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Мир цифровых технологий изменил 
процесс обучения и продолжает актив-
но влиять на него как никакое другое 
явление в современном мире. Процесс 
информатизации образовательного 
пространства имеет своих сторонников 
среди педагогов, методистов, родите-
лей, но есть люди, которые с опаской и 
тревогой воспринимают активное вне-
дрение информационных технологий в 
образовательную среду. Надо сказать, 
что и сторонников, и противников 
процесса дигитализации системы об-
разования беспокоят одни и те же 
вопросы: как повлияют информацион-
но-коммуникационные технологии на 
образование в будущем? Какую пользу 
мы можем извлечь от возможностей 
цифровых технологий? Эти вопросы 
касаются всего мирового педагогиче-
ского сообщества, они актуальны для 
всех ступеней образования, начиная со 
школы, профессионального обучения 
и вузов и заканчивая профессиональ-
ным повышением квалификации ди-
пломированных специалистов. 

В данной статье мы хотели бы про-
анализировать и обобщить мнения не-
мецких экспертов в области информа-
ционных технологий по этой проблеме; 
познакомить читателей с результатами 
эксперимента, проведенного в 2013 г. 
фондом Бертельмана, целью которого 
было систематизировать и выявить 
возможности, риски и последствия ме-
гатренда дигитализации для системы 
образования Германии. 

С точки зрения растущего социаль-
ного разнообразия, которое отражает-
ся во все более разнообразных усло-
виях и уровнях обучения, цифровые 
медиа имеют большой потенциал при 
условии их использования в личностно 
стимулирующем обучении. Они могут 
помочь адаптировать содержание, 
способы и методы обучения к потреб-
ностям отдельного обучающегося, учи-
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тывая индивидуальные особенности 
и интересы. Только при этих условиях 
дигитализация может внести ценный 
вклад в современную систему обра-
зования. 

В настоящее время вопрос целесо-
образности использования на уроках 
планшетов/ноутбуков является более 
чем спорным по отношению к тради-
ционным методам преподавания, так 
как эффективность цифровых носи-
телей всегда зависит от соответству-
ющих условий и постановки задач в 
конкретной учебной ситуации. Вместо 
фокусировки внимания на отдельных 
технологиях или технических вспомо-
гательных средствах стоит разрабаты-
вать, испытывать и оценивать практи-
ческие педагогические концепции и 
дидактические сценарии в различных 
контекстах. 

Фонд Бертельмана занимается в 
Германии углубленным изучением 
возможностей и границ дигитализа-
ции в школе, поддерживает школьные 
пилотные проекты, чтобы идентифи-
цировать практические составляющие 
и факторы успеха цифровых медиа в 
различных сценариях преподавания. 
Ученые отслеживают научный позна-
вательный интерес, который концен-
трируется на учебно-теоретических и 
дидактических аспектах, основу кото-
рых составляют как фундаментальные, 
так и практико-ориентированные ис-
следования. Практическая значимость 
данных исследований неоспорима 
и многофункциональна с различных 
точек зрения: c политической – чтобы 
узаконить решения относительно об-
разовательной политики на уровне 
государства, с экономической – чтобы 
оценить эффективность и экономиче-
скую ценность, например, при выборе 
учебного заведения и оптимизации 
его экономических ресурсов для вне-
дрения информационных технологий, 

c точки зрения педагогики и методики 
преподавания это практический ин-
терес целесообразности применения 
ИКТ в конкретных условиях, при кото-
рых проявляется их эффективность. 

По мнению немецких исследовате-
лей Г. Тулодциески и С. Блемеке, для 
обсуждения проблемы эффективно-
сти использования цифровых медиа 
в обучении целесообразно прежде 
всего определить факторы, которые 
потенциально влияют на данную эф-
фективность. Процесс обучения мож-
но рассматривать как интерактивное 
взаимодействие между преподавате-
лями и учащимися, в котором интерес 
учащихся к учебной деятельности 
поддерживается с помощью конкрет-
ных обучающих методов и приемов. 
(Tulodziecki und andere, 2009, S. 125). 

С дидактической точки зрения циф-
ровые мультимедиа представляют 
собой обучающие материалы или ин-
струменты обучения. 

В упрощенной форме относительно 
вопроса эффективности цифровых ИКТ 
в школьном обучении следует назвать 
три основополагающих фактора: 
– сами цифровые медиасредства; 
– учебные процессы, в которые вклю-

чены медиасредства; 
– непосредственно занятые в про-

цессе обучения участники, т.е. пре-
подавательский состав и обучаю-
щиеся. 
Чтобы оценить прямое или кос-

венное влияние этих факторов на 
возможные результаты обучения, мы 
остановимся на их рассмотрении бо-
лее подробно. 

Цифровые медиасредства: цифро-
вое разнообразие медиауслуг можно 
описать через различные характе-
ристики и свойства, которые имеют 
значение по отдельности или во вза-
имодействии с другими. Так, напри-
мер, обучающая программа характе-
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ризуется конкретным содержанием, 
постановкой целей, формами подачи 
материала, структурой процесса ее 
реализации, интерактивными характе-
ристиками, сенсорной модальностью, 
применяемыми методами проектиро-
вания или теоретическими предполо-
жениями. 

Учебные процессы: их можно также 
описать с помощью различных осново-
полагающих признаков, к которым 
относятся, например, цели обучения, 
содержание, дидактическая структура 
процесса, используемые социальные 
формы, применяемые методы или те-
оретические предположения. Процесс 
обучения может выражаться через 
отдельные аспекты в разных формах и 
происходить по-разному. 

Преподаватели: учителя являются 
специалистами из научных областей, 
предметной дидактики и образова-
тельных наук. Кроме того, они обла-
дают в более или менее выраженной 
форме медиадидактической компе-
тентностью, профессионализмом, рас-
полагают ценностными отношениями 
и установками, которые могут по-
разному влиять на проектирование 
учебно-практических ситуаций, а так-
же непосредственно на процессы 
обучения. 

Обучающиеся: учащихся можно 
охарактеризовать через призму кон-
кретных характеристик и особенно-
стей. Большое значение имеют, напри-
мер, тематические или поверхностные 
предварительные знания, познава-
тельные ресурсы, интеллектуальный 
потенциал, понятие о ценностях и 
ценностные установки, социально-
культурные предпосылки, такие как 
место жительства, образовательное 
учреждение, экономические условия, 
в которых растет обучающийся, и т.д. 

В соответствии с этим эмпириче-
ским подходом к определению фак-

торов влияния цифровых мультиме-
дийных средств на процесс школьного 
обучения их необходимо «рассма-
тривать как чрезвычайно сложное и 
многофакторное комплексное явле-
ние, в котором их эффективность в 
общем и целом зависит не только от 
них самих. Их следует рассматривать 
лишь как один из факторов влияния 
на эффективность процесса обучения» 
(Schule 2.0…, https://www.bitkom.org/ 
noindex/Publikationen/2011/Studie/ 
Studie-Schule-2-0/BITKOM-Publikation-
Schule-20.pdf). 

Мы согласны с мнением о том, что 
степень эффективности ИКТ зависит 
от уровней направленности обучения 
(Herzig, 2012, S. 124): 
– cтепень эффективности на уров-

не индивида – например, с точки 
зрения предметного успеха в обу-
чении, мотивации, специфических 
когнитивных способностей и т.д.; 

– на уровне процесса преподавания – 
например, в отношении качества 
обучения (т.е. совместная работа 
учащихся, активное использование 
времени, отведенного на обучение, 
структурирование учебных процес-
сов и т.д.); 

– на уровне школы как организации 
или учебного учреждения – напри-
мер, в отношении изменения ин-
фраструктурных условий, техниче-
ского обеспечения или изменения 
организационных аспектов. 
В отношении конкретных свойств 

широкого выбора цифровых медиа-
средств существуют достаточно про-
веренные эмпирические данные о том, 
как способы кодирования или сенсор-
ная модальность влияют на успешное 
обучение личности. Так, генеративная 
теория мультимедийного обучения 
Р. Мейера (Mayer, 2001) и теория когни-
тивной нагрузки Дж. Свеллера (Sweller, 
2005) хорошо объясняют полученные 
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эмпирические результаты и являются 
сегодня стандартами в области разра-
ботки мультимедийного ассортимента. 

Способы кодирования различаются 
по типу передачи: графические (гра-
фики, иллюстрации, фотографии и т.д.) 
и символьные (тексты, графические 
символы и т.д.). 

В отношении сенсорной модаль-
ности они подразделяются на визу-
альные и аудиативные формы. В част-
ности, речь идет о следующих резуль-
татах исследования: более высокая 
успеваемость – в плане приобретения 
знаний, навыков решения проблем 
и применения знаний – может быть 
гарантирована при условии, что ин-
формация будет представлена в виде 
текста и изображения, а не просто в 
виде текста, к тексту будут приложены 
комментирующие иллюстрации вме-
сто иллюстраций без комментария, 
текст и изображение будут находиться 
в непосредственной близости друг от 
друга, вместо расположения, когда 
сначала представлен текст, а затем ил-
люстрации (Levin, 1987; Mayer, 1997). 

Что касается сенсорной модаль-
ности, то повышения успеваемости 
обучающихся следует ожидать в слу-
чае, если информация будет предо-
ставляться на слух (как произносимый 
текст) и визуально (в виде изобра-
жения или анимации), вместо того 
чтобы ее подавать только визуально 
(как написанный текст или картинка/ 
анимация) или только на слух (произ-
носимый текст) 

Многочисленные диагностические 
исследования, проводимые в Герма-
нии в последние годы, показывают, 
что эффективность использования ме-
диа находит отражение за пределами 
предметных знаний. Так, например, в 
проектах по использованию ноутбуков 
или планшетов у учащихся могут быть 
достигнуты следующие цели обучения: 

– возникают мотивационные эффек-
ты (Schule 2.0…, https://www.bitkom. 
org/noindex/Publikationen/2011/ 
Studie/Studie-Schule-2-0/BITKOM-
Publikation-Schule-20.pdf); 

– повышается уровень медиакомпе-
тентности; 

– достигается определенный уровень 
самостоятельности (Schulz-Zander, 
2005); 

– вырабатывается более высокая 
когнитивная комплексность (Grafe, 
2008). 
Эффективность цифровых медиа-

средств в учебном процессе возможно 
охарактеризовать эмпирически, по-
скольку они способствуют изменению 
так называемых сценариев уроков, 
т.е. дидактических приемов и мето-
дов, которыми пользуется учитель при 
проведении урока. В этом отношении 
цифровые медиа выполняют функцию 
катализатора в отношении изменения 
дидактических концепций. С другой 
стороны, можно утверждать, что циф-
ровые медиа требуют, как правило, из-
менения традиционных дидактических 
форм обучения, чтобы использовать 
их специфический потенциал и, сле-
довательно, достигать эффективности 
(Blömeke und andere, 2005, S. 34). 

В отношении изменения формы об-
учения, согласно исследованию Х. Ша-
умбург (Schaumburg, 2003), можно вы-
делить различные типы преподавате-
лей, которые предприняли более или 
менее серьезные попытки перемен 
в своих дидактических приемах при-
менения медиасредств. Х. Шаумбург 
выделяет пять интегративных типов 
учителей: 

1. Авторитарный тип преподавания. 
Преподаватели этого типа видят себя 
в роли посредников при передаче 
знаний, значительно структурируют и 
контролируют учебный процесс. Ноут-
буки имеют скорее функцию рабочей 
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тетради и используются учителями 
этого типа только время от времени. 

2. Преподаватели, делающие ак-
цент на медиаграмотности и при-
меняющие технические средства на 
уроке. Преподаватели второго типа 
придают медиакомпетентности боль-
шое значение и организуют обучение, 
направленное на усвоение материала 
с помощью применения учениками 
технических знаний и навыков. Они 
готовы и принципиально открыты к 
переменам в преподавании, стремятся 
следовать принципам современной 
медиадидактики и активно используют 
ИКТ в преподавании. 

3. Преподаватели, делающие ак-
цент на содержательной стороне учеб-
ных программ. Исходя из содержания 
учебной программы, преподаватели 
третьего интеграционного типа пыта-
ются выборочно и целесообразно ис-
пользовать потенциал компьютера для 
разработки конкретного содержания 
урока. 

4. Дидактико-методический акцент 
в преподавании. Для учителей этого 
типа связь с медиасредствами, мето-
дами и содержанием в обучении яв-
ляется отличительной особенностью. 
Они анализируют, как с применением 
ИКТ изменяются содержание и ме-
тоды, чтобы добиться качественного 
улучшения процесса обучения и пре-
подавания. Наряду с более широким 
использованием ноутбуков эти препо-
даватели даже готовы отходить от со-
держания учебной программы. 

5. Конструктивистская интеграция. 
Преподаватели данного типа рас-
сматривают содержание, методы и 
медиасредства как единую, целостную 
структуру и заинтересованы в каче-
ственном улучшении обучения. За счет 
использования медиасредств их стиль 
преподавания меняется не существен-
но, так как они применяют личностно 

ориентированные и конструктивист-
ские методы обучения, что и прино-
сит им качественные результаты. При 
апробации новых форм обучения пре-
подаватели этого типа проявляют себя 
очень инновационно и имеют высокие 
результаты успешного применения 
компьютеров на занятиях. 

С. Блемеке, Х. Мюллер и Д. Айхлер 
выявляют три стиля преподавания учи-
телей с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(Blömeke und andere, 2005, S. 34): 
– традиционный сценарий с исполь-

зованием ИКТ. Этот тип урока отли-
чается тем, что учитель значительно 
управляет обучением и цифровые 
медиа в основном несут презента-
тивную функцию. Соответственно, 
доминирующей формой обучения 
является разговор с обучающимися; 

– инновационный сценарий с ис-
пользованием ИКТ. Мощная акти-
вация учащихся, сложные задачи и 
частое использование компьютеров 
в качестве инструмента решения 
проблем – отличительные признаки 
инновационного сценария; 

– современно-традиционный сцена-
рий с использованием ИКТ. Этот 
тип представляет собой смешанную 
форму традиционного и иннова-
ционного использования новых 
медиа средств. 
На уровне школьного учреждения 

можно говорить о двух направле-
ниях эффективности цифровых ме-
диасредств. Во-первых, ИКТ могут 
выполнять функцию катализатора в 
рамках процессов развития школы, т.е. 
решение применять и использовать 
цифровые медиа в учебном процессе 
как инструмент или предмет оказы-
вает влияние на образовательную 
составляющую учебного процесса. 
При этом, как правило, речь идет о 
владении учителями информационно-
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техническими компетенциями для ор-
ганизации учебного процесса в рамках 
преподаваемых дисциплин и для раз-
вития учебного учреждения в целом. 
С другой стороны, процессы школь-
ного развития, в частности изменения 
на уровне организации, без учета из-
менений цифровых технологий едва 
ли мыслимы. Принимая во внимание 
первый упомянутый аспект, в разных 
исследованиях выделяют установлен-
ные факторы успешной медиаинте-
грации. Отправной точкой является 
совместно разработанная и согласо-
ванная медиаконцепция, которая в 
целом выражает общее целеполагание 
современной школы. Второй аспект 
касается педагогически направленного 
менеджмента информационных техно-
логий. Педагогическая направленность 
означает при этом, что не техническая 
составляющая является максимой ин-
фраструктуры школы, а педагогические 
цели процесса обучения должны опи-
раться на технические средства. Как в 
отношении менеджмента информаци-
онных технологий, так и в отношении 
развития обучения необходимо вы-
страивать подходящие системы под-
держки и структуры взаимодействия. 
Это может касаться как общего раз-
вития обучения, коллегиального сове-
щания и взаимопосещения уроков, так 
и формирования структур поддержки 
преподавателей в технической области 
(Schaumburg, 2003). 

На личностном уровне основным 
компонентом успешной медиаинте-
грации является повышение квалифи-
кации и переподготовка персонала. 
Признание и более широкое распро-
странение цифровых мультимедийных 
средств на уроках могут быть достигну-
ты только тогда, «когда учителя, с од-
ной стороны, чувствуют себя достаточ-
но хорошо готовыми для выполнения 
этих задач, а с другой – систематически 

повышают свой профессиональный 
уровень» (Herzig, 2004, S. 578). 

Мы разделяем позицию немецких 
ученых Б. Герцига, С. Граф и C. Ассман, 
полагающих, что ключевая позиция в 
интеграции цифровых медиа в обра-
зовательную сферу отводится руковод-
ству школы. Если оно поддерживает 
«ответственных преподавателей в 
реализации преобразований учебного 
процесса как идейно, так и организа-
ционно, то тем самым соблюдается 
важное условие успеха» (Herzig und 
andere, 2009, S. 89). 

На вопрос о том, какие группы 
обучающихся более всего извлекают 
пользу от использования цифровых но-
сителей, нельзя ответить однозначно 
и полагаться на возраст учащихся. Ос-
новным фактором для прогнозирова-
ния результатов обучения (так называ-
емый предиктор) являются, по мнению 
Б. Вайдермана, тематические и медиа-
обусловленные предшествующие зна-
ния (Weidenmann, 1993). Это означает, 
что школьники, у которых уже есть зна-
ния и опыт пользования компьютером, 
ноутбуком или планшетом, более всех 
извлекут пользу из уроков с использо-
ванием ИКТ. Главным образом потому, 
что новые знания накладываются на 
предшествующие знания и это ведет к 
их лучшему закреплению. Кроме того, 
конкретные мотивационные и психо-
логические установки играют большую 
ролью. 

Еще одной важной составляющей 
эффективности ИКТ на уроке являют-
ся навыки самоконтроля и стратегии 
самообучения, которыми располагают 
учащиеся. Это связано с тем, что при 
выборе медиа в организации урока 
необходимо учитывать разные требо-
вания с точки зрения самоорганизации 
процесса обучения, т.е. мотиваци-
онные, волевые и метакогнитивные 
навыки. 



информационно-коммуникационных 

Последним важным влияющим 
фактором можно назвать мотивацию, 
или интерес. Здесь надо констати-
ровать, что мотивационные эффек-
ты – это часто эффекты новизны, ко-
торые со временем могут ослабевать. 
Поэтому прежде всего в вопросе об 
эффективности ИКТ стоит выделить 
два значительных фактора – пред-
шествующие знания и навыки само-
управления/самоконтроля, которые 
являются решающими для объяснения 
индивидуальных различий в обучении 
с помощью цифровых носителей. 

Часто для описания групп, которые 
могут извлечь большую или меньшую 
пользу, исследователями в этой об-
ласти приводятся такие критерии, как, 
например, социально-экономические 
факторы. При этом следует отметить, 
что согласно опросу, проведенно-
му PISA (Programme for International 
Student Assessment) в Германии в 
2014 г., образовательно-социологи-
ческие категории (например, при-
надлежность к определенному слою 
общества, экономические условия, 
культурный уровень развития и т.д.) 
не являются непосредственно пря-
мыми предпосылками, они, скорее, 
косвенные, т.е. учащийся получит не 
меньшую выгоду от использования 
цифровых медиасредств, если он от-
носится к какому-то определенному 
социальному слою населения (Are 
Students ready?.., http://www.oecd.org/ 
edu/skills-beyond-school/36002483.pdf). 

В отношении вопроса о том, какие 
учащиеся в процессе обучения с ис-
пользованием цифровых медиа имеют 
особые преимущества, мы придержи-
ваемся мнения Д. Хатти о том, что раз-
личные мультимедиа требуют различ-
ных условий обучения относительно 
тематических и медиаобусловленных 
предшествующих знаний, а также в от-
ношении способности управлять соб-

ственным процессом обучения (Hattie, 
2009, р. 14). 

Более высокую степень эффектив
ности использования компьютеров 
Д. Хатти констатирует в случае, если: 
- преподаватели с помощью соответ

ствующего обучения подготовлены 
к использованию медиасредств; 

- образовательное учреждение пре
доставляет широкие возможности 
для процесса обучения, например 
дополнительную помощь, варианты 
распределения времени; 

- учащиеся контролирует собствен
ный процесс обучения, например в 
отношении выбора заданий, опре
деления скорости обучения, воз
можностей повторения и т.д.; 

- поддерживается «обучение на рав
ных себе», т.е. цифровые медиа 
используются в работе, когда уча
щиеся работают не в одиночку, а в 
парах или совместно в группах; 

- предусмотрены возможности об
ратной связи, т.е. учащиеся полу
чают ссылки на ошибки, уровень 
обучения и т.д. 
Изученный опыт немецких педа

гогов представляет интерес для даль
нейшей успешной реализации инно
вационного педагогического проекта 
«Школа цифрового века», который 
реализуется на кафедре немецкой 
филологии Института филологии, жур
налистики и международной коммуни
кации ЮФУ с 2012 г. 
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