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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
БЛОКА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентностный подход; деятельностный подход; принципы проектирова-
ния; учебные дисциплины; содержание образования; профессиональные компетенции; информа-
ционно-коммуникационные технологии; лабораторные практикумы; методика преподавания ин-
форматики. 

АННОТАЦИЯ. В контексте решения проблемы формирования заданных современных профессио-
нальных компетентностей у педагогов рассматривается вопрос о проектировании структуры и со-
держания лабораторного практикума для дисциплин информационно-технологического блока, ко-
торый может быть реализован в рамках подготовки на бакалавриате, в магистратуре, а также в си-
стеме послевузовской подготовки. Поставлена цель составления такой совокупности принципов, 
которая бы позволила преподавателям дисциплин информационно-технологического блока гра-
мотно спроектировать структуру и содержание лабораторных работ и организовать учебно-
познавательную деятельность слушателей, соответствующую целевым ориентирам в контексте 
компетентностного и деятельностного подходов. С позиции указанных подходов представлена со-
вокупность принципов целевой направленности, а также групп педагогических и дидактических 
принципов. Содержательные аспекты реализации некоторых из сформулированных принципов 
иллюстрируются примерами учебных ситуаций и учебно-познавательных заданий, которые равно-
мерно распределяются при контентном наполнении лабораторного практикума. Сформулированы 
выводы о педагогической целесообразности и дидактической значимости предложенной совокуп-
ности принципов при проектировании содержания учебных дисциплин. 
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АBSTRACT. As part of solving the problem of the formation of the given modern professional competen-
cies among teachers, the issue of designing the structure and content of a laboratory workshop for the dis-
ciplines of the information technology block is considered, which can be implemented as part of training 
for a bachelor’s degree, master’s degree, as well as in the system of postgraduate training. The goal is to 
formulate such a set of principles that would allow teachers of the disciplines of the information technology 
block to competently design the structure and content of laboratory work and organize educational and 
cognitive activities of students, corresponding to the target guidelines in the context of competence-based 
and activity-based approaches. From the standpoint of the selected approaches, a set of principles of target 
orientation, a group of pedagogical and didactic principles are presented. The substantive aspects of the 
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implementation of some of the formulated principles are illustrated by examples of educational situations 
and educational and cognitive tasks, which are evenly distributed during the content filling of the laborato-
ry practice. Conclusions are formulated about the pedagogical expediency and didactic significance of the 
proposed set of principles in the design of the content of academic disciplines. 
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Unit of a Bloc of Information and Technological Disciplines for the Formation and Development of 
Professional Pedagogical Skills in Context Competence and Active Approaches. In Pedagogical Education 
in Russia. No. 5, pp. 79-89. DOI: 10.26170/2079-8717_2021_05_09. 

остановка проблемы и цель 
исследования. Успешность ре-

шения образовательных задач, деклариру-
емых рядом нормативных документов 
(в частности, [12–14]), во многом зависит от 
сформированности у современных педаго-
гов понимания сущности основополагаю-
щих теорий, методик, принципов, подходов 
и технологий обучения, а также содержания 
перестройки собственной деятельности для 
достижения новых (изменяющихся) резуль-
татов образования. Это понимание воспи-
тывается на основе реализации единства и 
взаимообусловленности универсальных, 
общепрофессиональных и сквозных про-
фессиональных компетенций в процессе ву-
зовской подготовки и самообразования [6]. 
При этом отметим, что анализ и сопостав-
ление результатов исследований специали-
стов Уральского региона по вопросам орга-
низации учебно-познавательной деятельно-
сти (полученных в большей степени для 
обучения студентов) при изучении претер-
певающих регулярные изменения и появ-
ляющихся вновь учебных программ (дис-
циплин) информационно-технологического 
блока (например, [2; 17] и др.), а также соб-
ственный опыт проектирования методики 
организации учебных занятий позволяют 
сделать вывод об отсутствии единого мне-
ния о содержании и структуре курсов для 
формирования у педагогов указанного по-
нимания. Что касается лабораторных прак-
тикумов, которые, по нашему мнению, обя-
зательно должны входить в информацион-
но-технологический блок, то они или вооб-
ще отсутствуют в программах, или часто 
лишь плавно приближаются к компетент-
ностной идеологии, базируясь в основном 
на следующих трех основных подходах: 

– технологическом, сущность которого 
сводится к целевому изучению технологии 
работы с конкретным программным обес-
печением и обсуждению его дидактических 
функций и возможностей использования в 
профессиональной деятельности учителя; 

– педагогическом, отличающемся от 
предыдущего приоритетностью выделения 
основных дидактических задач, решаемых 
педагогом при организации учебного про-
цесса, и выбора одного-двух средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), позволяющих решать выделенную 
дидактическую задачу, с разбором техноло-

гии разработки учебных дидактических ма-
териалов с помощью выбранных средств; 

– псевдокомпетентностном (терм. авто-
ров), в рамках которого разработанные тра-
диционные лабораторные работы дополня-
ются учебно-познавательными заданиями, 
направленными на формирование (разви-
тие) постоянно варьируемой совокупности 
профессиональных компетенций (для одной 
и той же дисциплины), выделенных руково-
дителями различных образовательных про-
грамм (иногда не являющихся специалиста-
ми в области информационных технологий) 
и «спускаемых сверху» преподавателю, ве-
дущему учебную дисциплину для конкрет-
ного направления подготовки с формальной 
фиксацией контингента (бакалавриат, маги-
стратура, курсы повышения квалификации). 

Организация учебной деятельности в 
рамках дисциплин информационно-техно-
логического блока на основе выделенных 
подходов характеризуется существенным 
недостатком: средства ИКТ являются основ-
ным предметом изучения на учебных заня-
тиях, на основании чего у слушателей не 
формируется понимание сущностей образо-
вательной информационно-коммуни-
кационной технологии, а также проявления 
этих сущностей в деятельностном и компе-
тентном подходах либо формируется невер-
ное представление о путях их реализации. 

Дополнительный анализ педагогиче-
ской литературы, посвященной вопросам 
формулирования принципов разработки со-
держания и структуры лабораторных работ 
(например, [4; 5; 7; 9; 11; 21]), позволяет сде-
лать вывод о сведении формулировок ука-
занных принципов к формулировкам прин-
ципов обучения, что, с нашей точки зрения, 
требует специального анализа, пересмотра и 
дополнительного обогащения в условиях 
изменения целевого и содержательного 
наполнения образовательной среды. 

В контексте сформулированных про-
блем поставим задачу составления такой 
совокупности принципов (целевых, педаго-
гических, дидактических), которая бы поз-
волила преподавателю, ведущему дисци-
плину информационно-технологического 
блока, грамотно спроектировать структуру и 
содержание лабораторных работ и органи-
зовать учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся, соответствующую со-
временным целевым ориентирам, компе-

П 
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тентностному и деятельностному подходам. 
Методология и результаты. Рас-

крывая методологию представляемого ис-
следования, укажем, что она при опоре на 
сущность системно-деятельностного и ком-
петентностного подходов задается совре-
менными образовательными целевыми 
ориентирами (имеются в виду цели не 
только высшего, но и общего среднего обра-
зования), для достижения которых проек-
тируются и используются сами образова-
тельные ИКТ, а не средства ИКТ. 

Сформулируем совокупность принци-
пов проектирования лабораторного прак-
тикума для дисциплин информационно-
технологического блока и проиллюстриру-
ем их на примере дисциплин бакалавриата 
и магистратуры направления подготовки 
«Педагогическое образование», а также по 

возможности на материале, включаемом в 
программы курсов повышения квалифика-
ции учителей. 

В названной совокупности выделим, 
прежде всего, принципы целевой направ-
ленности. 

Принцип 1.1. Целевая ориентация на 
формирование всех групп компетенций, а 
не только предметных знаний, умений, свя-
занных с технологией проектирования и 
разработки дидактических материалов 
средствами ИКТ. 

Проиллюстрируем деятельностную 
сущность реализации принципа на примере 
проектирования содержания лабораторной 
работы для студентов магистратуры, име-
ющих базовое педагогическое образование, 
с ориентацией на группу универсальных 
компетенций (УК) (табл. 1). 

Таблица 1 
Иллюстрация контентного наполнения лабораторной работы  

с целевой ориентацией на формирование УК 

Код и наименование УК  
выпускника 

Пример учебно-познавательных заданий  
для формирования (развития) УК 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на основе 
системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий 

Вопрос, задающий ситуацию 1. Как помочь школьникам понять (сделать, 
спроектировать, исследовать …)? 
Вопрос, задающий ситуацию 2. Как учителю организовать …? 
Вопрос, задающий ситуацию 3. Как …? 
Учебно-познавательные задания к ситуациям: 
1.1. Закончите и откорректируйте вопрос для выбранной ситуации и пред-
ложите не менее двух приемов / средств / путей решения ситуации. 
1.2. Обсудите с одногруппниками предложенные приемы / средства / пу-
ти; выберите наиболее (и наименее) оптимальный; обоснуйте свой выбор. 
1.3. Выберите средства ИКТ, позволяющие реализовать выбранный при-
ем / путь. 
1.4. Обсудите с одногруппниками выбранные средства ИКТ; выберите 
наиболее оптимальное средство; обоснуйте свой выбор. 
1.5. Реализуйте с помощью выбранного средства ИКТ выделенный прием / 
путь. 
1.6. Разработайте критерии оценивания результатов выполнения заданий 
1.1–1.5. 
1.7. Обсудите с преподавателем разработанные критерии и внесите при 
необходимости корректировки. 
1.8. Выделите критерии результативности деятельности и оцените результа-
ты своей деятельности согласно выделенным (разработанным) критериям 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

2.1. Сформулируйте на основе результатов выполнения заданий 1.1–1.8 
тему проектного задания, связанного с проектированием и реализацией 
педагогической технологии. 
2.2. Обсудите с преподавателем полученную формулировку темы и при 
необходимости уточните ее. 
2.3. Спланируйте этапы реализации проектного задания. 
2.4. Выберите средства ИКТ для планирования и реализации этапов вы-
полнения проектного задания. 
2.5. Реализуйте этапы выполнения проектного задания 

УК-3. Способен организовы-
вать и руководить работой 
команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для до-
стижения поставленной цели 

3.1. Предложите варианты распределения одногруппников в микрогруппы 
согласно тематике проектных заданий. 
3.2. Согласуйте с преподавателем вариант разбиения на микрогруппы. 
3.3. Выберите руководителя микрогруппы. 
3.4. Составьте варианты распределения этапов (учебных заданий) выпол-
нения проекта; выберите оптимальный вариант; обоснуйте выбор 

УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии для ака-
демического и профессио-
нального взаимодействия 

4.1. Обсудите в составе микрогруппы варианты взаимодействия с препода-
вателем, членами микрогруппы, с участниками других микрогрупп. 
4.2. Предложите известные вам коммуникативные технологии для реали-
зации вариантов взаимодействия между участниками образовательного 
процесса.  
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Продолжение таблицы 1 

Код и наименование УК  
выпускника 

Пример учебно-познавательных заданий  
для формирования (развития) УК 

 4.3. Найдите в интернет-источниках, педагогической литературе инфор-
мацию или проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу использо-
вания современных коммуникативных технологий для организации взаи-
модействия. 
4.4. Согласуйте выбор оптимальных средств для организации взаимодей-
ствия между участниками образовательного процесса 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнообра-
зие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 

5.1. Познакомьтесь с особенностями образовательной системы, культуры 
взаимодействия участников микрогруппы другой национальной культуры. 
5.2. Предложите варианты учета выделенных особенностей. 
5.3. Согласуйте с представителями другой национальной культуры и с 
преподавателем предложенные варианты учета 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствова-
ния на основе самооценки 

6.1. Предложите критерии оценивания выполненных заданий. 
6.2. Обсудите в микрогруппе и согласуйте с преподавателем предложен-
ные критерии; при необходимости подкорректируйте их. 
6.3. Проведите самооценку результатов выполнения заданий согласно вы-
бранным критериям. 
6.4. Согласуйте результаты самооценивания с преподавателем (другими 
экспертами). 
6.5. Определите совокупность заданий, наиболее значимых для будущей 
профессиональной деятельности. 
6.6. Предложите вариант уточнения (корректировки) менее значимых за-
даний 

Ориентация на всю совокупность ком-
петенций (УК, ОПК, ПК) позволяет сфор-
мулировать суждение о целесообразности 
равномерного распределения типов зада-
ний, проиллюстрированных в таблице 1, по 
всем лабораторным работам (а также лек-
ционным занятиям) дисциплины или курса 
(например, в системе повышения квалифи-
кации). Отсюда следует принцип равно-
мерного распределения совокупности 
учебных заданий, направленных на форми-
рование (развитие, диагностику уровня 
сформированности или развития) компе-
тенций всех групп УК, ОПК, ПК (принцип 
1.2). Количество и коды компетенций из 
каждой группы определяются исходя из 
анализа потенциала конкретной темы ла-
бораторного практикума. 

Для выполнения учебно-познава-
тельных заданий, представленных в таблице 
1, важна специально организованная дея-
тельность по обучению всем действиям, не-
обходимым для выполнения заданий, ана-
логичных сформулированным в таблице 1. 
Сказанное определяет выделение принципа 
направленности на обучение профессио-
нальным видам деятельности педагога, 
входящим в состав компетенций выпускника 
педагогического вуза (принцип 1.3). 

С учетом принципа 1.3 уточним (кон-
кретизируем) примеры заданий для созда-
ния учебной ситуации, конструирование и 
обсуждение которой способствует форми-
рованию УК-1 (задания 1.1–1.8 в таблице 1): 

– сформулируйте определение про-
блемной ситуации, 

– выделите виды проблемных ситуа-
ций, приведите примеры проблемных ситу-
аций выделенных видов, 

– выделите совокупность действий и 
объясните их смысл для анализа (критиче-
ского анализа) проблемных ситуаций, 

– выделите совокупность действий, 
требуемых для выработки стратегии дей-
ствий, и объясните их смысл и т. д. 

Подобные учебные ситуации должны 
предусматривать специально организован-
ную работу, направленную на формирова-
ние понимания у педагога необходимости 
выделения пооперационного состава дей-
ствий как для проектирования методики 
формирования и диагностики уровня 
сформированности собственных компетен-
ций, так и для проектирования технологии 
(методики) формирования и диагностики 
уровня сформированности результатов об-
разования у школьников. 

Поскольку современный педагог должен 
уметь реализовывать педагогические техно-
логии, направленные на формирование уни-
версальных учебных действий (УУД) и 
функциональной грамотности, необходима 
ориентация на такие виды учебной деятель-
ности, которые способствуют (обеспечивают) 
решению указанной задачи (предусмотрены 
ФГОС среднего общего образования). Следо-
вательно, отдельными темами лабораторно-
го практикума должны стать: «Проектиро-
вание методики формирования, развития, 
диагностики развития УУД без и с использо-
ванием средств ИКТ», а также «Выявление 
дидактического потенциала средств ИКТ для 
формирования, развития функциональной 
грамотности у обучающихся школы». 

Анализ нормативных документов, в ко-
торых указывается необходимость формиро-
вания у педагогов умений проектирования и 
использования технологий (а не инструмен-
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тария – средств ИКТ), а также педагогиче-
ской литературы, посвященной вопросам ре-
ализации ИКТ, определяет необходимость 
формулировки принципа направленности 
на проектирование и реализацию ИКТ, а не 
средств ИКТ (принцип 1.4). В рамках прин-
ципа подразумевается, что предметом изу-
чения становятся не столько средства ИКТ, 
сколько сами образовательные ИКТ. Поэто-
му при выполнении заданий, в частности 
проектного характера, акцентирование 
должно быть сделано на проектирование и 
реализацию педагогических технологий. 
Например, тематика проекта связывается не 
с «форматами представления учебной ин-
формации», а с «технологией представления 
учебной информации в соответствии с инди-
видуальными особенностями обучающихся 
ее восприятия и (или) усвоения», не со 
«средствами формирования УУД в … пред-
метной области», а с «методикой формиро-
вания УУД с использованием ИКТ». Реали-
зация принципа требует особой организации 
учебно-познавательной деятельности, 
направленной на формирование умений у 
студентов и учителей проектировать образо-
вательные ИКТ. 

Завершая формулировку принципов 
целевой направленности при выделении 
важности рефлексивного компонента (рас-
крытого для педагогического образования, 
например, в [24]), укажем на целесообраз-
ность включения принципа определения 
значимости лабораторной (практиче-
ской) работы в совокупности лаборатор-
ных работ для формирования целостного 
представления о содержании и значимости 
учебной дисциплины (принцип 1.5). Вари-
антом учебно-познавательного задания, 
направленного на реализацию принципа, 
для студентов может быть задание: «по-
строить ментальную карту с помощью вы-
бранного студентом средства ИКТ, иллю-
стрирующую логику и взаимосвязь содер-
жательных и структурных компонентов ла-
бораторного практикума, а также их взаи-
мосвязь с профессиональными видами дея-
тельности»; для, например, слушателей 
курсов повышения квалификации (работа-
ющих учителей): «построить ментальную 
карту, иллюстрирующую тематику лабора-
торных практикумов, необходимых для соб-
ственного профессионального роста». 

Выделим группу педагогических прин-
ципов. 

Принцип 2.1. Из принципа 1.3 следует 
возможность и целесообразность формули-
рования учебных задач лабораторного 
практикума, соответствующих струк-
туре учебно-практических задач, направ-
ленных на формирование функциональной 
грамотности обучающихся (представлен-

ных, в частности, в [1] в соответствии с [15]): 
название задания, фабула (сюжет), стимул 
задания, формулировка задачи, оценка ее 
выполнения. Необходимость иллюстрации 
такой структуры задания способствует фор-
мированию представления учителей о 
структуре учебно-познавательных задач, 
направленных на формирование функцио-
нальной грамотности обучающихся школы, 
а также об их особенностях (комплексность, 
контекстность, компетентностная ориента-
ция, практическая/профессиональная ори-
ентация).  

Приведем пример иллюстрации шаб-
лона подобного учебного задания практи-
кума (в скобках указаны формулировки для 
варьирования уровня сложности заданий) 
для студентов бакалавриата и студентов ма-
гистратуры, не имеющих базового педаго-
гического образования. 

Название задания: Оптимальная форма 
представления учебного материала / Как 
учителю представить учебный материал по 
теме «…» в оптимальной форме? 

Фабула (сюжет): В классе n учеников со 
следующими характеристиками восприятия 
и усвоения учебной информации:  

по ментальности – …, по модальности – 
…, (другие психолого-педагогические осо-
бенности – …). 

Стимул задания: Необходимо устано-
вить соответствие между психолого-
педагогическими особенностями восприя-
тия обучающихся и оптимальными форма-
ми представления информации для всех ка-
тегорий обучающихся. Необходимо выбрать 
из перечня средств ИКТ (самих образова-
тельных ИКТ) (или найти самостоятельно) 
те, которые позволят успешно решить по-
ставленную дидактическую задачу. 

Формулировка задачи: Разработать 
сценарий урока (методику организации 
учебно-познавательной деятельности) по 
представлению учебного материала в фор-
мате(ах), наиболее оптимальном(ых) для 
данных подгрупп обучающихся с использо-
ванием ИКТ (средств ИКТ). 

Для оценки выполнения задания могут 
быть учтены следующие критерии:  

– разработан сценарий урока (методика 
организации учебно-познавательной дея-
тельности) по представлению учебного ма-
териала в формате(ах), наиболее оптималь-
ном(ых) для данных подгрупп обучающих-
ся, с использованием ИКТ и обоснована оп-
тимальность предложенных форматов; 

– разработан сценарий урока (методика 
организации учебно-познавательной дея-
тельности) по представлению учебного ма-
териала в формате(ах), наиболее оптималь-
ном(ых) для данных подгрупп обучающих-
ся, но не обоснована оптимальность пред-
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ложенных форматов или не используются 
средства ИКТ. 

При выполнении указанного или ана-
логично указанному заданию студентами 
следует постепенно привлекать обучающих-
ся к самостоятельному формулированию 
критериев оценивания.  

2.2. Принцип вариативности содер-
жания лабораторных работ, возможно-
сти проектирования и реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов. 
Принцип соответствует современным тен-
денциям модернизации образования, свя-
занным с реализацией индивидуально-
ориентированного и персонализированного 
подходов, и особенно важен в системе по-
слевузовского образования, так как допол-
нительным аспектом индивидуализации 

становится специфичность профессиональ-
ной деятельности (тип учебного заведения, 
особенности материального оснащения, ха-
рактеристика контингента обучаемых, стаж 
работы и др.). Поэтому основания для по-
строения индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ) для студентов бака-
лавриата и магистратуры, для учителей и 
представителей администрации учебных 
заведений будут отличаться.  

Проиллюстрируем в таблице 2 идеи со-
ставления учебно-познавательных заданий 
для студентов бакалавриата на примере 
двух разделов дисциплины (строки табли-
цы 2) при одной из классификации видов 
ИОМ (столбцы таблицы 2), приведенной, в 
частности, в [10; 22]. 

Таблица 2 
Примеры учебно-познавательных заданий для различных видов  

индивидуальных образовательных маршрутов 

Раздел 
дисципли-

ны 

Учебно-познавательные задания для различных видов ИОМ 

Я-
центриро-

ванный 

Ориенти-
рован-
ный на 
получе-
ние зна-

ний 

Формиро-
вание сту-
дентом се-
бя как че-
ловека об-
разованно-

го 

Формирование 
студентом себя 
как будущего 
специалиста 

Формирование сту-
дентом себя как учи-

теля 

Ориенти-
рованный 

на научную 
деятель-

ность 

Техноло-
гии разра-
ботки 
электрон-
ных учеб-
ных мате-
риалов 

Проведите 
сравни-
тельный 
анализ 
технологий 
разработки 

Выделите преимущества 
и недостатки технологий 
разработки по предло-
женным параметрам 

Познакомь-
тесь с другими 
инструмент. 
системами 
разработки, 
выделите па-
раметры срав-
нения и про-
ведите срав-
нительный 
анализ 

Познакомьтесь с тре-
бованиями к созда-
нию электронных 
учебных материалов 
(ЭУМ). Оцените 
имеющиеся элек-
тронные учебники с 
точки зрения соот-
ветствия требовани-
ям. Представьте эле-
менты методики ис-
пользования ЭУМ на 
уроке 

Выделите 
параметры 
сравнения 
и проведи-
те сравни-
тельный 
анализ 
технологий 
разработки 

ИКТ в пе-
дагогиче-
ской диа-
гностике 

Проведите 
сравни-
тельный 
анализ 
технологий 
конструи-
рования 
тестов 

Выделите преимущества 
и недостатки технологий 
разработки тестов по 
предложенным пара-
метрам 

Познакомь-
тесь с методи-
кой разработ-
ки тестов 

Исследуйте возмож-
ности использования 
ИКТ (средств ИКТ) в 
психолого-
педагогической диа-
гностике (+ разрабо-
тайте методику ис-
пользования средств 
ИКТ в педагогиче-
ской диагностике … 
обучающихся … 
класса) 

Выделите 
виды педа-
гогических 
тестов и 
требования 
к ним, со-
ставьте 
схему со-
отнесения 
видов и 
требований 

Создаваемые учебные ситуации при вы-
полнении приведенных и аналогичных 
учебных заданий для других категорий обу-
чающихся (магистрантов, учителей) должны 
предусматривать также специально органи-
зованную работу, направленную на форми-
рование понимания сущности индивидуаль-
ных образовательных маршрутов, техноло-

гии их проектирования и реализации, в том 
числе с использованием средств ИКТ. 

Способы организации учебно-
познавательной деятельности и форматы 
представления учебной информации, 
предъявляемые обучающимся дисциплинам 
информационно-технологического блока, 
должны стать одновременно иллюстрацией 
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(примером, образцом) тех способов органи-
зации деятельности, которые учителя ис-
пользуют в своей профессиональной дея-
тельности. Поэтому, раскрывая сущность, 
например, информационно-коммуни-
кационной образовательной технологии 
представления учебной информации в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями 
ее восприятии и усвоения обучающимися, 
включим в рассматриваемую совокупность 
принципов принцип соответствия фор-
мата представления учебной информации 
индивидуальным особенностям ее воспри-
ятия и усвоения (принцип 2.3). Реализация 
принципа предусматривает сочетание таких 
форматов представления информации, как: 
ментальная карта, иллюстрирующая логику 
построения содержания лабораторного 
практикума (и всей дисциплины); видеома-
териал, скринкаст, иллюстрирующие поря-
док действий в конкретной программе (он-
лайн-редакторе); текст работы с пошаговым 
изложением порядка действий, сопровож-
дающийся QR-кодами с дополненной реаль-
ностью и др., а также специально организо-
ванное обсуждение варианта установления 
соответствия указанных форматов таким 
психофизиологическим особенностям обу-
чающихся, как, например, модальность и 
(или) ментальность (в идеологии [20]). 

Функционирование принципа ориента-
ции на всю совокупность компетенций 
(принцип 1.1) требует формулировки прин-
ципа использования ИКТ для планирования 
содержания, выполнения лабораторных 
работ и индивидуального представления 
результатов (принцип 2.4) (в контексте 
[8]), поскольку указанные виды деятельно-
сти также являются теми видами действий, 
которые важно реализовывать учителю. На 
специальном учебном занятии следует об-
судить дидактические возможности таких 
редакторов, как: smartsheet.com, trello.com, 
ru.padlet.com, miro.com или др. подобных 
для организации указанных действий. 

Сформулируем принципы дидактиче-
ской направленности. 

Для формирования понимания сущно-
сти проектирования методики или техноло-
гии обучения, подразумевающих наличие 
взаимосвязи компонентов дидактической 
системы, сформулируем принцип взаимо-
связи содержания работы с методами обу-
чения и формой организации учебного вза-
имодействия (принцип 3.1). Суть принципа: 
целенаправленная деятельность по установ-
лению связи (взаимовлияния) между целя-
ми, содержанием, методами обучения (кон-
троля), формой организации взаимодей-
ствия способна обеспечить формирование 
умений самостоятельно определять (выби-
рать) и обосновывать выбор метода обуче-

ния, методов использования ИКТ (в контек-
сте [16; 19; 24]), формы учебного занятия.  

Приведем пример формулировки учеб-
ных заданий для создания учебной ситуа-
ции в рамках реализации принципа 3.1 для 
магистрантов и учителей: 

– выберите классификацию методов 
обучения, соответствующую цели и содер-
жанию учебного занятия, обоснуйте свой 
выбор; 

– выберите классификацию методов 
обучения с использованием ИКТ (методов 
использования ИКТ), обоснуйте свой выбор; 

– выберите класс методов обучения, со-
ответствующий целевой направленности 
учебного занятия, особенностям его содер-
жания, обоснуйте свой выбор; 

– для магистрантов: обсудите с одно-
группниками и согласуйте с преподавате-
лем выбор метода обучения, формы орга-
низации учебного занятия; 

– для учителей: представьте и органи-
зуйте обсуждение выбора метода обучения 
и форму организации учебного занятия. 

Для реализации принципа 2.1 необхо-
димо предусмотреть разнообразие дидак-
тической направленности работ (репро-
дуктивного, обучающего, тренировочного, 
проектного, исследовательского, творческо-
го характера) (принцип 3.2). Наряду с дея-
тельностью, связанной с формированием 
практических умений использовать кон-
кретное программное обеспечение (сред-
ство ИКТ), которая носит в большинстве 
случаев репродуктивный характер, необхо-
димо включить работы: 

– обучающего характера, когда обучаю-
щийся, подготовивший самостоятельно, 
например, сценарий урока с использованием 
средства ИКТ, выступает в качестве учите-
ля – обучающего способам организации дея-
тельности с рассмотренным средством (кон-
тингент – студенты бакалавриата или маги-
стратуры, не имеющие базового педагогиче-
ского образования); 

– исследовательского характера, 
например, построение модели образова-
тельной ИКТ (с использованием любого 
графического редактора), методики органи-
зации определенного вида деятельности, 
обоснование структуры и взаимосвязи 
структурных компонент технологии (мето-
дики) обучения (контингент – студенты ба-
калавриата, магистратуры, учителя); 

– проектного характера, например, проек-
тирование технологии (методики) обучения с 
использованием ИКТ (средств ИКТ) (контин-
гент – студенты магистратуры, учителя); 

– творческого характера, например, 
разработка лабораторной работы для обу-
чающихся и для студентов с определенной 
целевой и дидактической направленностью 
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ИКТ) (контингент – студенты магистрату-
ры, учителя). 

Для надежной реализации сформули-
рованного принципа укажем на целесооб-
разность включения принципа (самостоя-
тельного) выделения заданий для ауди-
торной и самостоятельной частей рабо-
ты, онлайн и дистанционного обучения 
(различных моделей дистанционного взаи-
модействия) (принцип 3.3). Организация 
учебных ситуаций в рамках реализации вы-
деленного принципа сопровождается об-
суждением результатов выполнения зада-
ний, например, следующего характера: 

– из представленного списка учебно-
познавательных заданий выберите те, кото-
рые целесообразно сформулировать для 
аудиторной (самостоятельной, домашней, 
групповой) работы, обоснуйте свой выбор 
(контингент – студенты бакалавриата или 
магистратуры, не имеющие базового педа-
гогического образования); 

– по аналогии сформулируйте (составь-
те) совокупность заданий для следующей 
аудиторной (самостоятельной, домашней, 
групповой) работы (контингент – студенты 
бакалавриата или магистратуры, не имею-
щие базового педагогического образования); 

– сформулируйте рекомендации по вы-
делению совокупности учебно-позна-
вательных заданий для аудиторной (само-
стоятельной, домашней, групповой) работы 
(контингент – студенты магистратуры, учи-
теля); 

– предусмотрите вариант организации 
дистанционного взаимодействия, выберите 
модель организации дистанционного обу-
чения для учащихся … класса, обоснуйте 
свой выбор (контингент – студенты маги-
стратуры, учителя). 

В связи с постоянным усовершенство-
ванием, изменением и обновлением средств 
ИКТ считаем целесообразным включение 
принципа выделения инвариантной и ва-
риативной составляющих при выполнении 
лабораторной работы (принцип 3.4), 
функционирование которого призвано 
обеспечить формирование умений работы с 
конкретным средством ИКТ. В соответствии 
со сформулированным принципом препо-
даватель указывает (или организует обсуж-
дение) варианты варьирования интерфейса 
онлайн-сервисов и возможные изменения в 
реализации определенных видов деятель-
ности (совместное редактирование, работа с 
определенными видами объектов, публика-
ция и т. д.) с ними. С нашей точки зрения, 
это способствует формированию гибкого 
мышления и способности к перестраиванию 
порядка деятельности в постоянно изменя-
ющихся условиях (в контексте концепции 
непрерывного обучения: [3; 23] и др.). 

Ориентация на профессиональные 
компетенции диагностического характера 
позволяют нам выделить принцип направ-
ленности на формирующее и критериаль-
ное оценивание (принцип 3.5).  

Приведем примеры учебных заданий, 
направленных на реализацию сформулиро-
ванного принципа для студентов бака-
лавриата, магистратуры и учителей: 

– составьте критерии оценивания вы-
полненных заданий; согласуйте критерии в 
микрогруппе (для студентов – и с препода-
вателем); 

– оцените свою работу и работу одно-
группника, коллеги (микрогруппы) соглас-
но составленным критериям; 

– проведите экспертное оценивание ре-
зультатов деятельности одной из микро-
групп; 

– обсудите (с преподавателем) сформу-
лированные оценочные суждения и при 
необходимости проведите их коррекцию, 
выделите позиции для обоснования и т. д. 

3.6. Принцип реализации конвенциаль-
но-ролевой рефлексии. Организованная в 
процессе выполнения лабораторных работ 
учебно-познавательная деятельность требует 
специального рефлексивного осмысления. 
В контексте результатов исследования, пред-
ставленных в [24], такая рефлексия должна 
носить конвенциально-ролевой характер, 
позволяющий выделить значимость пред-
ложенных видов деятельности для осмысле-
ния состава профессиональных действий 
учителя, а также сущность происходящих 
изменений в системе образования. 

Заключение и выводы. Анализ и 
критическое осмысление опыта проектиро-
вания содержания лабораторного практику-
ма для дисциплин информационно-
технологического блока с учетом указанных 
принципов, накопленного авторами при ра-
боте со студентами бакалавриата и магистра-
туры по программам «Педагогическое обра-
зование», а также с учителями в городах 
Свердловской области, Ханты-Мансийского 
АО, Ямало-Ненецкого АО, позволяет сфор-
мулировать следующие суждения: 

– предложенная совокупность принци-
пов, не претендуя на полноту и завершен-
ность, обладает характеристиками, позво-
ляющими судить о ее педагогической целе-
сообразности и дидактической значимости 
(сущность раскрыта в [16; 18]); 

– при реализации предложенных 
принципов методика обучения автоматиче-
ски становится автометодикой, поскольку 
является предметом отдельного обсуждения 
и осмысления, а также рабочим инструмен-
том для достижения профессиональных це-
лей специалистами в образовательных ор-
ганизациях разного уровня. 
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