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Аннотация. В  статье рассмотрена сущность понятия «Цифровая школа». 
Определены основные компоненты и  представлена модель современной 
образовательной организации «Цифровая школа». Показано, что реализа-
ция модели «Цифровой школы» в образовательном процессе будет способ-
ствовать повышению уровня ИКТ-компетентности субъектов образователь-
ной деятельности.
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Федеральный закон «Об  образовании в  Россий-
ской Федерации» от  29.12.2012 № 273-ФЗ, «Фе-
деральный государственный образовательный 

стандарт», «Профессиональный Стандарт» определяют 
необходимость использования педагогами современных 
технологий в образовательной деятельности. Интеграция 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в  образовательный процесс ОО предполагает: техниче-
ское и технологическое оснащение рабочих мест педаго-
гов и обучающихся и, как следствие, подготовку педагоги-
ческих кадров, способных эффективно работать в новых 
условиях; разработку педагогами методического обеспе-
чения, создание и  апробирование новых форм уроков 
и внеурочной деятельности обучающихся. Немаловажным 
здесь является реализация системного подхода использо-
вания ИКТ в обучении, как основы развития у обучающих-
ся способностей к  оперированию информацией. Успеш-
ным фактором внедрения цифровых технологий должен 
стать сам процесс освоения цифровых сервисов всеми 
участниками образовательного процесса. Поэтому, интен-
сивное внедрение современных информационно-комму-
никационных технологий всё более остро ставит вопрос 
о существенном реформировании системы обучения.

Очевидно, что информационно-коммуникационные 
технологии повышают эффективность процесса препо-

давания учебного предмета в  соответствии с  требова-
ниями ФГОС, но  при этом сама эффективность исполь-
зования возможностей ИКТ в  работе преподавателя 
определяется не  столько количеством поставленных 
компьютеров в  кабинете, сколько способностью педа-
гога организовать деятельностный подход в  изучении 
предмета, где постоянное обращение к  цифровым тех-
нологиям со стороны обучающихся и их преподавателей 
будет постоянным и мотивированным самой сущностью 
образовательного процесса [4]. Инновационный подход 
к  построению образовательного процесса с  использо-
ванием ИКТ позволит отказаться от  многих стереоти-
пов. Во-первых, необходимо будет принять как данность 
процесс перестройки учебного занятия, при котором 
применение информационно-коммуникационных тех-
нологий станет самой сущностью обучения, способом 
погружения обучающегося в мир знаний, а не действом 
ради некоей необходимости или обязанности. Во-вто-
рых, это особенности коммуникаций субъектно-объект-
ных отношений. Реализация ИКТ требует специфическо-
го общения педагога и  учащихся. Это характеризуется 
сменой ролей участников образовательного процесса: 
учитель-субъект, ученик-субъект, учитель-консультант, 
ученик-соавтор, команда и  т. д. [12]. В-третьих, это осо-
бенности контроля и  оценивания. Процесс использо-
вания информационно-коммуникационных технологий 
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позволит выстроить систему формальных и неформаль-
ных способов контроля и оценивания, ориентированную 
на оценку индивидуального уровня знаний учащихся.

Профессиональная деятельность (в  т. ч. и  с  использо-
ванием ИКТ) сопровождается процессом формирования 
и  реализации среды такой деятельности. В  настоящее 
время в публикациях всё чаще можно отметить термины 
«электронная образовательная среда», «цифровая сре-
да», сопряжённые с внедрением ИКТ в образование. Как 
подсистема единой информационной среды и  результат 
информатизации системы образования, данная среда ха-
рактеризуется целостностью специально организованных 
педагогических условий развития личности в информаци-
онном обществе [9]. Как система, состоящая из информа-
ционной, учебно-методической и технической подсистем, 
она целенаправленно обеспечивает учебно-воспитатель-
ный процесс и  его участников в  содержательном, мето-
дическом, технологическом и  мотивационном планах 
[14]. Считаем необходимым отметить, что наличие среды, 
в  т. ч. образовательной, предполагает наличие субъекта 
деятельности, формирующего и реализующего указанную 
среду. Таким субъектом в условиях образовательной орга-
низации может стать «Цифровая школа».

Несмотря на  достаточное количество определений, 
по  нашему мнению, «Цифровая школа» — это систе-
ма обучения, основанная на  процессе актуализации 
цифровых образовательных ресурсов, формирующая 
и реализующая готовность пользователя к работе с ин-
формацией посредством использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. Важ-
ной ключевой позицией для образовательной организа-
ции относительно реализации стоящих перед ней задач 
формирования «Цифровой школы» является разработка 
базовой модели школы, определяющей наличие мини-
мальных или допустимо возможных компонентов, не-
обходимых для её эффективного функционирования. 
На этапе моделирования:

 ♦ начинается процесс конкретизации перечня не-
обходимых и  достаточных ресурсов для выпол-
нения субъектом своих профессиональных обя-
занностей (социальный заказ);

 ♦ дифференцируются стандарты актуального ре-
сурса по  уровням ИКТ-компетентности субъек-
тов — пользователей «Цифровой школы»;

 ♦ создаются предпосылки для взаимодействия 
субъекта со специализированными средами;

 ♦ формируются и уточняются потребности субъек-
тов на  обеспечение системы цифрового обуче-
ния (социальный запрос).

Модель «Цифровой школы» формируется и  реали-
зуется при наличии трёх основных компонентов: адми-
нистративного модуля, основного обучающего модуля, 

дополнительного обучающего модуля и  технико-техно-
логического модуля — может быть представлена следу-
ющим образом (рис 1):

где А  — административный модуль, Б — основной 
обучающий модуль, В  — дополнительный обучающий 
модуль, С — технико-технологический модуль.

В  процессе разработки модели «Цифровая школа» 
нами были выделены принципы, определяющие основы 
формирования и реализации данной модели:

1. 1. принцип разнообразности: предусматривает 
пространственный и  предметный выбор цели 
деятельности для достижения желаемого резуль-
тата;

2. 2. принцип информативности: воздействует 
на  субъект педагогической деятельности, повы-
шая его возможности при использовании потен-
циала «Цифровой школы»;

3. 3. принцип управляемости: определяет функцио-
нальные изменения в  деятельности субъекта 
в  зависимости от  изменений условий образова-
тельного процесса;

4. 4. принцип инновационности: предполагает ис-
пользование современных технических и техно-
логических компонентов обучения, методиче-
ских материалов и пр., мотивирующих субъектов 
образовательной деятельности на  поиск новых 
методов и  форм деятельности при осуществле-
нии подготовки и  самоподготовки в  данном на-
правлении;

5. 5. принцип автономности: обеспечивает «Цифровой 
школе», как субъекту деятельности, потенциал 
развития и  совершенствования в  соответствии 
с требованиями современного образования;

6. 6. принцип эксклюзивности: обеспечивает субъекту 
возможность реализации образовательной дея-
тельности в цифровом пространстве с учетом его 
уникальных характеристик и  предоставляет по-
тенциал для их изменения (совершенствования) 
в результате указанной деятельности;

7. 7. принцип материализации (измерения): определя-
ет конкретные внешние и внутренние параметры 
измерения эффективности функционирования 
«Цифровой школы», подтверждая тем самым её 
реальное существование и определяя потенциал 
развития [7].

Предложенный ряд принципов с достаточной полно-
той и информативностью позволяет осуществить моде-
лирование и  разработку концептуальных основ такого 
явления как «Цифровая школа».

В  процессе формирования «Цифровой школы» ра-
ботает целый комплекс сформированных компонентов 
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Рис. 1. Модель «Цифровая школа»
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(модулей), у  которых взаимодействие и  взаимоотноше-
ния принимают характер взаимосоСОдействия. Админи-
стративный модуль (А), призван при наличии «Стратегии 
повышения эффективности образовательного процес-
са (Программа формирования и  реализации Цифровой 
школы ОО)» обеспечивать условия для формирования 
и функционирования «Цифровой школы» в рамках обра-
зовательной организации. Посредством основного обуча-
ющего модуля (Б) осуществляется интеграция «Цифровой 
школы» в образовательный процесс ОО. Дополнительный 
обучающий модуль (В) расширяет взаимодействие обуча-
емых с цифровыми технологиями в условиях внеурочной 
деятельности, мотивируя школьников на  дальнейшее 
обучение. Технико-технологический модуль (С) обеспечи-
вает возможности оперирования информацией в цифро-
вом формате участниками образовательного процесса.

Для закрепления процесса функционирования 
«Цифровой школы» необходимо иметь фактор, который 
мог бы взять на себя кооперационную роль. Таким фак-
тором применительно к процессу формирования и раз-
вития «Цифровой школы» следует рассматривать «Ре-
зультат». Включение этого компонента в  анализ в  роли 
системообразующего фактора значительно изменяет 
общепринятые взгляды на систему цифровых образова-
тельных ресурсов вообще и систему «Цифровой школы 
образовательной организации» в частности.

Суть подобного анализа может быть полностью вы-
ражена в вопросах, отражающих различные этапы фор-
мирования системы:

1. 1) Какой результат должен быть получен?
2. 2) Когда именно должен быть получен результат?
3. 3) Какими средствами и ресурсами должен быть по-

лучен результат?

4. 4) Какова достаточность полученного результата от-
носительно поставленной цели?

В качестве результата деятельности в  цифровой 
школе можно принять необратимые и  позитивные 
изменения целевых показателей объекта под воздей-
ствием субъекта деятельности: готовность педагогов 
к  системному применению ИКТ в  образовательном 
процессе; показатели эффективности функциониро-
вания цифровой школы, выраженную наличием соз-
данных цифровых образовательных продуктов в  ходе 
профессиональной деятельности; результаты обучения 
школьников [7]. При этом целевые показатели монито-
ринга эффективности такой деятельности могут быть 
промежуточными и итоговыми, тактическими и страте-
гическими.

Исходя из  всего вышеизложенного, считаем важ-
нейшим фактором эффективного функционирования 
модели «Цифровой школы» реализацию двух условий: 
наличие профессиональной подготовки педагогических 
коллективов ОО, повышающей уровень их ИКТ-компе-
тентности; формирование и реализацию системы обуче-
ния школьников использованию цифровых технологий 
при работе с информацией.

Выполнение данных условий в  процессе внедрения 
модели «Цифровой школы» обеспечит модернизацию 
образовательного процесса на основе внедрения в пе-
дагогическую практику технологии цифрового обуче-
ния, моделей смешанного обучения, автоматизации 
процессов управления качеством образования, будет 
способствовать развитию у школьников навыков обуче-
ния в цифровом мире, умению создавать цифровые про-
дукты для своей будущей профессии.
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