектов лекций, рекомендуемый 

список литературы для самостоятельного изучения, также 

можно обратиться за консультацией к преподавателю.  

6. Текст заданий к практическим занятиям нужно 

оформлять в соответствии с Регламентом письменных ра-

бот студентов ЮУрГГПУ. Текст выполненных заданий 

должен быть грамотным с точки зрения норм литератур-

ного языка (отсутствие речевых, орфографических, пунк-

туационных и грамматических ошибок). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебное пособие посвящено изучению становления и раз-

вития проблемы моделирования информационно-

образовательной среды начального общего образования в 

педагогической науке и практике современного образова-

ния. На основе терминологического анализа был опреде-

лен категориально-понятийный аппарат исследуемой 

нами проблемы.  

Рассмотрена историография проблемы моделирова-

ния информационно-образовательной среды начального 

общего образования, которая включает три этапа, обоснова-

ние которых позволило выявить следующие предпосылки: 

‒ становление процесса информатизации образо-

вания, связанного с активным внедрением электронно-

вычислительных машин в образовательные учреждения; 

‒ определение компонентного состава информаци-

онно-образовательной среды как педагогической системы 

(объединяющей информационные образовательные ре-

сурсы, компьютерные средства обучения и средства 

управления учебным процессом), обеспечивающей про-

фессиональное и личностное становление студента, обла-

дающего необходимым уровнем профессиональных зна-

ний и компетенций;  

‒ отсутствие педагогических исследований, направ-

ленных на рассмотрение информационно-образо-

вательной среды как эффективного средства формирова-
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ния профессиональных компетенций у студентов, осо-

бенно у студентов педвузов. 

Дано понятие информационно-образовательной 

среде, которая рассматривается нами как совокупность 

взаимосвязанных информационного, операционного, ма-

териального компонентов, необходимых для информаци-

онной поддержки образовательного процесса на основе 

использования совокупности средств передачи данных, 

информационных ресурсов и аппаратно-программного 

обеспечения. 

В учебном пособии представлена нормативно-

правовая база, описаны практические аспекты внедрения 

современных цифровых технологий в образовательный 

процесс.  

Определен комплекс педагогических условий, кото-

рые обеспечивают эффективность процесса моделирова-

ния  информационно-образовательной среды начального 

общего образования: 

‒ содержательно-организационные условия: а) исполь-

зование принципов Smart-обучения в процессе подго-

товки будущих учителей начальных классов; б) ориен-

тация работы будущего учителя начальных классов на 

использование современных средств информационных 

технологий; 

‒ деятельностно-компетентностные условия: а) обес-

печение перехода будущего учителя начальных классов из 

объектной в субъектную позицию; б) имитационное мо-

делирование педагогических ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень ключевых понятий 

 

Базисный учебный (образовательный) план – 

нормативный документ, определяющий структуру содер-

жания образования, соотношение обязательной части ос-

новной образовательной программы и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса (инвариант-

ную и вариативную); определяющий максимально 

допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной неделе 

по классам, а также количество недельных часов для фи-

нансирования.  

Вариативная часть базисного учебного (образова-

тельного) плана – часть базисного учебного (образова-

тельного) плана, обязательная для реализации в общеоб-

разовательных учреждениях, представлена числом часов, 

отводимых на обеспечение индивидуальных потребно-

стей и запросов обучающихся, в том числе этнокультур-

ных, интересов образовательных учреждений, субъектов 

Российской Федерации. Наполнение конкретным содер-

жанием данной части базисного (образовательного) плана 

находится в компетенции участников образовательного 

процесса.  

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся – 

деятельностная организация на основе вариативной состав-

ляющей базисного учебного плана, организуемая участни-

ками образовательного процесса, отличная от урочной си-

стемы обучения: экскурсии, кружки, секции, «круглые сто-

лы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные 
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общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д.; занятия по направлениям внеучебной 

деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реали-

зовать требования Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования.  

Инвариантная часть базисного учебного (образо-

вательного) плана – часть базисного учебного (образова-

тельного) плана, определяющая структуру содержания 

образования, обязательного для реализации во всех обще-

образовательных учреждениях; состав обязательных учеб-

ных предметов и время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Индивидуальные характеристики выпускника, не 

подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации, – цен-

ностные ориентации выпускника, отражающие его инди-

видуально-личностные позиции (религиозные, эстетиче-

ские взгляды, политические предпочтения и др.); характе-

ристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); индивидуальные психологические харак-

теристики личности.  

Информационное обеспечение субъектов образо-

вательного процесса – система широкого доступа каждого 

субъекта (учителя, ученика, родителя) образовательного 

процесса к информационно-методическим фондам и ба-

зам данных, сетевым источникам информации, по содер-

жанию соответствующим полному перечню учебных 

предметов, предполагающим наличие методических по-

собий и рекомендаций по всем видам деятельности, а 

также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов.  
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Качество образования – комплексная характеристи-

ка, отражающая диапазон и уровень образовательных 

услуг, предоставляемых населению (различного возраста, 

пола, физического и психического состояния) системой 

начального, общего, профессионального и дополнитель-

ного образования в соответствии с интересами личности, 

общества и государства.  

Компетентность – умение активно использовать по-

лученные личные и профессиональные знания и навыки в 

практической или научной деятельности. Различают об-

разовательную, общекультурную, социально-трудовую, 

информационную, коммуникативную компетенции в 

сфере личностного самоопределения и др. 

Компетентность информационная – способность и 

умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию 

при помощи устных и письменных коммуникативных 

информационных технологий.  

Компетентность коммуникативная – способность 

личности к речевому общению и умение слушать. В каче-

стве обязательных умений, обеспечивающих коммуника-

тивность индивида, выделяются: умение задавать вопросы 

и четко формулировать ответы на них, внимательно слу-

шать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, 

комментировать высказывания собеседников и давать им 

критическую оценку, аргументировать свое мнение в 

группе (в классе), а также способность выражать собесед-

нику эмпатию, адаптировать свои высказывания к воз-

можностям восприятия других участников коммуника-

тивного общения.  
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Компетентность в сфере личностного самоопреде-

ления – способности, знания и умения, позволяющие ин-

дивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок для своих действий, опыт 

самопознания.  

Компетентность образовательная – способности ак-

тивно использовать знания, умения, навыки, личностные 

качества, обеспечивающие успешную подготовку уча-

щихся в одной или нескольких образовательных обла-

стях. В зависимости от содержания образования (учебных 

предметов и образовательных областей) различают клю-

чевые — метапредметные, общепредметные и предметные 

компетенции.  

Компетентность общекультурная – совокупность 

знаний, умений, личностных качеств, обеспечивающих 

владение языком культуры, способами познания мира, 

способностью ориентироваться в пространстве культуры.  

Компетентность профессиональная – способности 

и умения эффективно действовать в рамках своей профес-

сии и квалификации. Оценка профессиональной компе-

тенции проводится многими фирмами по специально 

разработанным программам. С этой целью применяются 

биографический метод, интервью, тестирование, группо-

вые методы оценки персонала, психодиагностические ме-

тодики.  

Компетентность социально-трудовая – способности 

и умения, обеспечивающие человеку возможность эффек-

тивно действовать в процессе трудовой деятельности, вла-

деть нормами, способами и средствами социального взаи-

модействия, ориентироваться на рынке труда.  
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Компетенция – круг полномочий и прав, предостав-

ляемых законом, уставом или договором конкретному ли-

цу или организации в решении соответствующих вопро-

сов; совокупность определенных знаний, умений и навы-

ков, в которых человек должен быть осведомлен и должен 

иметь практический опыт работы. 

Конкурентоспособность выпускника – совокуп-

ность личностных и профессиональных характеристик, 

обеспечивающих преимущества данного выпускника с 

точки зрения его успешной социализации.  

Критерии оценки качества образования – показа-

тели и признаки, на основании которых оценивается ка-

чество общего образования: адекватность отражения по-

требности личности, общества и государства в общем об-

разовании в основополагающей системе требований 

стандарта; условия реализации общеобразовательных 

программ начального, основного (неполного среднего) и 

среднего (полного) общего образования и их соответствие 

требованиям стандарта; ресурсное обеспечение образова-

тельного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) 

и их соответствие требованиям стандарта; реализуемые в 

образовательном процессе и достигаемые учащимися ре-

зультаты освоения основных общеобразовательных про-

грамм и их соответствие планируемым результатам, как 

на уровне требований стандарта, так и на уровне его ре-

сурсного обеспечения. 

Личностные результаты образовательной дея-

тельности – система ценностных отношений обучающих-

ся – к себе, другим участникам образовательного процес-
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са, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе. 

Метапредметные результаты образовательной де-

ятельности — способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учеб-

ных предметов.  

ОЭСР – Организа́ция экономи́ческого со-

тру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisa-

tion for Economic Co-operation and Development, OECD) – меж-

дународная экономическая организация развитых стран. 

Основные функции стандартов в области общего 

образования – функции, направленные на обеспечение 

права на полноценное образование посредством Стандар-

та гарантированных Конституцией РФ «равных возмож-

ностей» для каждого гражданина «получения качествен-

ного образования»: уровня образования, представляющего 

необходимую основу для полноценного развития лично-

сти и возможности продолжения образования; на обеспе-

чение единства образовательного пространства страны за 

счет перехода к многообразию образовательных систем и 

типов учреждений образования; на обеспечение преем-

ственности основных образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го, начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования; 

критериально-оценочная функция, проистекающая из 

понимания сущности Стандарта как ориентира, равняясь 

на который развивается система образования. 
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Примерные учебные программы по отдельным 

учебным предметам – программы, имеющие ориентиру-

ющий характер, включающие: пояснительную записку, в 

которой определяются цели изучения предмета на каждой 

ступени обучения, особенности содержания; содержание 

образования, включающее перечень изучаемого материа-

ла; примерное тематическое планирование с определени-

ем основных видов деятельности школьников; планируе-

мые результаты освоения предметных программ; реко-

мендации по материально-техническому оснащению 

учебного процесса.  

Программа воспитания и социализации учащихся 

– перечень системы требований и организационных ме-

роприятий, направленных на воспитание, обучение и раз-

витие учащихся; на формирование практики планирова-

ния, организации и контроля качества двух взаимосвязан-

ных процессов: социальной адаптации образовательных 

учреждений (уточнение целей и особенностей воспита-

тельной работы, ориентированных на специфику контин-

гента учащихся и микросоциум); многоуровневой соци-

ально-личностной адаптации учащихся, обеспечивающей 

интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, инди-

видуальной культуры и культурной нормы.  

Программа формирования универсальных учеб-

ных действий – программа, призванная регулировать 

различные аспекты освоения метапредметных умений, т. 

е. способов деятельности, применимых как в рамках обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем в ре-

альных жизненных ситуациях. Содержит описание цен-

ностных ориентиров на каждой ступени образования; 
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описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования; описание связи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; характери-

стики личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий.  

Результаты, не подлежащие оценке в ходе итого-

вой аттестации выпускников в рамках контроля 

успешности освоения основных образовательных про-

грамм, – ценностные ориентации выпускника, отражаю-

щие его индивидуально-личностные позиции (религиоз-

ные, эстетические взгляды, политические предпочтения и 

др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, то-

лерантность, гуманизм и др.); индивидуальные психоло-

гические характеристики личности. 

Результаты, подлежащие оценке в ходе итоговой 

аттестации выпускников в рамках контроля успешно-

сти освоения основных образовательных программ, – 

способность к решению учебно-практических задач на ос-

новании: системы научных знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, знаковых и информацион-

ных системах; умений учебно-познавательной, исследова-

тельской, практической деятельности; обобщенных спосо-

бов деятельности; коммуникативных и информационных 

умений; умения оценивать объекты окружающей дей-

ствительности с определенных позиций.  

Системно-деятельностный подход к построению 

образовательных стандартов – подход к построению 

стандартов второго поколения с ориентацией на итоговые 
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результаты образования как системообразующий компо-

нент конструкции стандартов.  

Фундаментальное ядро содержания общего обра-

зования – нормативный документ, в котором в обобщен-

ном виде описаны универсальные учебные виды деятель-

ности личностного, регулятивного, познавательного, ком-

муникативного характера, формирование и развитие 

которых осуществляется в ходе образовательного процес-

са. Фундаментальное ядро содержания фиксирует осно-

вополагающие элементы научного знания, в том числе 

ценностно-мировоззренческие, предназначенные для обя-

зательного изучения в образовательных учреждениях об-

щего образования: ведущие теории, научные идеи и кате-

гории, методы научного познания, события, явления и т.п.  

Юридический статус федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования 

— система требований к результатам общего образования, 

его содержанию и условиям его осуществления на всей 

территории Российской Федерации, являющаяся меха-

низмом реализации как конституционного права каждого 

ребенка на получение общего образования, так и ответ-

ственности всех субъектов национальной образовательной 

системы за соблюдение этого права 
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