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в процесс изучения содержания школьного обучения, реализуемого в форме 

исследования. При смене содержания интегративного характера на 

содержание дифференцированного характера учитель использует цифровые 

средства для выражения школьниками ценностно-смыслового отношения к 

содержанию, поддержке их творческой активности, вооружения 

стратегиями и способами работы с информацией.
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Активное внедрение цифровых технологий в современное школьное 

обучение требует понимания педагогами путей их использования. Известно, 

что в школьном обучении цифровые технологии все чаще используются для 

получения креативных решений. Но в практике обучения также можно 

наблюдать и то, что педагоги нередко при использовании цифровых средств 

склоняются к их возможностям, а не к дидактической необходимости их 

применения. Так, ученые констатируют, что несмотря на высокий уровень 

технологической компетентности обучающихся в использовании цифровых 

средств наблюдается невысокий уровень осознания ими образовательного 

потенциала цифровых средств (N.Selwin, O.T. Husen) [1], невысокий уровень 

критичности к используемой информации, умений управлять временем; 

отмечается снижение памяти, концентрации внимания школьников на 

проблеме (K. Purcell, L. Rainie, A. Heaps, J. Buchanan, L. Friedrich) [2].

Преимущественная реализация обучения в форме усвоения, при 

которой школьники воспроизводят освоенные знания, способы 

деятельности, высвечивает целый ряд проблем использования цифровых 

средств. Нами установлено, что при доминировании обучения в форме 

усвоения наблюдается низкий уровень использования информационно

коммуникационных технологий (ИКТ) в формулировании школьниками 

исследовательских задач; проявляется низкий уровень использования ИКТ 

для организации построения школьниками личностных смыслов при 

освоении содержания обучения; происходит недооценка учителями 

возможностей цифровых технологий в получении школьниками 

гипотетических научных знаний, знаний о современных научных 

достижениях [3].



Использование цифровых средств в обучении, построенном в форме 

исследования, при которой школьник балансирует на грани знания- 

незнания, выделяет личностно значимый предмет познания, а затем 

использует свои знания для выяснения неизвестного, осознает при 

получении познавательного результата новый шаг в личностном развитии 

[4], обеспечивает решение выявленных проблем. При обучении в форме 

исследования его содержание процессуально представлено на разных 

уровнях интеграции, что позволяет ученику осуществлять движение от 

самого общего целостного не очень определенного к постановке вопросов, 

а затем и к открытию личностно-значимого нового. Чтобы создать для 

построения школьником личностных смыслов, формулирования вопросов 

привлекательный целостный образ, в котором много неясного, 

неизвестного, в содержание обучения наряду с обязательным материалом 

должны быть включены жизненные смыслы школьника, опыт их 

возникновения, современное научное знание, опыт познания-исследования.

При чередовании движения школьника от эмоционального к 

рациональному в исследовательском освоении содержания обучения 

обеспечивается периодическая актуализация определенных составляющих 

его исследовательского потенциала. Под ним мы понимаем обусловленный 

задатками, способностями, опытом познания в обучении и 

жизнедеятельности динамичный личностный ресурс, представляющий 

интегративное единство направленности школьника на познание себя, 

других людей и мира; чувственно-наглядных образов и знаний о вселенной, 

живой природе, обществе и человеке; способов познания окружающего 

мира и обеспечивающий в ходе решения исследовательских задач 

личностное самоопределение, перестройку направления и содержания 

познавательной деятельности, творческое саморазвитие. Осуществляемая в 

практике обучения смена содержания интегративного характера на 

содержание дифференцированного характера дала возможность выделить в



ходе освоения школьниками содержания обучения смену высокой 

активности тонусной и ресурсной составляющих их исследовательского 

потенциала.

К тонусной составляющей исследовательского потенциала 

школьников мы относим следующие показатели: интенсивность

познавательной потребности, осознание ценности исследования, 

увлеченность исследованием, владение понятийным аппаратом 

исследуемого вопроса, знакомство с историей науки и ее современными 

проблемами, научное общение. Ресурсную составляющую 

исследовательского потенциала школьников представляют такие его 

показатели, как: использование методов научного познания, соблюдение 

правил научной организации труда учащегося, самостоятельность в 

преобразовании идей и связей между ними, осмысление структурных 

звеньев элементов собственных исследовательских действий, следование 

нормам и требованиям научного стиля мышления, обобщение предметного 

и операционального результатов исследования.

На этапе вопрошания школьники осуществляют целостное 

рассмотрение содержания обучения, которое носит интегративный 

характер, и формулируют значимую для них проблему, задачу, значимый для 

них вопрос. На этом этапе мы наблюдали высокую активность тонусной 

части исследовательского потенциала школьников. На этапе освоения 

школьниками содержания обучения, которое носит дифференцированный 

характер, школьники устанавливают статичные взаимосвязи при решении 

задачи, проблемы, при получении ответа на вопрос. На этом этапе мы 

наблюдаем высокую активность ресурсной части исследовательского 

потенциала школьников. На этапе осмысления школьниками 

необходимости освоения содержания с более высоким уровнем интеграции 

ими разрушаются установившиеся связи, что соответствует высокой 

активности тонусной части их исследовательского потенциала. На этапе



освоения школьниками содержания обучения с более высоким уровнем 

интеграции ученики упорядочивают, структурируют связи в новом учебном 

содержании обучении, что приводит к высокой активности ресурсной части 

их исследовательского потенциала.

При движении школьников в познании «от целого к целому» 

цифровые ресурсы и технологии призваны помочь обеспечить появление 

вначале у школьника эмоционального отклика, а затем и определенных идей 

и мыслей, привести к более определенному, конкретному, точному и 

дифференцированному пониманию реальности, к поиску в дальнейшем 

решения новых задач, ведущих к более интегративному новому. Цифровые 

средства позволяют обеспечить свободу выбора в получении нового знания, 

Целый ряд сервисов сети Интернет дает возможность школьникам наглядно 

представлять собственные действия, связанные процессами 

структурирования знания; личностное отношение к исследуемой проблеме; 

осуществлять быстрый и необходимый поиск информации; получать 

гипермедиасообщения, что в итоге приводит к расширению поля ценностей 

и смыслов школьников, к извлечению ими личностно значимых 

необходимых уроков.

Нами было установлено, что цифровое проблемно-ситуативное 

образовательное пространство, в котором отражено содержание, 

представляющее современное научное знание, виды профессиональной 

деятельности, жизненные ситуации, приводит к постановке школьниками 

значимых вопросов, формулированию новых задач, осмыслению 

ценностного содержания осуществляемого поиска, новым тактикам и 

стратегиям поисковой деятельности [3]. Выявленная и обоснованная нами 

в практике обучения в экспериментальных школах Белгородской области 

закономерность обеспечила формулирование дидактических принципов 

использования цифровых ресурсов и технологий. К ним мы отнесли



принцип ценностно-смыслового отношения, принцип творческой 

инициативы, принцип открытости содержания.

Реализация принципа ценностно-смыслового отношения в практике 

обучения означает использование цифровых средств для оперативного 

выражения школьниками эмоционального отношения к содержанию и 

выполняемым действиям, выявления ценностей и смыслов 

осуществляемого ими поиска, составления учениками оценки собственных 

результатов исследования. В условиях дидактического эксперимента на 

этапе вопрошания учитель с помощью цифровых средств осуществлял 

организацию работы школьников по построению системы ценностей-целей 

поисковой деятельности, ценностей-средств получения результатов 

исследования; обеспечивал возможность выражения школьниками 

эмоционального отношения к ряду познавательных действий, к результатам 

деятельности; выявлял барьеры (личностные, информационные, 

интеллектуальные), которые возникали у учеников в ходе исследования. На 

этапе вопрошания, а также на этапе осмысления необходимости освоения 

содержания с более высоким уровнем интеграции школьники осуществляли 

следующие действия: маркировали электронный текст, строили

ассоциативные ряды и генетические цепочки из ключевых слов, 

отражающие их ценностно-смысловое отношение к содержанию, искали и 

находили ассоциативные образы воспринимаемого, осуществляли поиск 

заголовков и цитат к текстам, особо выделяли наиболее важные исходные 

данные. На основе готовых изображений, текстов, в которых были 

представлено ценностное для них содержание, школьники под 

руководством учителя составляли вопросы, формулировали задания к 

изучаемой теме, разделу. Наиболее интересные задания использовались 

нами в дальнейшем на внеурочных занятиях, на уроке или в условиях 

домашней работы.



Использование ИКТ для поддержки творческой активности 

школьников, которая реализуется в условиях использования 

видеоматериалов, незаконченных, фрагментарных, междисциплинарных 

текстов для поиска аналогов научной, профессиональной деятельности и 

жизненных реалий соответствует содержанию принципа творческой 

инициативы. На этапах разворачивания содержания обучения в цифровой 

информационно-образовательной среде школьники осуществляли для 

выбранного содержания формулирование вопросов, составляли задания, 

предлагали новые темы исследований, искали на основе составленных 

логических цепочек из ключевых слов новую информацию, предлагали 

способы сотрудничества, планировали экспериментальную работу, 

обсуждали критерии и показатели оценки результатов поиска. С помощью 

цифровых лабораторий, программных комплексов ученики корректировали 

созданные вопросы, задания, совершенствовали стратегии и тактики 

исследований, оформляли и представляли результаты исследования.

Реализация принципа открытости содержания требует от учителя 

организации освоения школьниками стратегий, технологий и методов 

работы с цифровой информацией, в которой отражены ценности и смыслы 

их поисковой деятельности. В условиях экспериментальной работы 

использовалась информация, в которой были представлены научная, 

профессиональная деятельность и жизненные ситуации. На этапе освоения 

содержания дифференцированного характера, а также на этапе освоения 

содержания с более высоким уровнем интеграции школьники использовали 

цифровые ресурсы и технологии чаще всего для выполнения следующих 

действий: построения логических схем прочитанного, представления 

содержания в наглядной форме, классификации и систематизации 

используемой информации, осуществления ее критического анализа. В 

рамках решения определенной проблемы ученики с помощью сети 

Интернет работали с предлагаемыми веб-квестами с целью их дополнения,



создавали в условиях коллективной деятельности тексты-рефераты, 

справочники, словари; дискутировали в режиме реального времени.

Специальное обучение школьников стратегиям поиска информации 

в сети Интернет позволило зафиксировать ряд интересных результатов. 

Среди них мы выделили следующие результаты: более быстрое освоение 

школьниками понятий в рамках исследуемой проблемы, более точное и 

быстрое проведение учениками систематизации знаний; сокращение 

времени поиска ими ответов на создаваемый информационный запрос, на 

создание прогнозов; более высокий уровень интереса учеников к 

формулированию новых задач и проблем, а также к информации как 

специальному объекту для проведения наблюдений; более высокий уровень 

умений, которые необходимы для работы с текстами, обеспечивающей 

появление новых исследований.

Таким образом, в условиях обучения в форме исследования для 

достижения процессуальности содержания, периодической смены 

содержания интегративного характера на содержание 

дифференцированного характера, использование цифровых средств 

призвано обеспечить постановку школьниками проблем и задач, 

осмысление ценностей исследования, построение и реализацию стратегий 

поисковой деятельности, что достигается с помощью представленных нами 

принципов ценностно-смыслового отношения, творческой инициативы, 

открытости содержания.

Библиографический список:

1. Selwin N., Husen O.T. The educational benefits of technological 

competence: an investigation of students' perceptions // Evaluation & Research 

in Education. - 2010. - № 23(2). - P. 137-141.

2. Purcell K., Rainie L., Heaps A., Buchanan J., Friedrich L., Jacklin A. , 

Chen C., Zickuhr K. How teens do research in the digital world [Electronic



resource], - Washington D.C.: Pew Research Centre. - Url:

http: //www.pewintemet. org /2012/11/01 /how-teens-do-research-in-the-digital- 

world/.

3. Макотрова Г.В. Дидактические основания развития 

исследовательского потенциала школьников: антропологический контекст: 

монография.- Белгород : Издательский дом «Белгород», 2019. - 518 с.

4. Селиверстова Е.Н. Познавательная деятельность школьников в 

условиях реализации ФГОС: от усвоения к исследованию // Развитие 

педагогических представлений о сущности и результативности обучения в 

контексте процессов стандартизации образования : материалы восьмой 

междунар. заоч. науч.-практ. конф., состоявшейся в рамках пед. чтений с 1 

по 31 дек. 2013 г., посвящ. памяти д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. АПН 

СССР, действ. чл. РАО, заслуж. деятеля науки РСФСР Исаака Яковлевича 

Лернера / отв. ред. Е. Н. Селиверстова. - Владимир : ВИТ-принт, 2014. - С. 

122-136.

СВЯЗЬ СКЛОННОСТИ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ С 

МОТИВАЦИЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Овсяникова Елена Алексеевна

НИУ «БелГУ», доцент кафедры возрастной и социальной психологии,

Белгород, Россия

Аннотация: Работа посвящена исследованию связи склонности к 

интернет-зависимости студентов и их мотивации учебной деятельности. В 

статье даётся характеристика мотивов учебной деятельности студентов, 

излагаются результаты изучения склонности к интернет-зависимости 

студентов. Описываются мотивы учебной деятельности студентов с 

разными типами склонности к интернет-зависимости, или её отсутствия.
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