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Условия эффективного сопровождения формирования информационно-техноло-

гической культуры обучающихся 

Современный выпускник общеобразовательных учреждений должен быть готов к изменяющимся реалиям мира, 

уметь приспосабливаться к изменяющимся условиями функционирования социума, решать поставленные квазипро-
фессиональные задачи наилучшими способами, оптимизированными как по времени выполнения, так и затратам, учи-
тывая экономические факторы развития страны, региона, области, города. В связи с этим с каждым годом изменяются 
методы и технологии формирования содержания информационно-технологической культуры обучающихся. В статье 
выделены педагогические условия, выполнение которых необходимо и достаточно для эффективного сопровождения 
формирования информационно-технологической культуры обучающихся. Проведенный педагогический эксперимент 
на базе лицея № 142 г. Челябинска доказал, что наличие в образовательной организации развивающейся конвергент-
ной познавательно-активизирующей к техническому творчеству образовательной среды и компетентная деятельность 

педагога по мотивационно-стимулирующему сопровождению и рефлексивно-ценностной ориентации обучающихся 
положительно влияют на изменение уровней сформированности мотивации и рефлексии к исследовательской, кон-
структорской и проектной деятельности в условиях цифровизации образования. 
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ская культура. 

Alexander Olegovich Belousov 

Chelyabinsk 

Conditions for effective support of the formation of students’ information tech-

nology culture 

A modern graduate of general education institutions should be ready for the changing realities of the world, be able to 
adapt to the changing conditions of the functioning of society, solve the quasi-professional tasks in the best possible ways, 
optimized both in terms of execution time and costs taking into account the economic factors of the development of the country, 

region, region, city. In this regard, the methods and technologies of forming the content of the information technology culture 
of students are changing every year. The article highlights the pedagogical conditions, the fulfillment of which is necessary 
and sufficient for the effective support of the formation of information technology culture of students. Conducted pedagogical 
experiment on the basis of Lyceum No. 142 of Chelyabinsk proved that the presence in an educational organization of a devel-
oping convergent cognitive-activating educational environment for technical creativity and the competent activity of a teacher 
in motivational and stimulating support and reflexive value orientation of students positively affect the change in the levels of 
motivation and reflection to research, design and project activities in the conditions of digitalization of education. 
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Введение. Эффективность педагогических 

процессов усиливается за счет создания особых 

условий. Охарактеризуем особые условия, обеспе-

чивающие эффективное сопровождение формиро-
вания информационно-технологической культуры 

обучающихся – системного качества личности, 

проявляющегося в деятельности и состоящего из 

таких компонентов, как: 

– информационный компонент – ориентиро-

ван на становление системы функционирования в 

современной цифровой информационной среде, 

включающей совокупность умений и навыков по-

исково-аналитической деятельности высокого 

уровня, которую характеризуют осмысленное 

творческое отношение к информации, отход от ре-
продуктивных моделей ее использования; 

– технологический компонент – отражает 

практико-ориентированный аспект исследуемого 

феномена и предполагает наличие выраженного 

предметно-материального результата информаци-

онной деятельности обучающегося (проект, собы-

тие, отчет, объемная модель и т.п.). Данный компо-

нент в нашем исследовании реализуется в рамках 

междисциплинарного комплекса предметов «Тех-

нология», «Информатика», «Физика» и других в за-

висимости от тематики и личностного интереса 

участников; 
– культуротворческий компонент включает в 

себя ценностно-значимые аспекты информацион-

ной и технологической деятельности обучающихся, 

является принципиально значимым в процессе про-

ектирования системы взаимодействия с информа-

цией и результатами человеческого труда [12]. 

В философских источниках дефиниция «усло-

вие» чаще всего понимается как феномен, отража-

ющий «отношение предмета к окружающим его яв-

лениям, без которых он существовать не может» 

[9]. Учитывая свойство всякой системы – состоять 
из комплекса многообразных связей, мы не ставим 

задачу отразить все возможные условия, эффек-

тивно влияющие на сопровождения формирования 

информационно-технологической культуры обуча-

ющихся. Следовательно, представим комплекс 

наиболее важных в процессе формирования, соот-

ветствующих требованиям эффективности и воз-
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можностям реализации в рамках общеобразова-

тельной школы, с учетом специфики цифровиза-
ции образовательных процессов.  

Следуя обоснованным мнениям, отраженным 

в работах Л.В. Байбородовой и М.И. Рожкова [8], 

Н.М. Яковлевой [13] и других ученых, будем под 

педагогическими условиями понимать «совокуп-

ность мер, направленных на повышение эффектив-

ности педагогической деятельности» [8]. 

В научных трудах ведущих отечественных и 

зарубежных дидактов учтено, что педагогические 

условия не просто комплекс мероприятий, имею-

щих возможность случайным образом влиять на 

эффективность педагогического процесса. Следуя 
этим позициям, мы выявили необходимые (внеш-

ние по отношению к педагогическому процессу) и 

достаточные (внутренние) условия эффективного 

сопровождения формирования информационно-

технологической культуры обучающихся в образо-

вательном процессе. 

Методика и результаты исследования. К 

необходимым условиям относятся: 

– стратегии развития образования в РФ;  

– приоритетные направления реализации 

Национального проекта «Образование»; 
– социальный заказ на владение выпускни-

ками школы информационно-технологической 

культурой;  

– специфика информационно-технологиче-

ской культуры обучающегося; 

– требования ФГОС ОО и СОО к планируе-

мым результатам обучения информатике. 

К достаточным условиям, которые были выяв-

лены нами в рамках диссертационного исследова-

ния, относятся:  

– наличие в образовательной организации раз-
вивающейся конвергентной познавательно-активи-

зирующей к техническому творчеству образова-

тельной среды; 

– мотивационно-стимулирующее сопровож-

дение формирования информационно-технологи-

ческой культуры обучающихся;  

– рефлексивно-ценностная ориентация учебно-

познавательной деятельности обучающихся;  

Рассмотрим более подробно каждое из условий. 

Наличие в образовательной организации раз-

вивающейся конвергентной познавательно-акти-

визирующей к техническому творчеству образова-
тельной среды. 

На сегодняшний день важными приоритетами 

государственной политики в сфере образования ста-

новится поддержка и развитие детского техниче-

ского творчества, привлечение молодежи в научно-

техническую сферу профессиональной деятельно-

сти и повышение престижа научно-технических 

профессий по средствам формирования информаци-

онно-технологической культуры. А для этого необ-

ходимо в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования развивать конвер-
гентную познавательно-активизирующую к техни-

ческому творчеству образовательную среду. Данная 

среда позволяет решить проблемы сопровождения 

формирования информационно-технологической 
культуры обучающихся, к которым относятся: 

1. Проблемы организационно-методического 

характера: 

– сопровождение формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся не 

нашло должного места в системе учебно-воспитатель-

ного процесса общеобразовательных организациях; 

– сопровождение формирование информаци-

онно-технологической культуры часто не подчиня-

ется конкретным задачам комплексной подготовки 

обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и имеет абстрактный характер, не определено 
его целевая функция в общей системе воспитания 

и содержание обучения; 

– отсутствие методических рекомендаций по 

сопровождению формирования информационно-

технологической культуры обучающихся, отража-

ющих специфику и особенности этого сопровожде-

ния в условиях цифровизации образования; 

– отсутствие научно обоснованных программ 

методической подготовки студентов педагогических 

вузов и учителей к сопровождению формирования 

информационно-технологической культуры обучаю-
щихся в условиях цифровизации образования; 

– недостаточное использование потенциала 

сопровождения формирования информационно-

технологической культуры обучающихся для про-

фессиональной ориентации школьников; 

– отсутствие современной методической и ди-

дактической литературы по сопровождению фор-

мирования информационно-технологической куль-

туры обучающихся в условиях цифровизации обра-

зования. 

2. Информационно-технические проблемы – 
отсутствие материально-технической базы и про-

граммного обеспечения для выполнения квазипро-

фессиональных заданий, исследовательских и кон-

структорских проектов на должном техническом, 

технологическом, эстетическом и организацион-

ном уровнях; 

3. Финансовые проблемы – не предусмотрено 

финансирование на нужды сопровождения форми-

рования информационно-технологической куль-

туры обучающихся в условиях цифровизации обра-

зования. 

4. Правовые проблемы: 
– отсутствие разработанного положения о со-

провождении формирования информационно-тех-

нологической культуры обучающихся в условиях 

цифровизации образования; 

– отсутствие льготы для абитуриентов выс-

ших учебных заведений, которые достигают высо-

кого уровня развития информационно-технологи-

ческой культуры, что подтверждается дипломами 

за защиту исследовательских и конструкторских 

проектов и охранными документами на результаты 

интеллектуальной деятельности. 
5. Проблемы, в основе которых лежат субъек-

тивные факторы: 
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– не хватает ИКТ-компетентных учителей, же-

лающих совершенствовать формы и методы сопро-

вождения формирования информационно-техноло-

гической культуры обучающихся в условиях циф-

ровизации образования; 

– отсутствие опыта сопровождения формирова-

ния информационно-технологической культуры обу-

чающихся в условиях цифровизации образования; 

– сопровождение учителем формирования ин-

формационно-технологической культуры обучаю-

щихся не является сейчас обязательным компонен-

том его профессиональной деятельности. 
Развивающая конвергентная познавательно-

активизирующая к техническому творчеству обра-

зовательная среда должна быть: 

– информационно, технологически и содержа-

тельно насыщенной; 

– трансформируемой; 

– вариативной; 

– доступной; 

– безопасной. 

Для успешного функционирования конвер-

гентной познавательно-активизирующей к техни-

ческому творчеству образовательной среды необ-

ходима единая информационно-образовательная 

система, позволяющая осуществлять информаци-

онно-методическую поддержку сопровождения 

формирования информационно-технологической 

культуры обучающихся, в частности: 

– планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

– получение информации о мониторинге ре-
зультатов образовательного процесса и монито-

ринга здоровья обучающихся; 

– осуществление дистанционного взаимодей-

ствия образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы, и всеми участни-
кам образовательного процесса (рис.). 

 
Рис. 1 Информационно-образовательная система конвергентной познавательно-активизирующей  

к техническому творчеству образовательной среды 

 

Информационно-образовательная среда 

(ИOC) – специально организованный комплекс 

компонентов, обеспечивающих системную инте-

грацию информационных технологий в образова-

тельный процесс с целью повышения ею эффектив-
ности [6]. ИOC представляет собой совокупность 

нормативно-регламентирующего обеспечения об-

разовательного процесса, телекоммуникационной 

программно-аппаратной среды, мультимедийных 

инструментальных компьютерных средств, инфор-

мационных ресурсов накопления, хранения, рас-

пространения знаний, включая электронные изда-

ния учебного назначения, и организационную 

структуру по обеспечению эффективного взаимо-

действия пользователей – субъектов образователь-

ного процесса [1]. 
Технологическая и содержательная насыщен-

ность среды должна соответствовать эффектив-

ному сопровождению формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся по-

средством удовлетворения их потребности в 

научно-техническом творчестве с использованием 
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цифровых технологий и конструкторских квази-

профессиональных заданий, исследовательских и 
конструкторских проектов [7]. 

Технологическая и содержательная насыщен-

ность среды направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных 

моделей поведения и самоопределения в меняю-

щихся социальных условиях, на обеспечение выс-

ших образовательных достижений учителя и уче-

ника, личностного и профессионального роста, раз-

ветвленную систему поиска, поддержки и сопро-

вождения талантливых детей. 

Трансформируемость предполагает возмож-
ность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей обучающихся, цифровых технологий, матери-

ально-технического оснащения. 

Вариативность среды предполагает: 

– наличие различных программ дополнитель-

ного образования, а также разнообразных материалов 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

обучающихся для выполнения исследовательских и 

конструкторских конвергентных проектов; 
– периодическую сменяемость форм органи-

зации занятий, индивидуальной и групповой 

учебно-познавательной деятельности, появление 

новых цифровых технологий, познавательную и 

исследовательскую активность обучающихся. 

Доступность среды обеспечивается реализа-

цией смешанного обучения на основе цифровых 

технологий. Под смешанным обучением мы пони-

маем технологию организации взаимодействия 

участников образовательного процесса, спроектиро-

ванную на основе объединения традиционных ауди-
торных системы и технологий электронного обуче-

ния, базирующегося на новых дидактических сред-

ствах, предоставляемых возможностями цифровиза-

ции образования. Технология смешанного обучения 

в контексте сопровождения формирования инфор-

мационно-технологической культуры, по нашему 

мнению, представляет собой взаимосвязанную общ-

ность компонентов: организационного, процессу-

ального, контроля и оценки, позволяющих связать 

воедино предметную, содержательную, процессу-

альную и результативную стороны исследователь-

ской, конструкторской и проектной деятельности в 
условиях цифровизации образования. 

Цифровые технологии и базы данных способ-

ствуют расширению информационно-поискового 

поля, на основе которого реализуется исследова-

тельская, конструкторская и проектная деятель-

ность, расширяется возможность коммуникаций 

участников образовательного процесса. Готов-

ность учителя к применению технологии смешан-

ного обучения, владение методикой цифровых и 
аудиторных форматов сопровождения формирова-

ния информационно-технологической культуры 

обучающихся позволяет держать на высоком 

уровне у них познавательный интерес и стимули-

ровать мотивацию к исследовательской, конструк-

торской и проектной деятельности. 

Безопасность среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования в со-

провождении процесса формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся. 

Таким образом, данное педагогическое усло-
вие позволяет преодолеть проблемы сопровождения 

формирования информационно-технологической 

культуры обучающихся, с одной стороны, а с другой 

является основой для последующего условия. 

Организация мотивационно-стимулирующего 

сопровождения процесса формирования информа-

ционно-технологической культуры обучающихся.  

Проблема мотивации обучающихся в совре-

менном периоде развития общества представляется 

нам особенно актуальной. Обилие информации, 

легкость и простота ее извлечения, рождают у мо-
лодежи ощущение необязательности последова-

тельного и системного освоения знаний. В процес-

сах формирования мотивирующих к обучению сти-

мулов, важную роль играет средовое окружение 

[2]. Созданная междисциплинарная познавательно 

активизирующая среда в образовательной органи-

зации способствует созданию устойчивых мотивов 

к обучению у школьников. 

Рассмотрим категорию «мотивы к учебно-по-

знавательной деятельности». Традиционно данный 

феномен в научных исследованиях трактуется как 
осознанное внутреннее побуждение, основанное на 

системе потребностей личности [2; 5]. Мотивы яв-

ляются своеобразным выражением возникающих 

потребностей, с учетом ведущего вида деятельно-

сти на данном этапе развития. В мотиве находят 

свое выражение волевые проявления и социальные 

аспекты. Система мотивов неоднородна. Познава-

тельные мотивы, являющиеся целевыми для 

нашего исследования, представляют собой частные 

виды мотивации. В структуре личности возникает 

целая система мотивационных факторов, провоци-

рующих ведущие векторы поведения человека, 
оказывающие влияние на его картину мира и вос-

приятия действительности, а также целеполагание 

и профессиональную ориентацию. 

На основании классических исследований по-

знавательных мотивов приведем классификацию 

тех групп, которые наиболее важны в аспекте пред-
лагаемого исследования (таблица 1). 
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Таблица 1  

Классификация образовательных мотивов 

Вид мотивов Примеры мотивов 

Предметные Положительное отношение к определенной предметной деятельности 

Познавательные 

Познавательный интерес; понимание значения технического образования; инте-

рес к технологическому творчеству; желание получать интеллектуальное удо-

влетворение от процесса обучения 

Социальной идентифи-
кации 

Желание заслужить социальное одобрение или избежать осуждения со стороны 
учителей, родителей, друзей, одноклассников 

Утилитарные 
Желание получить награждение, похвалу, дополнительные бонусы в процессе 

поступления в вуз и др. 

 

Для формирования информационно-технологи-

ческой культуры нам наиболее интересны предмет-

ные мотивы, отражающие склонность обучающегося 

к техническим наукам, конструированию и проекти-
рованию различных моделей, выраженные в устойчи-

вом интересе к таким предметным областям как ма-

тематики, информатика, физика, технология. Позна-

вательные мотивы, являются отражение и индивиду-

ального проявления предметных, а утилитарные и 

мотивы социальной идентификации – материально-

осязаемыми и одобренными проявлениями результа-

тов. Мотив обладает внутренним особенностями лич-

ностного характера, он относится факторам индиви-

дуализированного характера. Процесс стимулирова-

ния отражает внешнюю строну влияния на личность. 
Именно стимул, обретающий личностно-значимый 

статус, может успешно трансформироваться в мотив. 

Стимулирующее влияние на деятельность 

обучающегося выражается в целенаправленности, 

системности, научной обоснованности, открыто-

сти процессов воздействия педагога и образова-

тельной среды. Данные воздействия обусловлены, 

с одной стороны, логикой ФГОС всех уровней об-

щего образования, современными образователь-

ными инициативами и цифровизацией образова-

ния, что выражается в: 
– переходе от знаниевой парадигмы обучения 

к деятельностной, ориентированной на комплекс-

ное развитие личности, в котором важную роль иг-

рают факторы самоопределения и самореализации;  

– ориентации на школьное пространство как 

на пространство развития всех направлений жизне-

деятельности школьника с помощью активизации 

внеурочных форм работы и кластерного взаимо-

действия с социальными институтами и обще-

ственными объединениями; 

– конкретизации планируемых результатов 

обучения как предметных, так и метапредметных; 
– создании новых форматов школьного про-

странства: активных цифровых сред с учетом осо-

бенностей «цифрового поколения», к которому от-

носятся современные школьники. 

С другой стороны, данный процесс характери-

зуется влиянием специально созданной конвер-

гентной познавательно-активизирующей к техни-

ческому творчеству образовательной среды, в ко-

торую погружен обучающийся.  

Под мотивационно-стимулирующим сопро-

вождением формирования информационно-техно-

логической культуры обучающихся будем пони-

мать деятельность педагогического коллектива по 
созданию системы консультирования с помощью 

специально организованных цифровых форматов 

(чаты, возможности мессенджеров и т.п.) и мони-

торинга образовательных достижений.  

Эффективность консультирования усилива-

ется личностными качествами педагога, увлечен-

ностью предметом, критической оценкой содержа-

ния учебного материала, визуализацией, примене-

нием цифровых форматов общения, созданием си-

туаций успеха и в личном общении, и на занятиях, 

созданием положительного климата в классе, дове-
рительными отношениями, высоким уровнем педа-

гогической этики и т.д. 

Применение различных форматов монито-

ринга образовательных достижений является осно-

вой направлений коррекции стимулирующих воз-

действий. В педагогике мониторинг рассматрива-

ется в качестве особо организованной системы кон-

троля и систематического наблюдения за показате-

лями оценки качества обучающего процесса [11]. В 

рамках нашего исследования мониторинг вклю-

чает наблюдение не только за результатом, но и за 
процессом перехода с низкого уровня сформиро-

ванности информационно-технологической куль-

туры обучающегося на более высокий.  

Данный переход обеспечивается за счет предо-

ставления обучающимися квазипрофессиональных 

заданий, исследовательских и конструкторских про-

ектов, возможности выбора цифровых технологий и 

способа деятельности для их выполнения. 

В процессе формирования пакета заданий и 

тем проектов необходимо принимать во внимание 

сущность и структуру информационно-технологи-

ческой культуры обучающихся.  

Важной частью в формировании информаци-

онно-технологической культуры обучающегося яв-

ляется способность его к проектно-аналитической 

деятельности в групповом и индивидуальном фор-

мате. Все виды мотивов проявляются у обучаю-

щихся в процессе поисково-исследовательской де-
ятельности, при этом происходит переход на более 

высокий уровень сформированности мотивации к 

данному виду деятельности (таблица 2). Уровень 
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мотивации обучающихся, отражающийся в увели-

чении интенсивности и темпе работы над зада-
нием, демонстрация организованности и инициа-

тивности при технологическом проектирование и 

использовании все более сложных цифровых про-

дуктов, оценивался с помощью методики «Опреде-

ление уровня мотивации достижения успеха». Мы 

выделили три группы обучающихся «Лицея № 142 

г. Челябинска», принимавших участия в педагоги-
ческом эксперименте, характеризующихся моти-

вом стремления к успеху (высокий уровень), моти-

вом избегания неудачи (низкий уровень) и равно-

весием этих мотивов (средний уровень). 

Таблица 2  

Динамика уровня сформированности мотивации и рефлексивности 

Уровень 

Количество обучающихся, находящихся на данном уровне сформированности 

мотивации рефлексивности 

До начала После До начала После 

опытно-поисковой работы на базе «Лицея № 142 г. Челябинска» 

высокий 17 27 15 30 
средний 37 50 38 49 

низкий 96 73 97 71 

 

Таким образом, нестандартные формы прове-

дения занятий, консультаций, мониторинг повы-

шают эффективность сопровождения формирова-

ния информационно-технологической культуры 

обучающихся, с учетом второго достаточного 

условия – мотивационно-стимулирующее сопро-

вождение обучающегося. Данное педагогическое 

условие стимулирует мотивацию обучающихся к 

технологическому творчеству, повышает их актив-

ность и заинтересованность, что существенно вли-

яет на эффективность формирования информаци-
онно-технологической культуры. 

Рефлексивно-ценностная ориентация учеб-

ной деятельности 

Третье условие, позволяет ориентировать со-

провождение формирования информационно-тех-

нологической культуры на достижение большего 

количество обучающихся «Лицея № 142 г. Челя-

бинска», вовлеченных в опытно-поисковую ра-

боту, высокого уровня рефлексивной активности. 

В процессе активизации рефлексивных аспектов 

трансформируется содержательная направлен-
ность системы обучения и консультаций с опорой 

на цифровые технологии и конвергентную позна-

вательно-активизирующую к техническому твор-

честву образовательную среду. 

В общенаучном понимании, «рефлексия» (от 

латинского reflexio – «разговор с самим собой») – 

это размышление человека, направленное на само-

анализ. Объектом анализа являются собственные со-

стояния, природа и мотивы своих поступков, си-

стема событий. Рефлексия дает внутреннее пред-

ставление о своем психа-эмоциональном состоянии.  

Различные аспекты рефлексии как специфи-
ческой формы человеческой деятельности, рас-

сматривалась в работах психологов А.В. Карпов, 

Р.С. Немова, А.В. Россохина, С.Л. Рубинштейна и 

др. и педагогов Б.З. Вульфова, В.А. Метаевой, 

Г.П. Щедровицкого и др.  

По мнению А.В. Хуторского рефлексия есть 

«мыследеятельностный или чувственно-пережива-

емый процесс осознания субъектом образования 

своей деятельности» [10, с. 287]. 

Организация рефлексии учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в процессе сопровожде-

ния формирования у них информационно-технологи-

ческой культуры способствует развитию личностных 

качеств и способностей в процессе технологического 

проектирования, выполнения конструкторских ква-

зипрофессиональных заданий с использованием циф-

ровых технологий и возможностей конвергентной 

познавательно-активизирующей к техническому 

творчеству образовательной среды. 

Целевой установкой в реализации условия ста-
новится ориентация учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся, направленной на форми-

рование интересов, ответственного и осознанного 

выбора способов деятельности и цифровых техноло-

гий, поиска механизмов совершенствования знаний 

и умений, повышения ценностного отношения к ин-

формационной и технологической деятельности. 

Ориентация сопровождения формирования инфор-

мационно-технологической культуры обучающихся 

на рефлексивные умения способствует выработке у 

них умений осуществлять целеполагание, планиро-
вание, обоснование результатов технического твор-

чества. В структуру данных умений входят: само-

контроль во внешнем и внутреннем плане, критич-

ность мышления; установление логики и причинно-

следственных связей, анализ и др. [4]. 

Для реализации условия мы вводим в систему 

лицейского обучения такие формы как проблемная 

лекция, лабораторный практикум, образовательное 

событие, использование геймификации и других 

форм активного обучения и др. с обязательным эле-

ментом взаимооценки и самооценки с использова-

нием методике А.В. Карпова [3]. 
Сопровождение формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся по-

средством рефлексивно-ценностной ориентации 

учебной деятельности в школе базируется на: 

– трансформации содержания тематического 

планирования предметов «Технология», «Инфор-

матика», «Физика» с учетом возможностей конвер-

гентной познавательно-активизирующей к техни-

ческому творчеству образовательной среды; 
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– разработке методического сопровождения с 

учетом особенностей цифровых технологий и ис-

следовательского проектирования, конвергентных 

тенденций в образовании; 

– профориентации по средствам формирования 

умения сопоставлять элементы проектирования при 

выполнении конструкторских квазипрофессиональ-

ных заданий с деятельностью инженера; 

– разработки заданий с получением продуктов 

в виде технологических и конструкторских моде-

лей на основе цифровых технологий; 

– организации деятельности обучающихся по 
представлению полученных результатов в ходе вы-

полнения исследовательских и конструкторских 

проектов конструкторских квазипрофессиональ-

ных заданий; 

– организации деятельности обучающихся по 

взаимооценке и самооценки. 

Применение на практике данных направлений 

сопровождения формирования информационно-

технологической культуры на базе «Лицея № 142 г. 

Челябинска» позволило 17,3 % обучающимся, при-

нимавших участия в педагогическом экспери-
менте, по завершению опытно-поисковой работы 

изменить уровень рефлексивности на более высо-

кий (таблица 2). 

Заключение. Информационно-технологиче-

ская культура обучающихся выступает важнейшим 

компонентом образовательных результатов, регла-

ментированных ФГОС ОО и характеризует степень 

овладения ими знаниями, умениями и навыками в 

работе с информацией, а также освоения исследо-

вательской, конструкторской и проектной деятель-

ности в условиях цифровизации образования. 

Сопровождение формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся в 

условиях цифровизации образования нам пред-

ставляется эффективным в аспекте применения 

теоретико-методологической стратегии, основан-

ной на комплексе системно-деятельностного, кон-

вергентного и логико-информационного подходов. 

А реализовать эти подходы возможно при наличии 

в образовательной организации развивающейся 
конвергентной познавательно-активизирующей к 

техническому творчеству образовательной среды, 

осуществления педагогами мотивационно-стиму-

лирующего сопровождения формирования инфор-

мационно-технологической культуры и рефлек-

сивно-ценностной ориентации учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся, что подтвер-

ждается опытно-поисковой работой, проводимой 

нами на базе «Лицея № 142 г. Челябинска». 
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