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С
овременный этап мировой науки об образо-
вании открыл целый ряд новых направле-
ний, разделов и подходов к разрешению тра-
диционных и вновь возникающих проблем в 
изучении педагогических явлений, а также 

тех или иных сторон образовательного процесса в 
средней и высшей школе. Теоретическая и прикладная 
наука об образовании развивается в разных направле-
ниях, используя знания, добытые на предшествующих 
этапах, и нередко наблюдается весьма стремительное 
формирование отдельных ее отраслей. 

Информатизация образования, или раздел науки 
об образовании, изучающий условия информатизации 
современного общества в целом, прошла сложный 
путь развития и в настоящее время приобрела полно-
ценный научный статус в педагогике. Повышенный 
интерес к проблеме информатизации наметился в 
эпоху структурализма в науке, связанной с языком как 

интегратором культуры, а именно в 1960–1970-х годах. 
Можно признать, что идеи структуралистов в опре-
деленной степени послужили коиндукцией стимула 
информатизации образования.

Информатизация образования — направление 
отечественной педагогики, изучающее отношения со-
временных информационных технологий и их ресурс-
ный потенциал. В основе ее, с одной стороны, лежит 
понятие «всеобщая компьютерная грамотность», 
которая трактуется как ИКТ-компетентность непо-
средственных участников образовательного процесса. 
С другой стороны, понятие «информационные техно-
логии», которое является более широким и означает 
изучение возможностей использования электронных 
устройств (в частности, компьютера) для повышения 
результативности обучения и воспитания (школьни-
ков, студентов, педагогов, слушателей разнообразных 
образовательных программ) и совершенствования  
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образовательного процесса в целом. В рамках инфор-
матизации ведутся исследования по проблемам эффек-
тивного использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности, при обучении инфор-
матике, создании информационно-образовательной 
среды УМК нового поколения, разработке электронных 
образовательных ресурсов, реализации медиаобразо-
вания в современной школе.

Предпосылками зарождения информатизации об-
разования стали научные труды выдающихся американ-
ских исследователей в области адаптивного обучения 
(Г. Паск, Б. Скиннер, Н. Краудер). Интерес к отношениям 
педагогических средств и результатов обучения и вос-
питания наблюдается на протяжении многих веков, о 
чем свидетельствуют многочисленные теоретические и 
прикладные работы в области философии образования, 
педагогики и психологии [2; 6]. 

В эпоху мировой глобализации человеческого со-
общества особо актуализировалась проблема ком-
плексного изучения разнообразных аспектов инфор-
матизации образования как одного из важнейших 
социальных институтов и, в частности, осуществления 
эффективной информатизации образовательного про-
цесса в современной начальной школе как приори-
тетной цели отечественного образования. 

Представляется, что актуальность рассматривае-
мой проблемы определяется прежде всего тем, что на-
чальное образование, являясь структурным элементом 
социального института образования, оказывает непо-
средственное и косвенное влияние на предыдущие и 
последующие ступени учебно-воспитательной дея-
тельности. Однако его социальное назначение нуж-
дается в постоянном уточнении, осмыслении и госу-
дарственной поддержке. Причем становится важным 
тот факт, что начальное образование на всех этапах 
социального развития оказывает заметное влияние на 
мировоззрение его субъектов, обусловленное их ори-
ентацией не столько на необходимость дальнейшей 
общеобразовательной учебы детей, сколько на полу-
чение ими в будущем определенных профессий. До-
минирование этой тенденции, к сожалению, снижает 
внимание к качественным характеристикам начальной 
подготовки младших школьников [1; 5; 7].

При этом считаем, что на начальном образовании, 
выполняющем исходные и фундаментальные задачи 
учебно-воспитательного процесса, наиболее болез-
ненно отражаются действия руководителей системы 
образования и самостоятельное творчество педаго-
гов, так как вместо анализа действенности обучения и 
воспитания детей их энергия сосредоточена на реали-
зации авторских учебных планов и программ в целях 
собственного самоутверждения. 

Поскольку доминирующие в настоящее время идеи 
развивающего обучения разрабатываются и основыва-
ются на социально значимых характеристиках выпуск-
ников учебных заведений, для их выявления требуется 
анализ социальных основ развивающего образования 

с одной стороны, и всестороннее исследование суще-
ствующих информационно-коммуникационных, обра-
зовательных и педагогических технологий с коммуни-
кативной полилоговой развивающей направленно-
стью — с другой [2; 3; 5].

Следовательно, современной школе необходимы 
фундаментальные философские, культурологические, 
лингвистические, психолого-педагогические и ди-
дактические разработки концептуального и в первую 
очередь интеграционного характера. Такая научно-
методическая обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса призвана дать учителю-практику ясные адап-
тированные для реальной педагогической деятельно-
сти представления о назначении содержания образова-
ния, об инструментальных технологиях его передачи в 
интересах формиро-вания у детей социально значимых 
знаний, навыков и умений. Эти технологии призваны це-
ленаправленно в комплексе, в системе способствовать 
формированию опыта культурной коммуникации, а так-
же опыту эмоционально положительного ценностного 
отношения к себе, другим, образовательному процес-
су, окружающему миру. И прежде всего, к содержанию 
гуманистического образования с его гуманитарной 
компонентой — языковой инструментальной состав-
ляющей, позволяющей личности адекватно полиязы-
ковой ситуации в образовании и в окружающем мире 
применять эффективно современные информационно-
коммуникационные технологии [2; 3; 6].

Причем современные технологии развивающего 
характера призваны нести в себе здоровьесберегаю-
щий, развивающий (психические и интеллектуальные 
процессы) потенциал, направленный на гармонизацию 
взаимодействия непосредственных участников образо-
вательного процесса через учебные, языковые и комму-
никативные стратегии. При этом необходимо на всех 
уровнях — государственном, личностном, социально-
ориентированном — последовательно и системно 
уделять должное внимание и поддержку вопросам 
обеспечения адекватности содержания учебно-воспи-
тательного процесса, объективной материальной, со-
циальной и духовной действительности [1; 5]. 

Приведенные выше аргументы, вне всякого со-
мнения, являются свидетельством актуальности рас-
смотрения методологических проблем современной 
теории и практики обучения детей в начальной школе. 
Это касается не только его целей в свете гуманистиче-
ской парадигмы, отражающей в наибольшей степени 
ориентацию на человеческую реальность во всех ее 
духовно-телесных измерениях и выступающей как по-
иск средств и условий становления человека как твор-
ца собственной жизни, но является доказательством 
их принципиальной новизны для теории и практики 
обучения в системе начальной школы [1].

Именно этим и некоторым другим вызовам, на наш 
взгляд, отвечает, несомненно, интересное моногра-
фическое исследование доктора педагогических на-
ук, профессора А. В. Молоковой, по мнению которой 
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постановка и реализация приоритетной цели инфор-
матизации начального образования как процессуаль-
ного педагогического явления позволит ответить на 
многоуровневый социальный запрос и практику раз-
вития российского образования [4]. Проводя много-
сторонний и многовекторный анализ состояния обра-
зования в начальной школе в контексте современной 
отечественной образовательной политики, автор ис-
следования обращает внимание на то, что «наиболее 
теоретически проработанным является пропедевтиче-
ское обучение информатике в начальной школе. При 
этом научные исследования не дают ответа на вопрос 
о приоритетной цели информатизации начального 
образования, о наиболее значимых проблемах этого 
процесса и, соответственно, о структуре комплексного 
изучения этого явления» [4, с. 6].

Материалы, предложенные в первой главе кни-
ги «Становление и развитие информатизации на-
чального образования», подтверждают этот тезис и 
одновременно привлекают своим содержательно-
информативным текстом, который отражает сложив-
шуюся непростую ситуацию с актуализацией про-
блемы информатизации в российском образовании и 
обществе в целом. В этом разделе читатель (учитель, 
студент, школьник) найдет много полезных фактов по 
обозначенной проблематике, расширит свои познания 
из истории вопроса в зарубежной и отечественной 
науке, увидит плюсы и минусы, а также, возможно, пер-
спективу и собственную нишу для включения в процесс 
информатизации на своем уровне (в школе, на уроке 
или лекции, практическом занятии, семинаре). 

Наряду с этим читатель заглянет в лабораторию 
исследователя, представившего результаты критиче-
ского анализа этого педагогического феномена, — его 
«проблемные зоны»; объективированные на фундамен-
тальном уровне противоречия, связанные с решением 
задачи повышения эффективности образовательного 
процесса в начальной школе; особенности включе-
ния современных технологий в образование в свете 
фундаментальных представлений о процессе позна-
ния и развития личности обучающегося с выходом на 
обновление содержания и структуры, форм, средств, 
методов обучения и воспитания. В этом разделе моно-
графии привлекает возможность познакомиться с 
компактизацией текста как средством предъявления 
большого массива информации в сжатом компактном 
виде. Одновременно раскрываются возможности опе-
ративного его (методов и средств информатизации) 
применения в педагогической практике преподавания 
любой учебной дисциплины [4, с. 58–63].

Содержательный аспект информатизации обра-
зования коррелирует с теоретической моделью (глава 
«Теоретико-методологический аспект информатиза-
ции образовательного процесса в начальной школе»), 
позиционированной в качестве реально работающего 
проекта в рамках разумных и адекватных конкретным 
условиям школы направлениям информатизации.  

Например, интерес представляют предложения от-
носительно новых отношений непосредственных 
участников образовательного процесса. По мнению 
автора, их (новых отношений) можно «ожидать от во-
влечения родителей в решение образовательных и 
творческих задач с применением информационных 
технологий» [4]. За счет чего? Ответ — за счет рас-
ширения школьного образовательного пространства, 
доступа к удаленной образовательной информации 
и дистанционного общения, а также «дополнения ор-
ганизующей и фасилитирующей видов деятельности 
учителя ролями равноправного партнера и консуль-
тируемого» [4]. Иными словами, за счет «использо-
вания коллективного интеллекта для формирования 
личностного ценностного отношения к компьютеру 
как к инструменту для решения учебных и повсед-
невных задач» [4, с. 109]. Таким образом, признаем, 
что авторское видение относительно построения 
концепции комплексного подхода к информатизации 
образовательного процесса в начальной школе может 
стать продуктивным для любой ступени обучения, 
для любого образовательного учреждения. Сам кон-
цепт «комплексный подход», являя собой терминоло-
гическое поле данного понятия, способен расширить 
границы его использования в педагогической науке, в 
концептосфере языка любого учителя, независимо от 
преподаваемого учебного предмета [4, с. 94–95].

Особую значимость для учителя-практика могут 
иметь рекомендации организационно-педаго-гического 
характера, представленные в третьей главе. Это, пре-
жде всего, вопросы, касающиеся организационно-педа-
гогических условий решения поставленных исследова-
телем проблем [4, с. 166–224]. Здесь учитель сможет 
познакомиться с имеющейся практикой информатиза-
ции образовательного процесса в школах города Но-
восибирска, различными вариантами решения тех или 
иных аспектов деятельности образовательного учреж-
дения (разработка программ и проектов информатиза-
ции; как эффективно организовать работу учащихся во 
внеурочное время с использованием информационных 
технологий, как организовать кабинет современных 
информационных технологий; что необходимо сделать 
для повышения уровня ИКТ-компетентности непосред-
ственных участников образования в начальной школе и 
некоторые другие вопросы).

Профессорско-преподавательский состав и мето-
дический корпус системы дополнительного профес-
сионально-педагогического образования (система 
ИПКиПРО) смогут найти для себя информацию отно-
сительно особенностей подготовки и переподготов-
ки учителей начальной школы в этом направлении, а 
также специфику оценки эффективности образова-
тельного процесса в условиях системного внедрения 
комплексного подхода к информатизации образова-
тельного процесса в начальной школе. Эти аспекты 
нашли отражение в четвертом и пятом разделах  
книги. Автор исследования из собственного опыта  
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работы в образовательной системе предлагает целост-
ное видение применения существующих подходов к 
решению личностно-ориентированного подхода к 
формированию более продуктивной системы повы-
шения квалификации и подготовки/переподготовки 
учителя начальных классов. В ее основе — иные прио-
ритеты, ценности и ценностные ориентиры гуманисти-
ческой направленности. Ими становятся содержатель-
ные и процессуальные характеристики формирования 
готовности учителя начальных классов к эффективно-
му применению информационных технологий в соот-
ветствии с концептуальными позициями комплексного 
подхода, положенными в основание авторской модели 
[4, с. 243–324].

В разделе «Формирование готовности будущих 
учителей начальных классов» мы находим эвристиче-
скую модель педагогической деятельности как един-
ство мотивационного, целевого, содержательного, 
инструментально-технологического, рефлексивно-оце-
ночного компонентов, нашедших отражение в личност-
ной сфере специалиста с высшим профессиональным 
образованием. Разработанная автором структура готов-
ности будущих учителей, представленная в монографии, 
может быть взята за основу в любом образовательном 
учреждении. Несомненный интерес для специалистов 
может представлять система критериев оценки и ком-
плекс средств измерения различных уровней проявле-
ния готовности в педагогической деятельности учите-
лей любого профиля [4, с. 279–280].

Фундаментальный труд завершается очень полной 
библиографией, которая, в свою очередь, может стать 
для учителя не только хорошим помощником в деле 
апробации и внедрения предложенной модели инфор-
матизации образования, но и самостоятельным пред-
метом для изучения литературных источников. Наряду 
с этим библиографическая работа свидетельствует о 
том, что у автора есть перспективы для дальнейших 
значительных исследовательских находок в области 
адаптации практико-ориентированных гуманитарных 
практик к процессу самообразования и повышения 
квалификации педагогов; разработка аксиологическо-
го аспекта информатизации образовательного процес-
са и представленных средств оценки эффективности 
для различных ступеней общего образования в кон-
тексте процессного подхода. 

В заключение несколько слов о модернизации рос-
сийского образования в свете изложенных позиций. 
Философское осмысление многочисленных и разноо-
бразных инноваций в современном российском образо-
вании за последние двадцать лет позволяет выделить ма-
кроуровневый контекст, в котором эти преобразования 
происходили и продолжают происходить. В частности, 
это далекие от эффективности структуры экономическо-
го, социального, политического и культурного уровней, 
о чем свидетельствуют результаты фундаментальных 
социально-философских, социологических и психолого-

педагогических исследований, представленные в этом 
издании. 

Однако, несмотря на кризис во многих сферах совре-
менной жизни общества, в том числе и в образовании, 
коснувшийся даже отдельного человека, важно подчер-
кнуть, что отечественная школа и российское образо-
вание в целом, не теряя оптимизма и настойчивости в 
достижении позитивных результатов в образовательной 
практике, выбирают путь позитивных преобразований. 
В их основе, прежде всего, гуманистические ценности, 
ориентированные на личностные приращения живого 
знания, которые позволяют раскрыть и применить твор-
ческие способности непосредственных участников обра-
зовательного процесса, то есть успешно адаптироваться 
и самореализоваться в жизни, труде и познании/самопо-
знании.

Нередко среди отличительных характеристик инно-
вационного развития педагогических практик образо-
вательных учреждений (школ, вузов) можно выделить 
историзм, внешнюю и внутреннюю интеграцию, стрем-
ление к динамике разных сторон образовательного про-
цесса, актуализацию личностно-ориентированного и 
культурологического подходов к становлению в рамках 
гуманитарно-ориентированных практик, углубление 
базовых знаний через повышение технологичности об-
разовательного процесса и некоторые другие новации.

Как положительный момент следует отметить, что 
динамичные процессы в свете инновационного концеп-
тостроения отечественного образования происходят и в 
деятельности самого педагога, включая его общую и про-
фессиональную культуру. На фоне глобальных измене-
ний в мире и образовании профессионализм, мастерство 
и новаторство, общеметодологическая и широкая теоре-
тическая подготовка педагога остаются неотъемлемыми 
условиями и важными факторами успешного формиро-
вания целостного образовательного пространства в све-
те решения проблемы гуманитарной самоорганизации 
обучающихся. 

Никто не будет отрицать — современному россий-
скому педагогу не слишком много дано и слишком 
много от него требуется для того, чтобы с помощью 
разнообразных языков образования как части культу-
ры риторически грамотно преподнести: а) общечело-
веческие ценности, а не только знания о культуре, на-
уке, природе, обществе и самом человеке; б) комплекс 
инновационных притязаний общества, ориентиро-
ванных на адаптивный рост (а всякое государство, 
естественно, желает быть успешным); в) принципы 
культурного самоопределения личности обучающих-
ся (экзоадаптации и эндоадаптации) в динамично 
развивающейся полифоничной информационно-об-
разовательной среде. А потому считаем, что совре-
менный педагог, если он желает быть успешным и по-
мочь быть успешным своим ученикам, сможет найти 
много позиций для решения этой приоритетной для 
себя задачи в книге профессора А. В. Молоковой.
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Методическая копилка

В Новосибирском государственном университете 
провели массовую проверочную работу по математи-
ке «Контрольная сумма» для всех желающих. Подробнее 
о ней читайте на станице 16 нашего журнала. Мы же 
предлагаем вашему вниманию задания этого года.

1. Один из четырех углов, образующихся при пе-
ресечении двух прямых, равен 41°. Чему равны три 
остальных угла?

2. Найдите значение выражения  ,  при n = 8.

3. Найдите корень уравнения log
3
(х – 3) = 2.

4. Преобразуйте в многочлен выражение: 
2(b + 1)(b + 4) + (b – 6)(b2 + 6b + 36).
5. Найдите область определения функции: 

6. Решить уравнение 2х2 + 6х = |х + 3|.
7. Отгадайте четырехзначное число по описанию: 

Первая цифра — это удвоенная четвертая и на два 
больше, чем вторая. Третья цифра на 1 больше первой 
и на 5 больше четвертой. Что это за число?

8. Решить неравенство
9. Радиус окружности равен r. Из точки М про-

ведены касательная МА и секущая MB, проходящая 
через центр окружности (см. рисунок). Найти рас-
стояние между точкой М и центром окружности, если  
МВ = 2МА.

10. Решить уравнение 2cos2x = 3 sin x.
11. В резервуар, содержащий 100 кг водного рас-

твора соли, в котором соль составляет 15 %, по одной 
трубе со скоростью 20 кг/мин поступает раствор, со-
держащий 5 % соли, а по другой трубе со скоростью 
10 кг/мин поступает раствор, содержащий 15 % соли. 
Через какое время в резервуаре окажется раствор, со-
держащий 10 % соли?

12.
о р ф
г п ш
л и
Какой буквы не хватает?
13. Продавец  для взвешивания товара пользуется ча-

шечными весами и четырьмя гирями общим весом 40 кг. 
Причем, используя различные комбинации гирь, можно 
взвесить любой груз, масса которого выражается целым 
числом килограммов (от 1 до 40 кг). Сколько весит каждая 
гиря?

14. Вася и Петя продают гусей. Подходит покупатель 
и начинает диалог: 

Покупатель: Сколько стоит гусь?
Вася: 600 рублей.
Покупатель: Слишком дорого!
Петя: А Вася увеличивает все числа, которые назы-

вает, в 12 раз. 
Покупатель: Значит, гусь стоит 50 рублей?
Вася: Что вам сказал Петя? Так вот, он уменьшает все 

числа в три раза.
Сколько стоит гусь, если известно, что каждый из 

продавцов или увеличивает, или уменьшает все числа 
в некоторое число раз?

15. Сравнить числа 832 и 2823.
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