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Аннотация. В статье обсуждается вопрос целесообразности применения цифровых средств для управления процессом 
формирования сложных, многокомпонентных умений, к которым относятся умения, входящие в состав методической 
компетенции. Методические умения реализуются через методические действия, в составе которых можно выделить 
инвариантную и специфическую части. Анализ педагогического опыта и существующих подходов к управлению 
дидактической системой показал, что на различных этапах освоения студентами конструктивных схем инвариан-
тов методических действий необходимо использовать различные модели управления. На первом этапе, когда ори-
ентировочная основа методических действий строится преподавателем, целесообразно использовать рассеянный, 
замкнутый тип управления. На этапе совместного построения ориентировочной основы профессионального дей-
ствия преподавателем и студентом наиболее эффективной будет разомкнутая модель управления, сопровождаемая 
самостоятельным контролем каждого шага по разработанной схеме действия. На этапе самостоятельного выделе-
ния студентом ориентировочной основы методического действия целесообразно использовать разомкнутую, на-
правленную, неавтоматизированную модель управления. Организация взаимного контроля на последнем этапе по-
зволит наполнить конструктивные схемы инвариантов методических действий большим количеством конкретных 
примеров. В статье обоснован выбор цифровых средств реализации указанных моделей управления, приведены при-
меры учебных методических задач и соответствующих им элементов курса среды электронного обучения Moodle.
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Abstract. The article discusses the question on expediency of using digital tools for managing the process of forming complex, 
multi-component skills, which comprise skills that are part of the methodological competence. Methodical skills are realized 
through methodical actions, where invariant and specific parts can be distinguished. The analysis of work experience and 
existing approaches to the management of the didactic system showed that at various stages of students’ mastering design 
schemes of methodological actions invariants, it is necessary to use different management models. At the first stage, when 
the approximate basis of methodological actions is built by the teacher, it is advisable to use a distracted, cyclic, automated 
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Проблеме использования педагогических про-
граммных сред для управления процессом усвое-
ния учебного материала посвящено большое чис-
ло работ как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе (Б. Скиннер, Э. Торндайк, Ф. Янушке-
вич, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, З.А. Решетова, 
Л.Н. Ланда, В.П. Беспалько, В.М. Монахов, В.В. Пе-
трусинский и др.). В период пандемии вопросы циф-
ровизации среднего и высшего образования ста-
ли особенно актуальными, что нашло отражение 
в многочисленных публикациях по названной те-
матике. Особое внимание уделено проблемам изме-
нения и дополнения принципов обучения [Cергеев, 
Чандра: 266; Прохорова, Булганина: 203; Бережно-
ва: 35; Заводчикова: 167], целесообразности исполь-
зования дистанционных технологий при очном обу-
чении [Катаева, Катаев: 42; Колосова: 103; Никитин: 
88], анализу эффективности использования в учеб-
ном процессе различных педагогических программ-
ных сред [Вакуленкова: 81; Возможности: 442; По-
пов: 24].

Очевидно, что перенос в цифровой формат репро-
дуктивной составляющей обучения является весь-
ма уместным. Открытым остаётся вопрос о возмож-
ности и целесообразности управления с помощью 
цифровых средств процессом формирования мно-
гокомпонентных, комплексных умений и навыков. 
К таковым можно отнести методические умения, вхо-
дящие в состав профессиональной компетенции бу-
дущего педагога.

Перефразируя определение общепедагогических 
умений, данное в [Спирин: 6], под методическим 
умением будем понимать сложное психическое об-
разование, в состав которого входят научные зна-
ния, сформированные навыки, а также эвристические 
мыслительно-практические действия по решению 
методических задач. Методической задачей вслед 
за Т.И. Ковтуновой будем называть педагогическую 
задачу, обусловленную противоречием между суще-
ствующим и требуемым уровнем сформированности 
у учащихся знаний, умений и навыков в рамках опре-
делённого учебного предмета [Ковтунова: 57].

and non-automated type of control. At the stage of joint construction of the approximate basis of professional action by 
the teacher and the student, the most effective model will be a delayed management one, accompanied by independent 
control of each step according to the developed scheme of action. At the stage of the student’s independent allocation of 
the approximate basis of the methodological action, it is advisable to use a delayed, directed, non-automated control model. 
Organising mutual control at the last stage will allow filling the design schemes of the invariants of methodological actions 
with a large number of ‟images”. The article justifies the choice of digital tools for implementing these control models, 
provides examples of training methodological tasks and the corresponding elements of the Moodle course.
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Методическое умение реализуется через мето-
дические действия, которые, в свою очередь, пред-
ставляют собой совокупность некоторых операций. 
В каждом методическом действии можно выделить 
инвариантную и специфическую части. В инвариант-
ной отражены общие закономерности того или иного 
элемента процесса обучения, опирающиеся на поло-
жения современной психологии и дидактики, в спе-
цифической – та особенность действия, которая опре-
деляется конкретным содержанием предмета. 

Например, в состав методического умения, свя-
занного с формированием понятий, входят действия 
по разработке системы примеров, иллюстрирующих 
объем понятия. Инвариантной частью этих действий 
является необходимость подбора примеров объектов, 
подходящих и не подходящих под понятие; при этом 
для понятий, определение которых имеет конъюнк-
тивную форму, набор примеров должен содержать 
объекты, обладающие всеми существенными при-
знаками, и объекты, у которых один из признаков от-
сутствует. Для понятий, определение которых име-
ет дизъюнктивную форму, набор примеров должен 
содержать объекты, обладающие каждым из суще-
ственных признаков в отдельности, примеры объ-
ектов, обладающих несколькими из существенных 
признаков (если это возможно), и примеры объек-
тов, не обладающих ни одним из признаков [Груде-
нов: 1990]. Описанный алгоритм разработки системы 
примеров, иллюстрирующих объем понятия, являет-
ся обобщённой конструктивной схемой инварианта 
указанного методического действия, которая при ре-
ализации может претерпевать существенные измене-
ния, связанные с содержанием конкретного понятия 
и условиями его формирования.

Очевидно, что за ограниченное время невозмож-
но обсудить с будущими учителями все содержа-
тельные особенности обучения предмету в школе, 
однако сформировать у студента обобщённые кон-
структивные схемы инвариантов методических дей-
ствий вполне возможно. 

Управление процессом формирования методиче-
ских умений в рамках обучения в педагогическом 
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вузе реализуется с помощью набора учебных ме-
тодических задач. Под учебной методической зада-
чей (УМЗ) будем понимать задание, используемое 
в методической подготовке учителя на уровне осмыс-
ления, проектирования и практической реализации 
методических, педагогических профессиональных 
действий с целью развития методической компетент-
ности [Игна: 177]. Частичный или полный перевод 
УМЗ в цифровой формат позволяет, во-первых, уве-
личить количество и вариативность выполняемых 
студентом задач, во-вторых, реализовать наиболее 
эффективные модели управления формированием 
методических умений.

В [Быкова: 179] были выделены этапы формиро-
вания ориентировочной основы профессиональных 
действий будущего учителя информатики и соответ-
ствующие им типы заданий курса методики обучения 
и воспитания в области информатики. Целью данной 
статьи является выявление основных моделей управ-
ления процессом формирования методических уме-
ний на каждом из выделенных этапов и определение 
цифровых средств реализации УМЗ, позволяющих 
сформировать обобщённые конструктивные схемы 
осваиваемых методических умений, обладающие не-
которой устойчивостью и широтой переноса в усло-
виях сжатых временных рамок.

В педагогике на основе анализа видов и средств 
управления, а также особенностей информационных 
процессов выделено восемь дидактических систем 
управления [Беспалько: 124]. В.П. Беспалько отме-
чает следующие характеристики управления про-
цессом учения: характер обратной связи, степень ав-
томатизации и учёт индивидуальных особенностей 
обучающихся.

По характеру обратной связи можно выделить 
разомкнутое (отсроченное) и замкнутое (цикличе-
ское) управление. При отсроченном управлении кон-
троль осуществляется по результатам деятельности, 
при циклическом контролируется каждый этап учеб-
ной деятельности. Разомкнутый вариант управления 
при подготовке будущих педагогов реализуется, если 
студентам предлагается задание на разработку закон-
ченного методического продукта, а проверка осу-
ществляется преподавателем по представленному 
результату. Примером формулировок УМЗ, реализу-
ющих неавтоматизированную, отсроченную модель 
управления, могут служить задания типа: «Разрабо-

тайте конспект урока по теме...», «Составьте кон-
трольную работу по теме...», «Разработайте презен-
тацию для объяснения темы...».

При выполнении подобных УМЗ студент приобре-
тает некоторый профессиональный опыт, однако фор-
мирование ориентировочной основы действий, вхо-
дящих в состав методического умения, происходит 
стихийно, «методом проб и ошибок», так как выде-
ление конструктивной схемы методического действия 
не происходит. Условно описанная модель управле-
ния процессом решения методической задачи изобра-
жена на рисунке 1. Этот вариант управления эффек-
тивен только на этапах закрепления и автоматизации 
методических умений. 

Согласно принципу последовательной интерио-
ризации методических умений [Заводчикова: 167], 
набор УМЗ должен способствовать поэтапному уси-
лению самостоятельности построения студентами 
ориентировочной основы профессиональных дей-
ствий. На первом этапе формирования умения ис-
пользуются УМЗ, в которых методические действия 
и операции, входящие в состав методического уме-
ния, выявлены преподавателем; на втором этапе сту-
денты выделяют их в ходе совместного с преподава-
телем обсуждения; на заключительном этапе ООД 
профессионального действия строится студентом са-
мостоятельно.

В соответствии с принципом операционализации 
методических умений [Заводчикова: 167] управление 
формированием методического умения на первом 
этапе предполагает получение преподавателем сведе-
ний о процессе решения УМЗ. Как отмечено в [Талы-
зина: 47], для осуществления оперативной обратной 
связи необходимо выделить основные переходные 
состояния управляемого процесса, определить сово-
купность характеристик, которые позволят получить 
информацию о его состоянии. В случае с методиче-
ским умением преподавателю необходимо выделить 
действия, входящие в состав методического умения, 
и включить в формулировку УМЗ их описание в яв-
ном виде. То есть УМЗ должна быть сформулирова-
на в форме совокупности набора заданий, последова-
тельное выполнение которых приводит к получению 
некоторого законченного методического продукта. 
На рисунке 2 представлена модель управления про-
цессом решения методической задачи с пошаговым 
контролем действий студента.

Рис. 1. Модель отсроченного управления процессом решения УМЗ
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Некоторые методические действия могут быть де-
тализированы до такой степени, что появляется воз-
можность представить отдельные операции в виде 
вопросов в тестовой форме, то есть организовать зам-
кнутое, автоматизированное управление дидактиче-
ской системой. Как отмечает В.П. Беспалько, можно 
получить хорошее качество обучения в этой модели 
управления, компенсируя рассеянный информацион-
ный процесс (отсутствие индивидуальной траекто-
рии обучения) хорошей обратной связью.

К цифровым инструментам, которые позволяют 
автоматизировать обратную связь в условиях рассе-
янного управления процессом решения методиче-
ской задачи, можно отнести среду управления обуче-
нием (LMS) Moodle. В настоящее время это наиболее 
удобный инструмент, позволяющий реализовать не-
линейную структуру изучения материала, встраивать 
упражнения из внешних источников и т. п.

Приведём пример учебной методической задачи, 
содержащей операционализацию умения осущест-
влять разработку набора взаимосвязанных задач. 
Данная ниже УМЗ, состоящая из девяти заданий, 
может быть представлена в форме интерактивной 
лекции в LMS Moodle, что позволяет осуществить 
рассеянную, автоматизированную, циклическую мо-
дель управления.

Задание 1. Решите задачу «Укажите наибольшее 
четырёхзначное восьмеричное число, двоичная за-
пись которого содержит 5 единиц. В ответе запиши-
те только само восьмеричное число, основание си-
стемы счисления указывать не нужно».

Задание 2. Отметьте, какие из перечисленных дей-
ствий можно отнести к шагам решения задачи:

– определить возможное количество знаков в дво-
ичной записи четырехзначного восьмеричного числа;

– определить количество 0 и 1 в двоичной записи 
искомого числа;

– определить расположение 0 и 1 в двоичной за-
писи искомого числа;

– перевести данное число из восьмеричной систе-
мы счисления в двоичную.

Задание 3. Укажите, в каком порядке должны сле-
довать шаги решения задачи:

– определить возможное количество знаков в дво-
ичной записи четырехзначного восьмеричного числа;

– определить количество 0 и 1 в двоичной записи 
искомого числа;

– определить расположение 0 и 1 в двоичной за-
писи искомого числа;

– перевести число в требуемую систему счисления.
Задание 4. Отметьте теоретические факты и ал-

горитмы, знание которых необходимо для решения 
задачи:

– понятие о родственных системах счисления и ал-
горитмы перевода чисел из одной системы счисления 
в другую, родственную ей;

– соотношение количества знаков в двоичной 
и восьмеричной записи числа;

– правила сравнения чисел в позиционных систе-
мах счисления;

– правила выполнения арифметических операций 
в позиционных системах счисления.

Задание 5. Выберите из списка задачу, предназна-
ченную для актуализации алгоритма перевода чисел 
из одной системы счисления в другую, родственную 
ей (дан перечень задач).

Задание 6. Отметьте, какие из предложенных за-
дач направлены на актуализацию знаний о соотноше-
нии количества знаков в двоичном и восьмеричном 
представлении числа (дан перечень задач).

Рис. 2. Циклическая модель управления процессом решения УМЗ
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Задание 7. Отметьте, какие задачи направлены 
на актуализацию умения сравнивать числа, запи-
санные в двоичной системе счисления (дан пере-
чень задач).

Задание 8. Итак, набор заданий для актуализа-
ции знаний и умений, необходимых для решения за-
дачи, должен содержать задачи: на перевод из од-
ной системы счисления в другую, родственную ей; 
на понимание соотношения количества знаков в дво-
ичной и восьмеричной записи числа; на сравнение 
чисел, записанных в двоичной системе счисления; 
на умение приводить примеры чисел с заданным ко-
личеством данных цифр. Учитель составил следую-
щий набор задач (приведен набор задач). Выберите 
из предложенного перечня задачи, которых не хвата-
ет в наборе, предложенном учителем.

Задание 9. Предложите задачу на модификацию 
алгоритма, используемого для решения описанной 
задачи.

Рассеянную, автоматизированную, замкнутую мо-
дель управления целесообразно использовать в нача-
ле первого этапа формирования методического уме-
ния. В дальнейшем её использование не является 
эффективным, так как, во-первых, подобные задания 
не способствуют выделению инвариантной части ме-
тодического умения; во-вторых, УМЗ должны прово-
цировать студентов на формулировку собственных 
методических решений, следовательно, необходимы 
задания открытого типа. В цифровой среде осуще-
ствить описанный подход можно с помощью инстру-
ментов, не предполагающих автоматическую провер-
ку; например, в LMS Moodle это может быть элемент 
курса «Задание». В этом случае управление будет не-
автоматизированным, замкнутым и может быть на-
правленным, если получится реализовать не только 
основную, но и корректирующую программу управ-
ления. Основная программа управления представляет 
собой последовательность заданий; корректирующая 
обратная связь может осуществляться преподавате-
лем на практическом занятии в форме короткой бе-
седы после выполнения каждого элемента задачи. 

Приведём пример УМЗ для реализации направ-
ленной, неавтоматизированной, циклической модели 
управления. Заметим, что рекомендации по выполне-
нию задачи в этом случае предоставляют студентам 
конструктивную схему инварианта методического 
действия в явном виде.
Формулировка УМЗ. Разработайте укрупненное 

упражнение для усвоения способа решения задачи: 
«Запись числа 338 в системе счисления с основани-
ем N содержит 3 цифры и оканчивается на 2. Чему 
равно максимально возможное основание системы 
счисления»?

Рекомендации по выполнению УМЗ. Соблюдайте 
следующие этапы выполнения задания:

1. Решите задачу (возможно, несколькими спо-
собами).

2. Сформулируйте шаги алгоритма решения зада-
чи для одного из способов решения.

3. Выделите теоретические факты и алгоритмы, 
знание которых необходимо для выполнения каждо-
го шага алгоритма.

4. Сформулируйте задачи для актуализации каж-
дого теоретического факта и/или алгоритма из пре-
дыдущего пункта.

5. Сформулируйте задачи на синтез шагов алго-
ритма.

6. Сформулируйте задачи на модификацию алго-
ритма, используемого для решения предложенной 
задачи.

На следующем этапе формирования методиче-
ского умения его ориентировочная основа выделя-
ется студентом в ходе коллективного обсуждения, 
направляемого преподавателем. Модель управле-
ния здесь будет разомкнутой (преподаватель орга-
низует контроль конечного результата), направлен-
ной (студенты выполняют задания по вариантам), 
неавтоматизированной. Обратная связь может воз-
никать при наличии затруднений, однако основным 
средством контроля шагов выполнения УМЗ должен 
выступать самоконтроль, для чего целесообразно 
использовать чек-листы, которые в цифровом фор-
мате могут детализироваться в виде опроса, анке-
ты и т. п. (в LMS Moodle элементы курса «Опрос», 
«Семинар»).

На последнем этапе необходимо использо-
вать [Быкова: 179] УМЗ, в которых студенты сами вы-
деляют ориентировочную основу методического дей-
ствия, используя сформированные на предыдущих 
этапах конструктивные схемы инвариантов методи-
ческих действий. Для последующей интериоризации 
схемы действия необходимо предоставить студентам 
серии задач, предполагающих использование одина-
ковой инвариантной, но различных специфических 
частей методического действия. В условиях ограни-
ченного времени решение большого количества УМЗ 
одним студентом невозможно, целесообразно пред-
ложить группам обучающихся разные задания и ор-
ганизовать взаимоконтроль. Это позволит студентам 
отделить инвариантную часть действия от специфи-
ческой и наполнить конструктивные схемы инвари-
антов методических действий большим количеством 
«образов»-примеров.

На рисунке 3 представлена модель управления 
формированием обобщённой конструктивной схемы 
инварианта методического умения. Реализовать эту 
модель управления в LMS Moodle возможно с помо-
щью элемента курса «Семинар», который позволя-
ет студентам оценить работы друг друга. Общая от-
метка за выполнение элемента курса складывается 

Цифровые средства управления процессом формирования методических умений
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из оценки за выполнение УМЗ (при этом оценка пре-
подавателя может иметь существенно больший вес, 
чем оценки, данные студентами) и отметки за оцени-
вание студентом чужих работ (при этом учитывается 
степень совпадения оценки студентов с оценкой пре-
подавателя за проверенные работы однокурсников).

Таким образом, на различных этапах целесо-
образно использовать разные модели управления 
процессом формирования методических умений по-
средством решения учебных методических задач. 
Использование самоконтроля и взаимоконтроля даёт 
возможность повысить эффективность обучения. 
В таблице 1 представлены цифровые средства, по-
зволяющие реализовать описанные модели управ-
ления при использовании различных форм контро-
ля. Стоит отметить, что кроме учебных элементов 
СДО Moodle бывает удобно использовать и дру-
гие цифровые средства обучения. Контроль пре-

подавателя в замкнутой модели управления может 
осуществляться с помощью коллекций упражнений 
LearningApps (в том числе внедренных в онлайн-
курс Moodle в виде пакета SCORM [Плясунова: 
161]) и уроков, разработанных с помощью сервиса 
Stepik.org; при разомкнутом управлении традицион-
но используют документы Office. Чек-листы для са-
моконтроля выполнения УМЗ могут быть представ-
лены в форме опросов, с использованием облачных 
сервисов. Для организации взаимного контроля мо-
гут использоваться чаты в различных мессенджерах, 
а также облачные сервисы.

Использование указанных цифровых средств реа-
лизации УМЗ для организации различных моделей 
управления процессом формирования методических 
умений способствует созданию студентами обобщён-
ных конструктивных схем осваиваемых методиче-
ских умений, обладающих широтой переноса в новые 

Рис. 3. Модель управления формированием обобщённой конструктивной схемы  
инвариантов методического умения. 

ИЧ – инвариантная часть методического действия, СЧ – специфическая часть методического действия
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Таблица 1
Цифровые средства управления формированием методических умений  

посредством решения учебных методических задач
Модель управления

Виды 
контроля

Циклическая Отсроченная

Контроль преподавателя

Элементы курса LMS Moodle «Интерактивная 
лекция» и «Тест»
Коллекция упражнений на LearningApps,  
пакет SCORM в LMS Moodle
Урок на Stepik.org

Элемент курса LMS Moodle «Задание»
Оформление решения УМЗ  
в документах Office

Самоконтроль

Элементы курса LMS Moodle «Анкета» 
и «Опрос» (чек-листы с критериями оценки 
каждого этапа решения УМЗ)
Облачные сервисы.

Взаимоконтроль Элементы курса LMS Moodle «Чат», «Форум» 
Облачные сервисы.

Элемент курса LMS Moodle «Семинар».
Чаты и группы в мессенджерах
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условия, что существенно повышает качество подго-
товки будущих учителей.
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