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Аннотация. При решении проблемы информатизации школьного образования вопросам ин-

теграции учебных дисциплин и связанному с ней реформированию учебного процесса уделяется 

самое серьезное внимание. Объектом исследования данной статьи является образовательный про-

цесс в естественнонаучном кластере дисциплин общеобразовательной школы, реализуемый в сме-

шанном обучении на основе функционирования деятельностного треугольника «обучающийся – 

учитель – электронный образовательный ресурс». Обосновывается, что реализация этой концепции 

позволяет осуществить реальный перевод школьного образования на информационную основу. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В условиях, когда информационные техно-

логии прочно интегрируются во все сферы общественной жизни и производства, выступая 

прежде всего в качестве важнейшего средства совершенствования интеллектуальной дея-

тельности людей, информатизацию образования следует рассматривать не только как пере-

ход на использование в образовательном процессе принципиально новых технических 

средств обучения, но и, что более значимо, как принципиально иной подход к организации 

и осуществлению учебного процесса. В новых условиях продуктивность учебной деятель-

ности в общеобразовательной школе значительно повысится, если, на наш взгляд, сходные 

по области изучения учебные дисциплины будут интегрированы в учебные кластеры, а 

изучение этих дисциплин будет организовано в виде смешанного обучения, опирающегося 

на использование дидактического потенциала электронных образовательных ресурсов, 

функциональные возможности которых позволяют передать им часть обязанностей обуча-

ющего. Существенно обострившийся в связи с информатизацией образования кризис клас-

сно-урочной системы обучения придает нашему исследованию особую актуальность.  

Материал и методика исследований. В целях исследования был изучен ФГОС 

общего образования, проведен обзор результатов педагогических и психологических ис-

следований в области информатизации образования, интеграции учебных дисциплин, ис-

пользования дистанционного и смешанного обучения в учебном процессе общеобразова-

тельной школы, дидактических возможностей электронных образовательных ресурсов, 

созданных в средах программирования высокого уровня. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Ключевой целью образования на со-

временном этапе развития общества становится формирование личности обучающегося, 

способной к самоактуализации. Понятие «самоактуализация» позиционируется как со-

ставляющая деятельности индивида, направленной на осуществление его жизненных 

устремлений и планов [10]. Особенности этой составляющей, по мнению К. А. Альбуха-

новой [1], проявляются в том, что: 

 любой ее этап должен заканчиваться приобретением субъектом образования 

определенной компетенции;  

 деятельность субъекта образования направлена на самого себя (акт самообразо-

вания);  

 эпицентром деятельности субъекта образования является то, что он может сделать 

самостоятельно, без активного стороннего вмешательства (достигнутый результат дол-

жен являться заслугой исключительно субъекта образования). 

Если необходимо сместить акцент с накопления фактов на овладение способами 

взаимодействия с окружающим миром во всех его проявлениях, в естественнонаучном и 

технологическом образовании следует изменить характер учебного процесса в рамках 

учебных курсов предметных областей «Естественнонаучные дисциплины» и «Техноло-

гия» общеобразовательной школы посредством актуализации экспериментально-

исследовательской, поисково-конструкторской и творческой самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся, опирающейся на использование дидактических возможно-

стей информационных технологий.  

Физика, химия и биология, являясь науками о природе, могут быть интегрированы 

в одну структуру. Эти же предметы являются теоретической базой практико-

ориентированной предметной области «Технология». В соответствии с принципом «при-

обретение – присвоение – применение» движения информации в структуру естественно-

научных дисциплин целесообразно интегрировать и ее направления [5]. 

В ряде исследований, посвященных проблеме интегрирования содержания учебных 

дисциплин в образовательном процессе ([2], [3], [4], [8], [9], [11] и др.), интеграция пози-

ционируется как всеобъемлющий и многоуровневый процесс выстраивания функцио-

нальных связей между науками (а значит, и между характерными для них информацион-

ной базой и знаниями) с целью построения определенной дидактически обусловленной 

системы, охватывающей все ее компоненты, а также обеспечения единства и структурной 

целостности системы.  

Анализ исследований Н. А. Гальченко [7] показывает, что интеграция учебных 

дисциплин в условиях информатизации образования способна:  

 обеспечить доступность содержания всех включенных в этот процесс предметов;  

 устранить неоправданное усложнение основной и второстепенной учебной ин-

формации;  

 обеспечить высокую продуктивность использования учебного времени, достигае-

мую устранением дублирования изучения информации, общей для различных учебных 

предметов;  

 актуализировать и активизировать учебную деятельность обучающихся на всех 

этапах урока;  
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 объединить приобретенные каждым обучающимся знания из разных учебных 

дисциплин в его личную мировоззренческую систему, что обеспечивает формирование 

его целостной картины мира;  

 упростить структуру учебного плана, исключить ранжирование учебных предме-

тов и оптимизировать контроль качества изученного материала;  

 усилить мотивацию обучающегося к освоению содержания интегрированных 

учебных дисциплин;  

 стимулировать использование прогрессивных форм организации образовательно-

го процесса;  

 реализовать свободное развитие личности обучающегося в условиях его личной 

безопасности и применить усвоенные знания для решения комплексных практических 

задач. 

С учетом того, что мировоззрение рассматривается как система взглядов индивида 

на объективный окружающий мир и его место в этом мире, отношение человека к окру-

жающей его действительности и самому себе в значительной степени определяется тем, 

насколько гармонична учебная информация, которую он усваивает и превращает в свое 

личное знание, поэтому в условиях информатизации образования интеграция предметных 

областей «Естественнонаучные дисциплины» и «Технология» является совершенно ло-

гичной и необходимой. Физика, химия и биология предоставляют обучающемуся необ-

ходимую теоретическую информацию, а «Технология» подразумевает ее практическое 

использование.  

Обзор научно-методических исследований, посвященных особенностям информа-

тизации учебного процесса предметных областей «Естественнонаучные дисциплины» и 

«Технология», дает основание предположить, что необходимое качество образования, 

заявленное в ФГОС нового поколения, может быть достигнуто, если изучение дисциплин 

этих предметных областей будет опираться на применение современных информацион-

ных технологий при организации образовательного процесса на интегративной основе. 

При этом его структура должна стать двухуровневой (самостоятельное дистанционное 

изучение теоретического материала и очное осуществление практикума в условиях мате-

риально-технической базы образовательного учреждения), что влечет за собой отказ от 

традиционного классно-урочного обучения и переход в общеобразовательной школе к 

смешанному обучению. Такие изменения позволяют объединить на интегративной осно-

ве дисциплины предметных областей «Естественнонаучные дисциплины» и «Техноло-

гия» в один кластер.  

В исследовании А. В. Смирнова дается определение кластера, в соответствии с ко-

торым кластер (англ. cluster – рой, скопление) – это объединение по определенному при-

знаку нескольких однородных элементов (в образовании – учебных дисциплин или обра-

зовательных учреждений), которое обладает свойствами, отличающимися от свойств об-

разующих его элементов. 

В педагогической науке рассматриваются учебные кластеры, которые являются от-

крытыми педагогическими системами, включающими образовательные, производствен-

ные, научные и т. д. формы учебной деятельности в определенной области изучаемого 

знания. Кластер обладает рядом важных для нашего исследования особенностей, среди 

которых следует выделить:  

 возможность использования ресурсов учебных дисциплин, входящих в кластер; 
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 возможность опоры на передовой предметный и технологический методический 

опыт; 

 реализация полномасштабной преемственности обучения на разных уровнях об-

разования; 

 возможность построения обучающимся эффективной индивидуальной образова-

тельной траектории; 

 обеспечение непрерывного политехнического «погружения» обучающегося в об-

ласть его возможной будущей профессиональной деятельности. 

С учетом вышеизложенного учебный естественнонаучный кластер будет позицио-

нироваться как объединение учебных курсов предметных областей «Естественнонаучные 

дисциплины» (физика, химия, биология) и «Технология» (индустриальные технологии, 

технологии ведения дома, сельскохозяйственные технологии) общеобразовательной шко-

лы, идентифицирующий признак которого состоит в том, что усвоение этих дисциплин 

предполагает в итоге осуществление продуктивных практических действий естественно-

научной направленности, ориентированных на преобразование материалов, энергии или 

информации. 

Компоненты естественнонаучного кластера (физика, химия и биология) взаимодей-

ствуют между собой как науки, изучающие различные аспекты единой и неделимой при-

роды. В то же время они взаимодействуют с практико-ориентированными направлениями 

предметной области «Технология», опирающейся на физические, химические и биологи-

ческие научные знания и использующей их для преобразования материалов, практиче-

ского применения различных видов энергии и информационных ресурсов.  

Функционирование естественнонаучного кластера осуществляется на трех сопод-

чиненных уровнях: получения знаний по отдельным входящим в него дисциплинам (тех-

нология, физика, химия, биология); синтеза естественнонаучных знаний; реализации по-

лученных естественнонаучных знаний посредством их переноса в реальные жизненные 

ситуации с целью использования для решения практических задач (акт формирования 

базовых компетенций, предусмотренных ФГОС). 

На первом уровне обучающийся осуществляет учебную деятельность в соответ-

ствии со схемой работы с информацией «приобретение – присвоение – применение». 

В результате такой деятельности он обладает технологическими, физическими, химиче-

скими и биологическими знаниями. Все эти знания – об окружающем мире, но относятся 

к разным аспектам существования природы. 

На втором уровне обучающийся выполняет комплекс учебных действий, направ-

ленных на формирование собственного миропонимания. В ходе этого процесса все полу-

ченные на предыдущем уровне знания объединяются в единое знание о природе (реали-

зуется синтез естественнонаучного знания). 

Третий уровень функционирования естественнонаучного кластера призван утвер-

дить обучающегося в понимании универсальности и неделимости научных знаний об 

окружающем мире. Школьник приходит к осознанию того, что знания о природе, обще-

стве и личности взаимосвязаны и взаимозависимы. Для этого синтезированные есте-

ственнонаучные знания переносятся в область реальных жизненных ситуаций и исполь-

зуются для решения различных практических задач и урегулирования разнообразных 

жизненных проблемных ситуаций.   

По существу, на этих уровнях функционирования естественнонаучного кластера на 

более высоком уровне осуществляется подробно рассмотренная в [6] структура инфор-
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мационно-проектного взаимодействия, предусматривающего движение информации от 

приобретения необходимых сведений к усвоению нужной информации и переводу ее в 

квазизнание, а затем – к его трансформированию в собственно знание обучающегося по-

средством использования усвоенной информации для решения практических задач.   

Для продуктивной реализации образовательного процесса в естественнонаучном 

кластере следует отказаться от традиционного классно-урочного обучения и перейти к 

смешанному обучению на основе использования информационных технологий, позицио-

нируемому как образовательный процесс, при котором изучение учебных дисциплин осу-

ществляется по двухуровневой схеме «дистанционное изучение теоретического материала 

и очное осуществление практической учебной деятельности в условиях образовательного 

учреждения». На всех этапах учебной деятельности специализированные электронные об-

разовательные ресурсы (ЭОР) используются в качестве участника образовательного про-

цесса. При этом важно, что все положительные стороны классно-урочной системы обуче-

ния, которых немало, в новых условиях сохраняются и активно используются. 

Рассматриваемый конструкт опирается на идею деятельностного треугольника. 

Под деятельностным треугольником мы понимаем такую структуру учебного процесса 

в общеобразовательной школе, в которой его участником являются, наряду с учителем 

и обучающимся, специализированные электронные образовательные ресурсы, которым 

передается часть функций обучающего. Эти участники образовательного процесса нахо-

дятся между собой в определенных функциональных отношениях. При этом предполага-

ется, что:  

 применение в школьном образовательном процессе автоматизированных обуча-

ющих систем и других продуктов современных информационных технологий обусловли-

вает переосмысление структуры дидактического процесса, пересмотр методов и форм 

обучения, а также постулирование иных принципов обучения;  

 ключевым оценочным компонентом модели выпускника школы становится уро-

вень его информационной культуры, для формирования которой используется не введе-

ние в образовательный процесс дополнительных профильных курсов (объем учебной 

программы строго регламентирован), а кардинальный пересмотр методологических и ме-

тодических подходов к освоению содержания учебных дисциплин на основе использова-

ния дидактических возможностей информационных технологий. 

Учебный процесс в естественнонаучном кластере дисциплин общеобразовательной 

школы на всех его этапах реализуется на основе самостоятельной поэтапной учебной де-

ятельности с опорой на использование специализированных ЭОР, объединенных в ком-

плексы.  

В смешанном обучении на основе функционирования деятельностного треугольни-

ка алгоритм учебного процесса выглядит так: индивидуальное овладение учебной ин-

формацией по изучаемой теме в домашних условиях (дистанционно, на индивидуализи-

рованной основе) – очное индивидуальное трансформирование самостоятельно усвоен-

ной информации в знание путем ее использования для решения практических задач в 

условиях образовательного учреждения (в группе) – индивидуальный контроль усвоения 

изученного материала (очно или дистанционно). 

Учебная деятельность участников образовательного процесса структурно включает 

ряд компонентов. 

1. Обучающийся в условиях дистанционной работы путем использования элек-

тронных образовательных ресурсов усваивает предусмотренную изучаемой темой учеб-
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ную информацию. При этом ЭОР выполняют функции обучающего в части организации 

учебной деятельности, актуализации опорных знаний, сообщения новой информации, 

предоставления упражнений для ее усвоения, контроля качества усвоения изученного 

материала.  

2. В условиях образовательного учреждения обучающийся трансформирует усво-

енную учебную информацию в свои личные знания (использует учебную информацию 

для выполнения практических работ по изучаемой теме) при консультативной поддержке 

учителя и комплекса ЭОР. 

3. Учитель осуществляет организацию, координацию и консультирование индиви-

дуальной самостоятельной учебной деятельности обучающихся дистанционно (через Ин-

тернет или локальную сеть) или непосредственно (при выполнении практических работ). 

4. Совместно с электронными образовательными ресурсами учитель осуществляет 

непрерывный мониторинг учебной деятельности школьников, выполняет контролирую-

щую и корректирующую функции.  

Таким образом, смешанное обучение, состоящее из дистанционного изучения тео-

ретического материала учебных дисциплин и очной практической деятельности в услови-

ях образовательного учреждения, реализуемое на основе функционирования деятель-

ностного треугольника «обучающийся – учитель – ЭОР», в котором электронным образо-

вательным ресурсам передается часть функций обучающего, переводит учебный процесс 

в общеобразовательной школе на информационную основу и обеспечивает обучающему-

ся формирование предусмотренных ФГОС базовых компетенций на требуемом уровне 

качества, что, в свою очередь, создает условия для формирования готовности и способно-

сти обучающегося к самоактуализации. При этом учебный процесс на всех его этапах ре-

ализуется на основе самостоятельной поэтапной учебной деятельности с опорой на ис-

пользование специализированных электронных образовательных ресурсов, объединен-

ных в комплексы.  

Резюме. Объединение дисциплин общеобразовательной школы в учебные кластеры 

мало соотносится с существующим объединением в предметные области. Например, есте-

ственнонаучный кластер – это не предметная область «Естественнонаучные дисциплины» 

и тем более не «Технология». Учебный кластер является методологической единицей фор-

мирования научной картины мира, поэтому его использование можно считать необходи-

мым условием реализации смешанного обучения в общеобразовательной школе на основе 

использования информационных технологий. Для осуществления продуктивного образова-

тельного процесса по изучению входящих в него дисциплин специализированным элек-

тронным образовательным ресурсам следует придать статус участника образовательного 

процесса, передать им функции обучающего на уровне дистанционного изучения теорети-

ческого материала, а для реализации учебного процесса в полном объеме следует исполь-

зовать комплексы ЭОР, включающие ресурсы различной функциональной направленности 

(базовые ЭОР для дистанта и практикума, ЭОР информационной поддержки и ЭОР для 

осуществления контроля качества усвоения изученного материала). 
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