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Предисловие

Научный термин (слово (сочетание слов), являющееся точ-
ным обозначением определенного понятия какой-либо специ-
альной области науки) в отличие от любого другого термина 
(в искусстве, бизнесе, рекламе и пр.) необходимо обосновать, 
описать и сформулировать в рамках понятийного аппарата, 
признанного научным сообществом данной науки (наук), ссы-
лаясь (в обязательном порядке) на предшественников.

Настоящий словарь составлен с учётом следующих  прин-
ципов:

Принцип научности толкования термина предполага-
ет содержательное описание термина в контексте научно-
достоверных сведений и актуальной информации, адекватной 
современным достижениям наук и технологий.

Принцип соответствия толкования термина терминоло-
гическому аппарату педагогики и информатики предполагает 
содержательное описание термина и его трактовку в рамках 
тезауруса педагогической науки и науки информатики.

Принцип транспарентности толкования термина пред-
полагает смысловую внятность содержательного описания 
термина, доступность в понимании внутренней логики и 
структуры формулировки термина, наличие актуальных би-
блиографических ссылок на текст, описывающий термин.

Принцип логической последовательности толкования тер-
мина предполагает структурно-содержательную связность в 
его формулировке и обоснованность в контексте соответству-
ющих научных понятий педагогики и информатики.
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Термины понятийного аппарата информатизации образо-
вания создавались в рамках многолетних исследований Науч-
ной школы «Информатизация образования» академика РАО 
И.В. Роберт (http://robert-sсhool.ru), которая была основана в 
начале 2000-х годов. Коллектив Научной школы «Информати-
зация образования» имеет свою историю, которая начинается 
с введения в советские школы нового общеобразовательного 
предмета «Основы информатики и вычислительной техники» 
(c 1 сентября 1985 г.). Предшествовало этому событию созда-
ние (конец 1984 года) в Академии педагогических наук СССР 
(АПН СССР) в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 
СОВМИНА СССР № 313 (апрель 1984 г.) «Об организации 
научных подразделений, обеспечивающих компьютеризацию 
общеобразовательной школы» двух лабораторий в двух науч-
но-исследовательских институтах. В НИИ содержания и ме-
тодов обучения АПН СССР (НИИ СиМО АПН СССР) была 
создана лаборатория информатики и методики преподавания 
информатики. В НИИ школьного оборудования и техничес-
ких средств обучения АПН СССР (НИИ ШОТСО АПН СССР) 
была создана лаборатория информатики и вычислительной 
техники.

С 1993 г. по 2007 г. в рамках Комплексных программ РАО, 
а с 2008 г. по 2014 г. в рамках Программы фундаментальных и 
прикладных научных исследований РАО коллектив Научной 
школы «Информатизация образования» координирует и ру-
ководит научными исследованиями соисполнителей из уни-
верситетов, педагогических университетов, педвузов, вузов, 
научно-исследовательских институтов России, занимающих-
ся проблемами информатизации образования, организовав, 
по сути, распределенный научно-исследовательский коллек-
тив, который работал на базе ФГБНУ «Институт информати-
зации образования РАО».

В 2001 г. по инициативе коллектива Научной школы и 
коллег из других научных и образовательных организаций 
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России была открыта новая специализация в ВАК РФ: 13.00.02 
– Теория и методика обучения и воспитания (информатизация
образования) (педагогические науки). В 2004 г. по инициативе
коллектива Научной школы была открыта новая специализа-
ция в ВАК РФ: 05.13.06 – Автоматизация и управление техно-
логическими процессами и производствами (образование) (тех-
нические науки).

В 2005 г. по инициативе Научной школы при ФГБНУ «Ин-
ститут информатизации образования РАО» был создан Орган 
по сертификации педагогико-эргономического качества педаго-
гической продукции, функционирующей на базе ИКТ (система 
АПИКОН) (Свидетельство о регистрации в Едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации, 
регистрационный № РОСС RU. Д149.04АО00 от 06.12.2004). В 
2005 г. ФГБНУ «Институт информатизации образования РАО» 
был аккредитован (впервые в России) Федеральным агентс-
твом по техническому регулированию и метрологии как ор-
ган добровольной сертификации педагогической продукции, 
функционирующей на базе информационных и коммуника-
ционных технологий, и осуществлял оценку ее педагогико-эр-
гономического качества.

В практику отечественного образования внедрены резуль-
таты фундаментальных и прикладных научных исследований 
Научной школы «Информатизация образования» по следую-
щим направлениям:

I. Разработка методических систем обучения в области
информатизации учебных предметов (предметных областей).

II. Теоретико-методические основания подготовки педа-
гогических кадров в области информатизации образования.

III. Разработка электронного (цифрового) образовательно-
го ресурса и оценка его педагогико-эргономического качества.

IV. Теория и практика оценки педагогико-эргономическо-
го качества педагогической продукции, разработанной на базе 
информационных и коммуникационных технологий.
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V. Создание электронной (цифровой) информационно-
образовательной среды как совокупности научно-методичес-
ких и технологических условий осуществления информаци-
онного взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса с интерактивным информационным ресурсом.

VI. Стратегические направления развития образования в
условиях цифровой трансформации.

VII. Теории обучения периода информатизации образо-
вания.

VIII. Теория и методология развития дидактики в услови-
ях цифровой трансформации образования.

XI. Научно-методические основания реализации техно-
логий отображения реальной действительности предметной 
области в виртуальную.

Учениками Научной школы «Информатизация образова-
ния» являлись: докторанты, аспиранты, соискатели, как рос-
сийские, так и других стран (Беларусь, Казахстан, Китайская 
народная республика, Молдова, Польша, Приднестровье, Ук-
раина).

Под научным руководством научных сотрудников Науч-
ной школы защитилось: докторов педагогических наук – 37; 
кандидатов педагогических наук – более 190; докторов техни-
ческих наук – 2; кандидатов технических наук – 23. Под науч-
ным руководством И.В. Роберт (рук. Научной школы) защити-
лось: докторов педагогических наук – 23 и более 40 кандидатов 
педагогических наук.

Внедрение разработанных в рамках государственных за-
даний по Комплексным программам и по Программам фунда-
ментальных и прикладных научных исследований государс-
твенных академий наук (в части РАО) (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 
2237-р) результатов фундаментальных и прикладных научных 
исследований осуществлялось в образовательных организациях, 
в НИИ, а также отдельными специалистами: России (Арзамас, 
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Астрахань, Волгоград, Вологда, Владивосток, Владимир, Ека-
теринбург, Иваново, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, 
Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Нижний Новгород, 
Омск, Орел, Оренбург, Переяславль-Залесский, Пермь, Рос-
тов-на-Дону, Рязань, Саранск, Серпухов, Ставрополь, Тольят-
ти, Тула, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Шуя, 
Якутск, Ярославль); Беларуси; Молдовы; Украины; 
Казахстана; Китайской Народной Республики; Израиля.
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Автоматизация информационно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса и организационного 
управления образовательной организацией (системой об-
разовательных организаций) – реализация возможно-
стей информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) для поддержания заданной степени комфорта 
деятельности работника сферы образования в процес-
се управления образовательным процессом, в том чис-
ле при ведении делопроизводства в образовательной ор-
ганизации, а также в профессиональной деятельности 
учителя-предметника, методиста, организатора учебно-
воспитательного процесса. Основные функции средств 
ИКТ в процессе автоматизации информационной дея-
тельности в образовательной организации и организаци-
онного управления процессами документооборота: общая 
обработка документов, их верификация и оформление; 
локальное хранение документов; обеспечение сквозной 
доступности документов без их дублирования на бума-
ге; поддержка «безбумажного» общения между пользо-
вателями с их рабочего места; обеспечение различных 
видов информационного взаимодействия по телекомму-
никациям; обработка данных и документов, в том числе 
дистанционная, средствами телекоммуникаций; коллек-
тивная обработка данных, документов средствами теле-
коммуникаций; обмен информацией между базами дан-
ных; использование распределенного информационного 
ресурса; объединение электронной и вербальной комму-
никаций; ведение персональных баз данных, в том чис-
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ле удаленного доступа; ввод/вывод данных или фикси-
рованных форм документов. Средства ИКТ в процессе ав-
томатизации информационной деятельности образова-
тельной организации обеспечивают: информационную 
поддержку современных методов ведения документо-
оборота; оперативность принятия управленческих ре-
шений с возможностью дистанционного оповещения о 
принятых решениях; оперативное планирование, про-
ектирование и управление учебно-воспитательным про-
цессом [18]; [29]; [203]; [204]; [270]; [310].

Автоматизация обучения – обучение, при котором часть ру-
тинных функций, выполнявшихся ранее преподавате-
лем и организаторами образовательного процесса, пере-
дается средствам автоматизации, реализующим возмож-
ности информационных и коммуникационных техноло-
гий, как аналоговой, так и цифровой формы реализации 
[18]; [29]; [257]; [258]; [259]; [270]; [310].

Автоматизированная обучающая система – информационная 
эргатическая система, предназначенная для управления 
деятельностью обучающегося и для передачи части ру-
тинных функций, выполнявшихся ранее преподавате-
лем и организаторами образовательного процесса, сред-
ствам, функционирующим на базе информационных и 
коммуникационных технологий, как аналоговой, так и 
цифровой формы реализации [18]; [29]; [310]; [336].

Автоматизированная система лабораторного практикума – ком-
плекс технических и программно-аппаратных средств, 
обеспечивающих проведение лабораторных работ и экс-
периментальных исследований непосредственно с физи-
ческими объектами или процессами, результаты кото-
рых отображаются на экране компьютера и (или) с ма-
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тематическими, информационно-описательными, визу-
ализированными моделями этих объектов или процес-
сов [18]; [29]; [34]; [310].

Автоматизированная система управления – система управле-
ния любым объектом (информационным, реальным, ви-
зуализированным на экране компьютера), реализующая 
возможности информационных и коммуникационных 
технологий (как аналоговой, так и цифровой формы ре-
ализации), в которой человек принимает непосредствен-
ное участие [18]; [29]; [310].

Адаптивная семантическая модель предметной области – мо-
дель в виде семантической сети, представленная ориен-
тированным графом, на вершинах которого находятся 
понятия конкретной предметной области, а ребра обоз-
начают отношения между ними [332]. Многоуровневые 
адаптивные семантические модели предметной облас-
ти – многоуровневая иерархическая структура в виде 
семантической сети, на самом верхнем уровне которой 
расположены классы понятий (понятия о понятиях или 
метапонятия) определенной предметной области; на 
уровне ниже размещены обобщенные понятия (макро-
понятия) определенной предметной области; на самом 
нижнем уровне – конкретные (элементарные) понятия 
определенной предметной области. Число уровней ие-
рархической адаптивной семантической модели знаний 
предметной области не ограничено и зависит от степени 
детализации понятий [19]; [328]; [339].

Адаптивность информационной системы – способность сис-
темы приспосабливаться к объективным изменениям, 
происходящим в определенной области знаний, а также 
к возможностям пользователя [29]; [309]; [328].
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Администрирование учебного процесса на основе интеллекту-
альных информационных систем в режиме реального вре-
мени в территориально распределенных группах обучаю-
щихся – автоматизация: управления учебным процессом 
в условиях обеспечения удаленного доступа в режиме 
реального времени к образовательным ресурсам; оце-
нивания результатов обучения, продвижения в учении; 
модерирования занятий и проведения аттестаций для 
накопления и анализа статистики учебных достижений 
обучающихся; стандартизации и актуализации контента 
всех видов и форм занятий; допуска к текущей, проме-
жуточной и итоговой аттестации обучающихся; форми-
рования текущих и итоговых документов об образова-
тельном процессе; рецензирования письменных работ 
обучающихся с выставлением соответствующей оценки; 
контроля за соблюдением обучающимся учебного гра-
фика и режимов процедур учебной деятельности [79]; 
[82]; [83]; [294]; [336]; [337].

Алгоритмизация процесса обучения – описание процесса обу-
чения, отображающее элементарные акты данного про-
цесса, их последовательность и взаимосвязь на языке 
символов, с целью составления алгоритмического пред-
писания, состоящего из алгоритма распознавания (опи-
сание элементарных актов распознавания учебной ситу-
ации) и алгоритма преобразования (описание элемен-
тарных актов преобразования учебной ситуации). Для 
осуществления алгоритмизации процесса обучения необ-
ходимо: 1) расчленить процесс обучения на элементар-
ные акты, применительно к которым можно представить 
математическое или символическое описание; 2) выя-
вить соотношения, описывающие элементарные акты 
процесса обучения, которые объединяются в систему; 
3) описать взаимосвязь между этими актами. Эти эта-
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пы представляются в виде алгоритмического предписа-
ния. Алгоритмическое предписание можно описать сло-
весно, блок-схемой, логической схемой или граф-схемой 
в зависимости от особенностей процесса обучения [208]; 
[215]; [235]; [310].

Аспекты информационной безопасности личности субъектов 
образовательного процесса: 1) социальные: информаци-
онная безопасность и ее составляющие; особенности ин-
формации как объекта защиты; угрозы безопасности ин-
формации и их классификация; основные виды защищае-
мой информации; 2) правовые: законодательные и подза-
конные акты, регулирующие правовые отношения в сфе-
ре информационной безопасности личности, общества, 
государства, а также защиты различных видов материа-
лов ограниченного доступа; административно-правовая 
и уголовная ответственность за нарушения в информа-
ционной сфере; 3) технологические: защита от несанкци-
онированного вмешательства в информационные про-
цессы; организационные меры, инженерно-технические 
и иные методы защиты информации; защита информа-
ции в сетях; антивирусная защита; специфика обработ-
ки конфиденциальной информации в компьютерных си-
стемах [7]; [179]; [180]; [181]; [182]; [183]; [184].

База данных определенной предметной области (БДПО) – целост-
ная, поименованная совокупность данных, отображаю-
щая состояние объектов и их отношений в определенной 
предметной области, обеспечивающая использование од-
них и тех же данных в различных приложениях и допу-
скающая решение разнообразных задач. Функциониро-
вание БДПО обеспечивается системой управления база-
ми данных. БДПО называют также организованный набор 
фактов из определенной предметной области или инфор-
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мацию, упорядоченную в виде набора элементов записей 
одинаковой структуры, обработка которых осуществля-
ется с помощью специальных программ, позволяющих их 
упорядочить, делать выборки по определенному правилу 
(правилам) [100]; [191]; [269]; [296]; [310]; [352].

База знаний (англ. – knowledge base) предметной области – ор-
ганизованная совокупность знаний определенной пред-
метной области, представленная в форме, допускаю-
щей автоматизированное использование этих знаний 
на основе реализации возможностей информационных 
технологий, как аналоговой, так и цифровой формы реа-
лизации. Базой знаний предметной области (БЗПО) назы-
вают также совокупность систематизированных осново-
полагающих сведений, относящихся к определенной об-
ласти знания, хранящихся в памяти компьютера, объем 
которых необходим и достаточен для решения заданного 
круга теоретических или практических задач, решаемых 
в рамках определенной предметной области. В системе 
управления БЗПО используются методы искусственно-
го интеллекта, специальные языки описания знаний, ин-
теллектуальный интерфейс. БЗПО содержит не только 
конкретные факты, но и описание общих закономерно-
стей определенной предметной области, и используется 
в приложениях искусственного интеллекта для решения 
задач данной предметной области. БЗПО рассматривает-
ся иногда как база данных, содержащая информацию о 
знаниях и человеческом опыте в определенной предмет-
ной области, а также правила вывода информации. БЗПО 
функционирует совместно с системами поиска и извле-
чения информации при наличии определенной модели 
классификации понятий данной предметной области и 
определённого формата представления знаний [21]; [28]; 
[191]; [269]; [271]; [296]; [310]; [352].
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Банк данных определенной предметной области – совокупность 
взаимосвязанных массивов данных некоторой предмет-
ной области, как правило, организованных в библиотеки 
данных, а также программно-технических средств, обе-
спечивающих их накопление, обновление, длительное 
хранение, корректировку и использование [100]; [191]; 
[271]; [296]; [310]; [318]; [352].

Видеоурок – форма организации обучения (как в условиях 
классно-урочной системы, так и вне ее), реализованная 
на соответствующей технологической платформе, обла-
дающей сервизными возможностями с видео-демонс-
трацией «хода» урока (занятия) как процесса передачи 
обучающим (учителем, преподавателем) определенных 
знаний и умений при реализации: интерактивной об-
ратной связи между обучающимся (обучающимися) и 
обучающим; визуализации учебной информации, в том 
числе об изучаемом объекте, процессе, сюжете; автома-
тизации процессов поиска, архивирования информации. 
Виды видеоуроков: видеоурок по отдельной теме (темам) 
учебной дисциплины (курса); видеоурок по целостно-
му курсу; тренировочный видеоурок, формирующий 
определенные знания и умения некоторой предметной 
области. Видеоурок может быть использован как: видео-
лекция, образец видео-семинара, образец проектной 
деятельности, образец работы в распределенной коман-
де разработчиков электронного (цифрового) образова-
тельного ресурса. Формы использования видеоурока: 1) во 
внеклассных условиях (домашняя работа): деятельность 
обучающихся ориентирована на просмотр видеоурока, 
на выполнение заданий, предложенных ведущим, при 
обеспечение интерактивной обратной связи, ограничен-
ной сервисными возможностями технологической плат-
формы, на которой реализован видеоурок. 2) в условиях 
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коллективно-распределённой деятельности обучающих-
ся: учитель формирует группы обучающихся по уровню 
их обученности с лидером во главе; каждой группе пре-
доставляется блок видеоурока соответствующей слож-
ности и содержания (на индивидуальных компьютерных 
средствах обучающихся); все группы работают само-
стоятельно при необходимой консультации со стороны 
учителя; итоги подводит учитель. 3) в условиях индивиду-
альной работы с обучающимися: учитель предоставляет 
каждому ученику блок видеоурока соответствующей 
сложности (на индивидуальных компьютерных средс-
твах обучающихся); все ученики работают самостоятель-
но при необходимой консультации со стороны учителя; 
итоги подводит учитель. Организационно-методическая 
поддержка проведения видеоурока предлагает методичес-
кие рекомендации для учителя по: 1) проектированию сце-
нария видеоурока, разработки структуры и содержания 
видео-урока при реализации возможностей соответс-
твующей технологической платформы; 2) разработке 
видеоурока при реализации педагогико-эргономических 
требований к педагогической продукции, представлен-
ной в электронном виде; 3) проведению учебных занятий 
с видеоуроком, в том числе с использованием современ-
ного учебного оборудования (интерактивная доска; ла-
бораторное оборудование, обучающие платформы); 4) 
экспертизе видеоурока на соответствие педагогико-эрго-
номическим требованиям к педагогической продукции, 
представленной в электронном виде; 5) сохранению здо-
ровья и обеспечению информационной безопасности лич-
ности обучающегося, использующего видеоурок [187]; 
[297].
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Виды обучения в условиях использования средств информаци-
онных и коммуникационных технологий: обучение индук-
тивное – процесс обучения путем наблюдения, рассмо-
трения, исследования примеров, выделения существен-
ных признаков и обобщения для формирования новых 
представлений, обобщений, концепций; проблемное об-
учение, в ходе которого используется система дидакти-
ческих методов активизации познавательной деятель-
ности; в основе проблемного обучения лежит выявле-
ние противоречия, которое устранимо путем теоретиче-
ских умозаключений (или) практико-ориентированных 
действий; обучение по аналогии – обучение, при котором 
приобретение новых знаний и умений осуществляет-
ся путем применения их к новой ситуации и представ-
лений об аналогичных случаях; обучение программиро-
ванное – обучение по заранее составленной программе, 
выполняющей некоторые функции преподавателя (кон-
троль, подсказка); развивается на базе использования 
достижений педагогики, дидактики, инженерной психо-
логии; программированное обучение, основанное на раз-
биении учебного материала и действий обучаемого и об-
учающего на небольшие порции и шаги, адекватно кото-
рым поступает информация об осуществлении обучае-
мым каждого шага (оперативная обратная связь) и ис-
пользовании ее для изменения стратегии обучения; на 
приспособлении обучения к динамике усвоения знаний, 
умений и навыков каждым обучаемым (индивидуализа-
ция темпов обучения); на выполнении обучаемым функ-
ций управления процессом обучения; алгоритмизация 
обучения – описание процесса обучения на языке сим-
волов с целью составления алгоритмического предписа-
ния, состоящего из алгоритма распознавания (описание 
элементарных актов распознавания учебной ситуации) и 
алгоритма преобразования (описание элементарных ак-
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тов преобразования учебной ситуации); обучение путем 
заучивания – обучение, при котором все знания посту-
пают обучаемому в явном виде, из внешнего источни-
ка; при этом от обучаемого требуется их запоминание и 
представление (на оценивание обучающим) в том виде, в 
котором их получил обучаемый; обучение «через откры-
тие» – самостоятельное индуктивное обучение, состоя-
щее в наблюдении событий и обобщении имеющимися 
понятиями для формирования новых понятий без помо-
щи извне [10]; [174]; [310].

Виртуальный объект предметной области – возможное отоб-
ражение на экране информации об объекте, созданное в 
памяти компьютера, при реализации следующих условий: 
обеспечение средствами информационных и комму-
никационных технологий соответствия существенных 
признаков отображаемого объекта существенным при-
знакам реального объекта данной предметной области; 
предоставление возможности осуществления модифи-
кации (преобразования) отображаемого объекта (на эк-
ране) адекватно возможным преобразованиям реально-
го объекта данной предметной области; предоставление 
возможности осуществления информационного взаимо-
действия отображаемого объекта с другими экранными 
объектами адекватно реальным взаимодействиям с объ-
ектами данной предметной области [120]; [175]; [176]; 
[240]; [241]; [260]; [261]; [265]; [269]. 

Виртуальный процесс некоторой предметной области – воз-
можное отображение на экране информации, созданной в 
памяти компьютера, о динамике осуществления (проте-
кания) или развития процесса определенной предметной 
области при реализации следующих условий: обеспечение 
средствами информационных и коммуникационных тех-
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нологий соответствия существенных признаков отобра-
жаемого процесса существенным признакам реального 
процесса данной предметной области; предоставление 
возможности осуществления трансформации на экране 
отображаемого процесса адекватно реальным изменени-
ям процесса данной предметной области; предоставле-
ние возможности управления протеканием отображае-
мого на экране процесса данной предметной области в 
соответствии с методической целесообразностью [120]; 
[175]; [176]; [177]; [240]; [241]; [260]; [261]; [265]; [269].

Внутришкольная подготовка педагогических кадров в области 
информатизации образования – организованный и ини-
циированный администрацией школы процесс, осущест-
вляемый в условиях информационно-образовательной 
среды школы, направленный на стимулирование повы-
шения профессионального уровня работников школы 
соответствующего профиля в области реализации основ-
ных направлений информатизации образования, в целях 
оптимального использования средств информационных 
и коммуникационных технологий, как аналоговой, так и 
цифровой формы реализации [114]; [118]; [310].

Возможные негативные последствия психолого-педагогического 
характера при использовании информационных и комму-
никационных технологий – следствия вызовов и рисков 
(для субъектов образовательного процесса), иницииро-
ванных информатизацией, глобальной, массовой ком-
муникацией современного общества. К ним относят-
ся следующие: 1) «транзитивный тип памяти» – осла-
бление у индивидуума дискурсивного (рассуждающе-
го) типа мышления в связи с тем, что для него приори-
тетным при поиске информации становится не содер-
жание информации, а запоминание пути (или алгорит-
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ма) нахождения информации в поисковой системе, что 
приводит к непониманию содержательной составляю-
щей информации; 2) «контентная слепота» – затрудне-
ния в осознании индивидуумом целевой, структурно-
содержательной, морально-ценностной компоненты ин-
формации при ее восприятии и использовании, возни-
кающая в связи с необходимостью «дешифровки» ин-
формации, представленной визуально в сжатой форме 
(пиктограммы, схемы, диаграммы, графики, инфограм-
мы и пр.); «дешифровка» осуществляется на базе «узна-
вания» визуальных компонент пиктограммы или диа-
граммы, которые становятся приоритетными для ин-
дивидуума над содержательной составляющей инфор-
мации, что снижает уровень понимания им содержания 
информации, но «тренирует» наглядно-образное вос-
приятие информации; 3) «клипово-комиксное» воспри-
ятие информации – предпочтительность восприятия 
индивидуумом аудио-, видео- информации (динамиче-
ски или статически представленной на экране) в виде ви-
зуально ярких, но содержательно примитивных блоков; 
последствия этого проявляются в непонимании индиви-
дуумом содержательной составляющей информации об 
объектах или процессах, отображающих на экране окру-
жающую реальную действительность; 4) «информацион-
ная перенасыщенность» – замедление понимания инди-
видуумом содержательной компоненты информации и 
цели ее поиска, что возникает при бессистемном, хао-
тичном поиске информации, без заранее определенных 
целей; это купирует у индивидуума возможность анали-
зировать, выявлять структурные связи в содержании ин-
формации, зачастую сопровождается «забыванием» ин-
дивидуумом изначально заявленной им цели поиска ин-
формации [211]; [257].
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Геймификация (англ. – game (игра), gamifi cation (игрофика-
ция) в образовании – применение обучающих или разви-
вающих компьютерных игр в учебном процессе или при 
организации досуга [68]; [72].

Геоинформационные технологии в образовании – совокупность 
программно-технологических и учебно-методических 
средств, а также методов и приемов сбора, представле-
ния, хранения и обработки пространственно-временных 
и тематических данных. Геоинформационные техноло-
гии на базе реализации возможностей информационных 
и коммуникационных технологий возникли на стыке гео-
графии, информатики, теории информационных систем 
и картографии с привлечением общенаучных методов 
познания (в частности, системного подхода) и в насто-
ящее время становятся междисциплинарным интегри-
рующим средством, позволяющим объединять, исследо-
вать и изучать любые пространственно-временные и те-
матические данные в образовательных целях [122]; 
[300]; [308]; [310]; [325]; [326]; [338].

Гипермедиа (Hyper-Media) в образовании – технология обра-
ботки информации при распространении гипертексто-
вого представления учебной информации с текстовых 
данных на доступные в компьютере другие виды дан-
ных или структурированной информации разных типов 
(текст, иллюстрации, графика, фото, звук, видео и пр.) 
[33]; [62]; [270]; [296]; [310]; [318]. 

Гипертекст (Hyper-Text) в образовании – технология обработ-
ки информации со следующей организацией данных: в 
иерархическую базу данных определенной предметной 
области помещены участки обычного текста (объекты) 
с возможными иллюстрациями, соответствующими из-
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учаемой тематике; между объектами установлены име-
нованные связи, соответствующие содержательной со-
ставляющей предметной области, являющиеся указате-
лями; на экране компьютера помещается участок текста, 
где объекту соответствует визуальная пометка, которой 
могут служить специально выделенные в тексте слова и 
«окна», содержащие всю или часть информации о дан-
ном объекте или процессе определенной предметной об-
ласти. Эта информация, в свою очередь, может представ-
лять текст, в котором имеются слова, относящиеся к тем 
или иным объектам определенной предметной области, 
и указатели на другие объекты и (или) соответствующие 
«окна». Гиперссылка – ссылка от информационного объ-
екта к другому (например, из текста к примечанию или 
элементу списка литературы). Специальные пометки в 
тексте распознаются информационной системой, кото-
рая осуществляет переход к указанному фрагменту дан-
ного текста или к другому файлу, возможно расположен-
ному на другом компьютере. Гиперссылки расставляет 
разработчик гипертекстового материала в соответствии 
с логикой содержания учебного материала и требовани-
ями браузера [33]; [62]; [270]; [271]; [296]; [310].

Глобализация современного информационного общества, раз-
вивающаяся на базе информационных и коммуникаци-
онных технологий, как аналоговой, так и цифровой фор-
мы реализации, в настоящее время проявляется в следу-
ющих тенденциях: международное разделение труда, в 
том числе создание информационного продукта терри-
ториально распределенными разработчиками; между-
народное инвестирование в экономику различных стран 
мира; создание научно-производственных сообществ, 
разрабатывающих международно значимые проблемы и 
задачи, решение которых инициирует развитие научно-
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технологического прогресса одновременно в несколь-
ких странах мира; информатизация (на основе глобаль-
ной коммуникации) разработок специалистов междуна-
родных объединений в области науки, техники, бизне-
са, производства товаров массового потребления и т.п.; 
создание значимых в мировом масштабе политических 
объединений (политическая глобализация); социальное 
разделение (поляризация) стран мира по уровню их ма-
териального благосостояния; возникновение распреде-
ленного образования на базе мега-университетов или 
распределенных вузов [77]; [79]; [80]; [269]; [270]; [271]; 
[310].

Декларативный способ представления учебной информации в 
электронном образовательном ресурсе – представление 
основной части учебной информации в виде совокуп-
ности фактов, относящихся к определенной предметной 
области, которыми можно манипулировать с помощью 
набора универсальных процедур, функционирующих на 
базе информационных и коммуникационных техноло-
гий [10]; [172]; [271]; [310].

Дефиниция в образовательной информации – краткое предло-
жение (определение), описывающее существенные и от-
личительные признаки изучаемого объекта или процес-
са определенной предметной области, или раскрываю-
щее смысл, значение соответствующего термина опреде-
ленной предметной области. Дефиниция в образователь-
ной информации не охватывает описание изучаемых объ-
ектов или процессов определенной предметной области 
с исчерпывающей полнотой, а является краткой характе-
ристикой его сущности и определения его четких границ 
[10]; [172]; [271]; [310].
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Диагностика ошибок по результатам обучения в условиях ис-
пользования информационных и коммуникационных тех-
нологий – констатация, в том числе информационной 
системой, причин ошибочных действий обучающего-
ся и предъявление, в том числе на экране компьютера, 
соответствующих комментариев по их устранению [10]; 
[136]; [271]; [310].

Диалоговый режим информационного взаимодействия – ре-
жим прямого взаимодействия между пользователем и 
компьютером, а также компьютерами в сети или меж-
ду компьютером и периферийным устройством, при ко-
тором связь между взаимодействующими системами не 
прерывается [271]; [296]; [310]; [318].

Дидактика периода цифровой трансформации образования обе-
спечивает реализацию: целей обучения, ориентирован-
ных на раскрытие, развитие и реализацию интеллекту-
ального потенциала обручающегося – будущего члена 
информационного общества массовой глобальной ком-
муникации; содержания обучения, которое расширяет-
ся тематически за счёт включения тематики трансфер-
интегративных зон различных наук и сокращается по 
объему за счет конвергенции предметных областей и со-
ответствующих технологий их изучения; методов обуче-
ния, которые основаны на конвергенции исследователь-
ских методов наук и методов технологий их изучения 
адекватно изменениями, происходящими в социуме, на-
уке, технологиях, технике; средств обучения, которые ре-
ализуют возможности информационных и коммуника-
ционных технологий и соответствуют современным 
методам познания научных и социальных закономер-
ностей [209]; [210]; [211]; [253]; [254]; [255]; [268]; [370]; 
[371].
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Дидактико-технологические парадигмы современного периода 
информатизации образования – совокупность научно-
педагогических положений о развитии образования при 
реализации технологических решений, основанных на 
современных научно-технических достижениях, в усло-
виях предотвращения возможных негативных последс-
твий психолого-педагогического и медико-социального 
характера и обеспечения информационной безопаснос-
ти личности субъектов образовательного процесса. К 
ним относятся: Парадигма сетевого открытого образо-
вания (самообразования); Парадигма распределенного 
образования; Парадигма высокотехнологичного обра-
зования; Парадигмы конвергентного образования [212]; 
[213]; [371].

Дидактические возможности информационных и коммуни-
кационных технологий: 1) незамедлительная обратная 
связь между пользователем и средствами информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), определя-
ющая реализацию интерактивного диалога, который ха-
рактерен тем, что каждый запрос пользователя вызыва-
ет ответное действие информационной системы и, нао-
борот, реплика последней требует реакции пользовате-
ля; 2) компьютерная визуализация учебной информации 
об изучаемом объекте, процессе: наглядное представле-
ние на экране объекта, его составных частей (их моделей) 
или процесса (его модели), в том числе скрытого в ре-
альном мире; графическая интерпретация исследуемой 
закономерности изучаемого процесса; 3) компьютерное 
моделирование изучаемых или исследуемых объектов, их 
отношений, явлений, процессов, протекающих как ре-
ально, так и «виртуально», представление на экране ма-
тематической, информационно-описательной, нагляд-
ной модели; 4) автоматизация: поиска, обработки, пере-



27

дачи, хранения, тиражирования любых объемов инфор-
мации с возможностью легкого доступа к ней; вычисли-
тельной деятельности, а также обработки результатов 
учебного эксперимента с возможностью многократного 
повторения фрагмента или самого эксперимента; разра-
ботки информационно-методического обеспечения и орга-
низационного управления учебной деятельностью и кон-
троля ее результатов [265]; [310].

Дистанционное обучение – обучение, основанное на реализа-
ции информационного взаимодействия между обучаю-
щим, обучающимся (обучающимися) и интерактивным 
источником информационного ресурса, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, организационные формы и методы, сред-
ства обучения), осуществляемое в условиях реализации 
дидактических возможностей информационных и ком-
муникационных технологий [56]; [71]; [73]; [117]; [249]; 
[270]; [310].

Дистанционное проектирование (дистантное проектирование, 
распределенное проектирование)  процесс передачи про-
ектной информации при интерактивном взаимодействии 
как между участниками информационно-строительных 
проектов, так и между ними и интерактивным источни-
ком информационного ресурса, отражающий все при-
сущие процессу проектирования компоненты (цели, 
методы, организационные формы), осуществляемые в 
условиях реализации проектирования (незамедлитель-
ная обратная связь между участниками инвестиционно-
строительного проекта; компьютерная визуализация 
проектной информации; облачное хранение больших 
объемов информации, их передача и обработка; автома-
тизация процессов вычислительной, информационно-
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поисковой деятельности; обработка результатов процес-
са на каждом его этапе; автоматизация процессов ин-
формационного обеспечения, организационного управ-
лением деятельностью каждого участника, и контро-
ля результатов осуществляемого процесса). Диагности-
ка ошибок по результатам проектирования (проектной 
деятельности) — констатация причин ошибочных дей-
ствий проектировщика и представление на экране ком-
пьютера соответствующих комментариев. Программное 
средство проектного назначения (ПС ПН) — программ-
ное средство, в котором отражается некоторая проект-
ная область, в той или иной мере реализуется техноло-
гия проектирования, обеспечиваются условия для осу-
ществления различных видов проектной деятельности. 
ПС ПН предназначается для использования в работе 
проектных организаций, при подготовке, переподготов-
ке и повышении квалификации проектировщиков в це-
лях интенсификации процесса проектирования. Исполь-
зование ПС ПН ориентировано на достижение следующих 
целей: решение определенных задач в процессе проекти-
рования, требующих их изучения и (или) разрешения 
(проблемно-ориентированные ПС ПН); осуществление 
проектной деятельности с объектной средой (объектно-
ориентированные ПС ПН); осуществление деятельно-
сти в проектной среде (предметно-ориентированные 
ПС ПН). Современные ПС ПН реализуются на базе про-
граммных комплексов для автоматизированного проек-
тирования. Демонстрационное оборудование, сопрягае-
мое с ЭВМ, для проектной деятельности ‒ оборудование, 
предназначенное для демонстрации проектов с исполь-
зованием ИКТ, обеспечивающее автоматизацию процес-
сов: управления объектами проектирования; сбора, пе-
редачи информации о проектируемых объектах; визу-
ализации проектной информации; обработки резуль-
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татов проектной деятельности; графических построе-
ний. Состав демонстрационного оборудования, сопряга-
емого с ЭВМ: роботы, имитирующие объекты проекти-
рования; электронные конструкторы; комплект датчи-
ков и устройств, обеспечивающих получение информа-
ции о регулируемом физическом параметре или процес-
се; средства пространственного ввода и манипулирова-
ния текстовой и (или) графической информацией [31]; 
[145]; [269]; [310].

Дозирование учебного материала в электронном образователь-
ном ресурсе – представление на экране логически завер-
шенного блока учебной информации, подлежащего из-
учению. Дозирование учебного материала используется 
также при составлении алгоритма построения приклад-
ной (в том числе обучающей) программы [269]; [271]; 
[310].

Здоровьесберегающая информационно-образовательная сре-
да – специально организованные условия информацион-
ного взаимодействия образовательного назначения, обе-
спечивающие сохранение и развитие индивидуально-
го здоровья участников педагогического процесса [154]; 
[159]; [172].

Извлечение знаний – методы и способы поиска, отбора, кон-
центрации и фиксации всех видов знания [271]; [310].

ИКТ-компетенции проектировщика  неразрывно связанные 
между собой в содержательном аспекте, знания, умения 
и опыт их реализации в следующих областях проектной 
деятельности: осуществление информационной де-
ятельности и информационного взаимодействия меж-
ду участниками процесса проектирования в условиях 
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использования потенциала распределенного информа-
ционного ресурса локальных и глобальных компьютер-
ных сетей; разработка эскизных, технических и рабочих 
проектов сложных и средней сложности объектов с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования; 
проведение технических расчетов по проектам, техни-
ко-экономического и функционально-стоимостного 
анализа эффективности проектируемых конструкций, а 
также расчета рисков при разработке новых объектов с 
использованием средств ИКТ; предотвращение возмож-
ных негативных последствий использования средств 
ИКТ в проектировочном процессе [106]; [109]; [147]; 
[269]; [386].

ИКТ-компетенция учителя (преподавателя) – неразрывно свя-
занные между собой в содержательном аспекте зна-
ния и умения в области: преподавания учебных дисци-
плин при реализации дидактических возможностей ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
осуществления информационной деятельности и ин-
формационного взаимодействия между участниками 
учебно-воспитательного процесса в условиях исполь-
зования потенциала интерактивного (цифрового) об-
разовательного ресурса; осуществления психолого-
педагогической и содержательно-методической оцен-
ки качества педагогической продукции, функциониру-
ющей на базе ИКТ, и учебно-методических комплексов, 
в состав которых она включена; методической поддерж-
ки применения педагогической продукции, функциони-
рующей на базе ИКТ; предотвращения возможных нега-
тивных последствий использования средств ИКТ в обра-
зовательном процессе; автоматизации обработки резуль-
татов учебного эксперимента; цифровизации информа-
ционной деятельности и информационного взаимодей-
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ствия между субъектами образовательного процесса; 
цифровизации организационного управления образова-
тельной организацией и информационно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, а также 
опыт их реализации [39]; [106]; [109]; [115]; [116]; [119]; 
[290]; [310]; [318].

Инструментальное программное средство в образовании 
(ИПС) – программное средство (или совокупность про-
граммных средств), предназначенное для: конструирова-
ния программных средств (систем) учебного назначения 
(в том числе, электронных изданий образовательного 
назначения, электронных средств учебного назначения 
и учебно-методических комплексов, в состав которых 
они включены); подготовки или генерирования учебно-
методических и организационных материалов; создания 
графических или музыкальных включений; разработки 
сервисных «надстроек» программы. Наполнение ИПС 
предметным содержанием позволяет создавать различ-
ные типы электронных (цифровых) образовательных ре-
сурсов; [27]; [202]; [237].

Интеллектуализация информационной деятельности и взаимо-
действия между субъектами образовательного процесса и 
средствами информационных и коммуникационных тех-
нологий – реализация средствами информационных и 
коммуникационных технологий (как аналоговой, так и 
цифровой формы) по инициативе пользователя следую-
щих возможностей: 1) генерирование информации учеб-
ного назначения на базе: классификации информации 
по определенным признакам, заданным пользователем; 
идентификации запросов пользователя; интерпретации 
результатов запроса; 2) распознавание образов определен-
ных объектов; 3) изменение структуры представления 
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учебной информации на основе анализа действий поль-
зователя и учебной ситуации; 4) интерпретация учебной 
информации (в виде моделей, графиков, диаграмм и пр.) в 
соответствии с ее методическим назначением; 5) выявле-
ние наличия связей между информацией, относящейся к 
элементу множества, и информацией об этом множестве 
при сохранении информации, принадлежащей всем эле-
ментам множества, записанной одноактно при описании 
самого множества; 6) выявление наличия ситуативных 
отношений, определяющих ситуативную совместимость 
той или иной информации, хранимой в памяти [215]; 
[256]; [258]; [330].

Интеллектуализация процесса обучения – обеспечение процес-
са обучения многовариантным причинно-следственным 
анализом данных (информации) обо всех аспектах про-
цесса обучения с последующей обработкой, визуализа-
цией, формализацией, тиражированием, получением и 
сохранением результатов для их предоставления и сов-
местного использования всеми субъектами образова-
тельного процесса. Реализация интеллектуализации про-
цесса обучения возможна при наличии соответствующих 
программно-аппаратных и информационных средств и 
систем, а также учебно-методических материалов по их 
применению и предполагает: 1) выявление существен-
ных признаков при поиске информации (для расширения 
кругозора, для изучения или исследования объектов, 
процессов, явлений, учебных сюжетов); 2) моделирова-
ние экранных пространственных конструкций адекватно 
мысленной абстрактной интерпретации, а также конс-
труирование моделей объектов, процессов (как реаль-
ных, так и виртуальных); 3) осуществление информаци-
онной деятельности и информационного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса с объ-
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ектами или участие в процессах, находящих свое отоб-
ражение на экране, реализация которых в реальности 
невозможна, но целесообразна с учебно-методической 
точки зрения; 4) использование: инструмента исследова-
ния на экране абстрактных образов и понятий; инстру-
мента моделирования на экране изучаемых объектов, 
процессов, как реальных, так и виртуальных; инструмен-
та имитации на экране реальных объектов или процес-
сов; инструмента проектирования на экране изучаемых 
объектов или процессов некоторой предметной области 
адекватно определенному содержательно-методическо-
му подходу; 5) исследование особенностей представлен-
ных на экране учебных объектов, процессов в различных 
аспектах на основе определенных концептуальных под-
ходов, в различных режимах учебной деятельности, на 
основе которых обучающийся строит свои предположе-
ния, создает гипотезы, делает выводы и обобщения; 6) 
управление различными экранными объектами, процес-
сами при информационной деятельности и информаци-
онном взаимодействии. Интеллектуализация процесса 
обучения предполагает: создание информационного ре-
сурса (или информационного продукта) коллективными 
усилиями разработчиков, в том числе в условиях удален-
ного доступа; информационно-емкое (например, в виде 
пиктограммы) представление учебного материала в сжа-
той визуальной форме, которая отражает существенные 
признаки информационного объекта; мультипредмет-
ное представление учебного материала (представление 
одного и того же изучаемого объекта или процесса с точ-
ки зрения различных предметных областей (например, 
описание характеристик определенного металла пред-
ставляется с точки зрения физики (кристаллическая 
решетка), химии (атомный вес, молекулярный состав), 
геологии (природные ресурсы) и пр.); многоаспектный 
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подход при представлении учебного материала, исхо-
дя из разных концептуальных подходов (философский, 
социальный, естесственно-научный и др.); «подведение 
обучающегося» к «самостоятельному открытию» изу-
чаемой закономерности (выдвижение гипотезы, ее про-
верка, подтверждение или отрицание) [215]; [216]; [256]; 
[258]; [327]; [336].

Интеллектуальная информационная система (ИИС) – програм-
мный или программно-аппаратный комплекс, способ-
ный в зависимости от состояния информационных вхо-
дов, изменять не только параметры функционирования, 
но и сам способ своего поведения, который зависит не 
только от текущего состояния информационных входов, 
но также и от его предыдущих состояний. ИИС имеет 
возможность настраивать свои параметры в зависимос-
ти от состояния внешних условий. ИИС объединяют в 
себе возможности систем управления базами данных 
(СУБД), лежащих в основе информационных систем, и 
технологию искусственного интеллекта, благодаря чему 
хранение в них информации сочетается с её обработкой 
и подготовкой для использования при принятии реше-
ний. Характерные признаки ИИС: развитые коммуника-
тивные способности; умение решать плохо формализуе-
мые задачи; способность к самообучению; адаптивность 
[201]; [309]. Создание ИИС основано на концепции ис-
пользования базы знаний для генерации алгоритмов ре-
шения задач различных классов в зависимости от кон-
кретных информационных потребностей пользователей 
[61]; [304]; [329]; [331]; [334]; [335].

Интеллектуальная информационная система прикладного и 
инструментального назначения – комплекс аппаратно-
программных средств, обеспечивающих: адаптивность 
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как согласованность с требованиями пользователя; се-
мантический анализ понятий определенной предметной 
области; интерактивность информационного взаимо-
действия; автоматизацию информационных процессов. 
Функции: поддержка администрирования образователь-
ного процесса; формирование семантической сети по-
нятийного аппарата предметной области; управление 
процессом обучения; мониторинг результатов образо-
вательного процесса; обеспечение индивидуальной тра-
ектории обучения; экспертирование письменных работ 
обучающихся. Назначение: разработка эталонов дости-
жений обучающихся адекватно уровням обученности 
(компетентности); сопоставление полученных результа-
тов аттестаций обучающихся с эталоном для допуска к 
аттестации более высокого уровня обученности; рецен-
зирование письменных работ с выставлением оценки, с 
информационным сопровождением проведения текуще-
го контроля успеваемости обучающегося, с подготовкой 
электронного отчета; модерирование учебных занятий, 
проведение аттестаций, накопление и анализ статисти-
ки результатов обучения; стандартизация учебного кон-
тента при обеспечении доступа территориально распре-
деленных обучающихся к информационным ресурсам; 
адаптация контента к индивидуальным особенностям 
и предпочтениям обучающегося; предоставление мини-
мально необходимого объема образовательного контен-
та в соответствии с запросами и возможностями обуча-
ющегося [16]; [22]; [61]; [69]; [75]; [193]; [201]; [216]; [288]; 
[298]; [301]; [309]; [328]; [329]; [331]; [333]; [334]; [337]; 
[341]. 

Интеллектуальная система (англ.  intelligent system) – 
программно-аппаратная система, способная решать за-
дачи, традиционно считающиеся творческими, которые 
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принадлежат конкретной предметной области, знания 
о которой хранятся в памяти системы. Структура ин-
теллектуальной системы включает три основных блока: 
базу знаний, механизм вывода решений и интеллекту-
альный интерфейс [1]; [35]; [36]; [201]; [311]. В техноло-
гиях принятия решений интеллектуальная система – это 
информационно-вычислительная система с интеллекту-
альной поддержкой, решающая задачи без участия чело-
века – лица, принимающего решение [121].

Интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с про-
граммной (программно-аппаратной) системой, характе-
ризующееся (в отличие от диалогового, предполагающе-
го обмен текстовыми командами, запросами и ответами, 
приглашениями) реализацией более развитых средств 
ведения диалога (возможность задавать вопросы в про-
извольной форме, с использованием «ключевого» сло-
ва, в форме с ограниченным набором символов и пр.); 
при этом обеспечивается возможность выбора вариан-
тов содержания учебного материала, режима работы с 
ним. Интерактивный режим взаимодействия пользова-
теля с программной системой характерен тем, что каж-
дый его запрос вызывает ответное действие у системы и, 
наоборот, реплика последней требует реакции пользова-
теля [269]; [271]; [310].

Информатизация – социально-экономический и научно-
технологический процесс реализации комплекса науч-
ных, материально-технических, технологических, орга-
низационных, управленческих, экономических условий, 
а также условий безопасности (информационной безо-
пасности и безопасности здоровья личности) для удо-
влетворения потребностей и реализации прав лично-
сти, органов государственной власти и местного самоу-
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правления, организаций и общественных объединений 
на получение, обработку, распространение, использова-
ние, создание и защиту информации на основе форми-
рования и развития информационных и коммуникаци-
онных технологий, информационных ресурсов, комму-
никационных каналов, информационных сетей, инфор-
мационных систем с целью их легитимного использова-
ния субъектами современного общества массовой гло-
бальной коммуникации [176]; [177]; [260]; [269]; [277]; 
[314]; [317]; [320]; [373].

Информатизация образования – область педагогической науки, 
включающая подсистемы обучения, воспитания, разви-
тия, интегрирующая психолого-педагогические, социаль-
ные, физиолого-гигиенические, технико-технологические 
исследования, находящиеся в определенных взаимос-
вязях, отношениях между собой, и образующая опре-
деленную целостность, которая обеспечивает сферу об-
разования методологией, теорией, методикой, техно-
логией решения следующих проблем и задач: обоснова-
ние стратегических ориентиров развития образова-
ния (философско-прогностические, аксиологические, 
психолого-педагогические, социально-культурные здо-
ровьесберегающие, безопасности личности, технико-
технологические) в условиях цифровой трансформации 
образования; развитие методологии, теории и методики 
обучения и воспитания, в том числе в условиях электрон-
ного обучения, распределенного образования, открытого 
образования: отбор содержания образования, разработка 
организационных форм, методов и средств обучения адек-
ватно достижениям научно-технического прогресса при 
обеспечении безопасности личности и сохранения здо-
ровья; выявление рисков и разработка организационно-
методических мер по предотвращению возможных не-
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гативных последствий психолого-педагогического, 
социо-культурного и медицинского характера при исполь-
зовании информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в образовательных целях; развитие методо-
логии, теории и практики здоровьесбережения субъектов 
образовательного процесса в условиях информационного 
общества массовой глобальной коммуникации; развитие 
методологии, теории и практики обеспечения информаци-
онной безопасности личности субъектов образовательно-
го процесса в условиях информационного общества мас-
совой глобальной коммуникации; реализация новых те-
орий обучения (теория конвергенции педагогической на-
уки и ИКТ, теория трансфер-интегративных областей 
научно-педагогического знания, теория информационно-
образовательного пространства, теория информацион-
ной безопасности личности субъектов образовательно-
го процесса, теория проектирования иммерсивных обра-
зовательных технологий и др.) и совершенствование суще-
ствующих теорий обучения (личностно-ориентированное 
обучение, теория алгоритмизации обучения, проектное 
обучение и др.) в условиях цифровой трансформации об-
разования; развитие теорий воспитательного процесса в 
условиях цифровой трансформации образования (законо-
мерности, принципы воспитания индивидуума на разных 
этапах современных общественных отношений; ценност-
ные основания построения процесса воспитания; инфор-
мационные системы диагностики качества воспитатель-
ных систем); развитие методологии и практики создания и 
использования цифровой информационно-образовательной 
среды как совокупности научно-методических и 
организационно-технологических условий информаци-
онного взаимодействия между субъектами образователь-
ного процесса с интерактивными средствами ИКТ при 
обеспечении безопасности личности и сохранения здоро-
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вья субъектов образовательного процесса; развитие ме-
тодологии и практики формирования и функционирова-
ния информационно-образовательного пространства при 
обеспечении безопасности личности и сохранения здоро-
вья субъектов образовательного процесса; совершенство-
вание педагогико-эргономических требований к проектиро-
ванию образовательных технологий на базе реализации 
возможностей: систем искусственного интеллекта, робо-
тотехнических средств и устройств, интеллектуальных 
информационных систем образовательного назначения, 
технологий неконтактного информационного взаимодей-
ствия, нейросетевых технологий, облачных технологий, а 
также дидактическое и методическое сопровождение их 
использования в учебном процессе; создание и использова-
ние педагогической продукции, функционирующей на базе 
ИКТ (электронный (цифровой) образовательный ресурс; 
интеллектуальные информационные системы образова-
тельного назначения; программно-аппаратные и инфор-
мационные комплексы виртуальных лабораторных ра-
бот; периферийное оборудование, сопрягаемое с компью-
тером; информационное обеспечение технологий некон-
тактного информационного взаимодействия и пр.), удо-
влетворяющей педагогико-эргономическим требовани-
ям; управление образовательным процессом в условиях ис-
пользования: автоматизированных баз и банков данных 
научно-педагогической информации и информационно-
методических материалов; интеллектуальных информа-
ционных систем образовательного назначения; техноло-
гий неконтактного информационного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса; техноло-
гий отображения реальной действительности в вирту-
альную при сохранении здоровья и обеспечения безопас-
ности личности; подготовка педагогических и управлен-
ческих кадров в области информатизации образования, в 
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том числе в условиях цифровой трансформации, при со-
хранении здоровья и обеспечения безопасности лично-
сти субъектов образовательного процесса. Информати-
зация образования рассматривается как целенаправлен-
но организованный процесс обеспечения сферы обра-
зования теорией, технологией и практикой создания и 
оптимального использования научно-педагогических, 
учебно-методических, программно-технологических раз-
работок, ориентированных на реализацию дидактиче-
ских возможностей информационных и коммуникацион-
ных технологий (аналоговой или цифровой формы), при-
меняемых в комфортных и здоровьесберегающих усло-
виях. Надежность средства информатизации образова-
ния – способность средства сохранять свой уровень каче-
ства функционирования при использовании в указанных 
условиях [45]; [259]; [269]; [270]; [271]; [310].

Информатизация общества – глобальный социально-
экономический процесс и научно-технологический про-
цесс, особенность которого состоит в том, что доминиру-
ющим видом деятельности в сфере науки, образования, 
общественного производства, экономики и всей жизне-
деятельности современного человека является сбор, на-
копление, обработка, хранение, передача, формализа-
ция, использование, продуцирование информации, осу-
ществляемые с использованием средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (как аналоговой, 
так и цифровой формы реализации), при активном ин-
формационном взаимодействии, как между пользовате-
лями, так и с информационными ресурсами различных 
областей. Информатизация общества обеспечивает: ак-
тивное использование постоянно расширяющегося ин-
теллектуального потенциала общества, сконцентриро-
ванного в печатном (электронном) фонде, в научной, 
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производственной, образовательной и других видах де-
ятельности его членов; интеграцию информационных 
технологий с научными, производственными, техноло-
гиями бизнеса, технологиями различных видов искусств, 
образовательными технологиями; интеллектуализацию 
трудовой деятельности и высокий уровень информаци-
онного обслуживания; доступ любого члена общества к 
источникам достоверной информации гражданского на-
значения любого объема; визуализацию, графическую 
интерпретацию предоставляемой информации; суще-
ственность и легитимность используемых данных и пре-
доставляемой информации, используемых данных и зна-
ний; осуществление оперативного и дифференцирован-
ного по запросам пользователей информационного вза-
имодействия [259]; [269]; [270]; [271]; [310].

Информационная безопасность – условия защищенности ин-
формации от незаконного ознакомления, преобразова-
ния и уничтожения, а также защищенности информаци-
онных ресурсов от угроз, направленных на нарушение их 
работоспособности (проникновение злоумышленников, 
ошибки пользователя, стихийные бедствия и т.п.). Инфор-
мационная безопасность при работе в компьютерных сис-
темах достигается обеспечением конфиденциальности, 
целостности и достоверности обрабатываемых данных, 
а также доступности и целостности информационных 
компонентов и ресурсов системы. Допуск к информации 
и ресурсам системы обеспечивается идентификацией, 
аутентификацией и авторизацией пользователя. Проти-
водействие угрозам информационной безопасности явля-
ется целью средств защиты компьютерных систем и се-
тей. Совокупность программных и технических средств, 
обеспечивающих информационную безопасность систе-
мы или сети, представляет собой комплекс средств за-
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щиты, который создается и поддерживается в соответс-
твии с принятой в конкретной организации политикой 
безопасности [39]; [57]; [112].

Информационная безопасность личности субъектов образова-
тельного процесса – условия, при которых действие или 
бездействие по отношению к субъектам образователь-
ного процесса со стороны внешних информационных 
источников, не влекут за собой негативные последствия 
для физического и психического здоровья пользовате-
ля, связанные с: воздействием на него информации, за-
прещенной законодательством, или агрессивной, неле-
гитимной, неэтичной информации, или информации, 
оскорбляющей моральные ценности и чувства пользо-
вателя; использованием некачественной педагогической 
продукции, разработанной на базе информационных 
и коммуникационных технолгий, не отвечающей уста-
новленным педагогико-эргономическим требованиям; 
потерей авторских прав разработчика на результаты ин-
теллектуальной собственности, представленной в элек-
тронном виде [58]; [107]; [112]; [179]; [180]; [182]; [183]; 
[184]; [194]; [218]; [219]; [272]; [375].

Информационная деятельность – деятельность по поиску, сбо-
ру, регистрации, обработке, хранению, передаче, отобра-
жению, транслированию, тиражированию, продуциро-
ванию, формализации информации об объектах, явле-
ниях, процессах как реально протекающих, так и пред-
ставленных на экране, и скоростная передача любых объ-
емов информации, представленной в различной форме, 
на базе реализации возможностей информационных и 
коммуникационных технологий, как аналоговой, так и 
цифровой формы реализации [269]; [270]; [271]; [310].
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Информационная компетенция студентов на ступени высше-
го образования – совокупность неразрывно связанных 
между собой в содержательном аспекте научно-педа-
гогических знаний, умений и опыта их реализации в 
предметной области информатики при использовании 
информационных и коммуникационных технологий в 
будущей профессиональной и образовательной деятель-
ности в условиях осуществления информационного взаи-
модействия и информационной деятельности субъектов 
образовательного процесса [39]. Состав информацион-
ных компетенций: 1) базовый компонент предполагает 
формирование знаний, умений и опыта их реализации 
по поиску, обработке и анализу профессионально зна-
чимой информации при подготовке различного рода ме-
роприятий в различных областях профессиональной де-
ятельности (образование, культура и социальная сфера); 
2) технологический компонент предполагает овладение 
современными методами и технологиями использова-
ния информационных и коммуникационных технологий 
в будущей профессиональной и образовательной де-
ятельности, осуществление информационного взаимо-
действия (в том числе учебного) на базе компьютерных 
сетей, управление учебно-воспитательным процессом с 
использованием средств автоматизации информацион-
но-методического обеспечения; 3) методический компо-
нент предполагает совершенствование форм и методов 
организации образовательного процесса на базе инфор-
мационных и коммуникационных технологий, исполь-
зование и создание методических систем обучения на 
базе использования средств информационных и комму-
никационных технологий, в том числе образовательных 
ресурсов Интернета; организация контрольных мероп-
риятий при изучении учебных дисциплин на базе авто-
матизированных систем контроля и оценки знаний сту-
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дентов; развитие творческого потенциала студента для 
дальнейшего самообучения, саморазвития и самореали-
зации. Информационную компетентность студентов на 
ступени высшего образования можно рассматривать как 
владение информационными компетенциями, обеспе-
чивающее реализацию ценностного и мотивационного 
компонентов при осуществлении будущей профессио-
нальной деятельности в условиях использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий [39]; [109]; 
[115]; [116]; [119]; [324]. 

Информационная культура обучающегося – совокупность лич-
ностных качеств, характеризующих способности и пот-
ребности обучающегося в области: 1) использования 
доступных информационных ресурсов и сервисов для 
систематического и осознанного поиска необходимой 
информации, нового знания, их интерпретации, распро-
странения и использования в будущей профессиональ-
ной деятельности; 2) самосовершенствования с учетом 
уровня развития информационных и коммуникацион-
ных технологий (как аналоговой, так и цифровой формы 
реализации); 3) выполнения требований информацион-
ной безопасности, обеспечения безопасного использова-
ния информационных ресурсов в интересах общества и 
личности. Компоненты информационной культуры обу-
чающегося: 1) аксиологический, подразумевающий при-
нятие на личностном уровне гуманистической ценности 
информационной деятельности человека и информаци-
онного взаимодействия между пользователями; 2) ком-
муникативно-этический, характеризующий культуру 
общения и сотрудничества в области информационных 
контактов, реализацию возможностей телекоммуника-
ций для межличностного и коллективного взаимодейс-
твия, нравственное поведение в сфере информационного 
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взаимодействия; 3) познавательно-интеллектуальный, 
включающий в себя компетентность и свободную ориен-
тацию в сфере информационных и коммуникационных 
технологий, гибкость и адаптивность при реализации 
их возможностей; 4) прогностический, предполагающий 
предвидение возможных последствий информационной 
деятельности и информационного взаимодействия поль-
зователей, профессионально-социальную адаптацию в 
постоянно обновляющихся условиях современного об-
щества; 5) прикладной, характеризующий реализацию 
возможностей информационных и коммуникационных 
технологий для решения учебных и профессиональных 
задач, освобождения студента от выполнения рутинных 
операций; 6) правовой, включающий знания «инфор-
мационного права» и выполнение основных правовых 
норм в сфере информационных услуг и информационно-
го взаимодействия, осознание ответственности за дейс-
твия, совершаемые с информационными ресурсами; 7) 
морально-этический, реализующий принципы «компью-
терной этики» в сфере информационных услуг и инфор-
мационного взаимодействия [182]; [183]; [375].

Информационная система образовательного назначения, функ-
ционирующая на базе информационных и коммуникаци-
онных технологий – организационно упорядоченная со-
вокупность массивов данных и информации реализу-
ющая (на базе информационных и коммуникацион-
ных технологий) процессы сбора, хранения, обработ-
ки, поиска, распространения, передачи и предоставле-
ния учебной информации, состоящая из источника ин-
формации (или источника информационного ресурса), 
ее передатчика, канала связи, приемника, блока контро-
лирующих материалов и условий обеспечения информа-
ционного взаимодействия между обучающимися, обуча-
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ющим и интерактивным источником образовательной 
информации. Информационная система образователь-
ного назначения (ИСОН) реализует дидактические воз-
можности информационных и коммуникационных тех-
нологий во всех звеньях процесса обучения с их исполь-
зованием и обеспечивает: 1) постановку познавательной 
задачи, предъявление содержания учебного материала, 
организацию применения первично полученных знаний 
(организация деятельности по выполнению отдельных 
заданий, в результате которой происходит формирова-
ние нового знания); 2) интерактивную обратную связь 
между пользователями и информационным ресурсом; 3) 
автоматизированный контроль результатов обучения и 
информационной деятельности обучающихся; 4) орга-
низацию подготовки к дальнейшей учебной деятельно-
сти (задание ориентиров для самообразования, для по-
иска дополнительной учебной информации). В методи-
ческом плане ИСОН, обеспечивая непрерывность и пол-
ноту процесса обучения, реализует: 1) предоставление 
теоретического материала, внутренними средствами; 2) 
организацию тренировочной учебной деятельности об-
учающихся; 3) контроль уровня знаний, продвижения в 
учении пользователя; 4) информационно-поисковую де-
ятельность; 5) математическое и имитационное моде-
лирование с компьютерной визуализацией; 6) сервис-
ные функции [19]; [20]; [28]; [61]; [67]; [215]; [216]; [271]; 
[296]; [310]; [318]; [327]; [329]; [330]; [331]; [333]; [334]; 
[337]. Примерами ИСОН являются: информационно-
справочные и информационно-поисковые системы, на-
учно исследовательские системы; геоинформационные 
системы; информационные обучающие системы [19]; 
[20]; [28]; [61]; [62]; [67]; [310]; [329]; [330]; [331]; [333]; 
[334]; [337]. 
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Информационно безопасная среда образовательной организа-
ции – совокупность условий, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие между всеми участниками обра-
зовательного процесса в образовательной организации, 
реализованное на базе аппаратно-программных и орга-
низационных средств и способов защиты от негатив-
ной информации, обеспечивающих безопасность и защи-
ту личной информации всех субъектов образовательно-
го процесса в целях развития и реализации их индивиду-
альных способностей и возможностей. Информационно 
безопасная среда образовательной организации обеспе-
чивает: 1) защиту обучающих и обучающихся от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 2) 
защиту информационных ресурсов и систем образова-
тельной организации; 3) защиту персональных данных 
всех субъектов образовательного процесса [5]; [6]; [16].

Информационно-коммуникационная предметная среда – сово-
купность условий, способствующих возникновению и 
развитию процессов: 1) учебного информационного вза-
имодействия между обучающимся (обучающимися), об-
учающим (обучающими) и интерактивными средства-
ми информационных и коммуникационных технологий; 
2) формирования познавательной активности обучаю-
щегося при учебном информационном взаимодействии; 
3) наполнения, использования, содержательного совер-
шенствования цифрового контента определенной пред-
метной области (предметных областей); 4) реализации 
встроенных технологий обучения, ориентированных на 
изучение закономерностей конкретной предметной об-
ласти. Информационно-коммуникационная предметная 
среда обеспечивает: 1) деятельность обучающегося с ин-
формационным ресурсом некоторой предметной обла-
сти с помощью интерактивных средств информацион-
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ных и коммуникационных технологий; 2) информацион-
ное взаимодействие со средствами интерактивных ин-
формационных и коммуникационных технологий, вза-
имодействующих с пользователем как с субъектом ин-
формационного общения и личностью; 3) интерактив-
ное информационное взаимодействие между пользова-
телем и объектами предметной среды, отображающей 
закономерности и особенности соответствующей пред-
метной области (предметных областей) [10]; [99]; [170]; 
[171]; [172]; [174]; [220]; [221]; [230]; [237]; [269]; [270]; 
[289]; [295]; [310]; [340].

Информационно-методическое обеспечение учебно-воспита-
тельного процесса – совокупность научно-педагогичес-
ких, учебно-методических, информационно-справочных, 
инструктивно-организационных, нормативно-методи-
ческих, технических и других материалов, представлен-
ных в электроном (цифровом) виде, которые использу-
ются в учебно-воспитательном процессе конкретной об-
разовательной организации [269]; [271]; [310].

Информационно-образовательная среда (цифровая инфор-
мационно-образовательная среда) – совокупность научно-
методических и организационно-технологических усло-
вий, обеспечивающих информационное взаимодействие 
между субъектами образовательного процесса и интерак-
тивным информационным ресурсом, на основе реализа-
ции возможностей информационных и коммуникацион-
ных технологий (как аналоговой, так и цифровой фор-
мы реализации). Информационно-образовательная сре-
да включает: 1) множество информационных объектов и 
связей между ними (информация и знания, представлен-
ные в цифровом (электронном) виде; технологии некон-
тактного информационного взаимодействия; техноло-
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гии отображения реальной действительности в виртуаль-
ную); 2) средства и технологии сбора, накопления, пере-
дачи, обработки, продуцирования, формализации, рас-
пространения информации, средства воспроизведения 
информации, представленной в любом виде; 3) организа-
ционное и учебно-методическое обеспечение функциони-
рования образовательного процесса, в том числе учебно-
методические материалы и организационно-методические 
элементы системы образования, прикладная информация 
об определенной предметной области (или областей); 4) 
программно-аппаратные средства и системы, информа-
ционные системы прикладного и инструментального на-
значения поддержки информационных процессов; 5) ме-
тодические средства сохранения физического и психи-
ческого здоровья и обеспечения информационной безо-
пасности личности субъектов образовательного процес-
са; 6) организационные и юридические структуры, поддер-
живающие надежность и легитимность информацион-
ных процессов и информационного взаимодействия [10]; 
[99]; [154]; [159]; [170]; [171]; [172]; [174]; [237]; [269]; [289]; 
[295]; [310]; [340].

Информационно-образовательное пространство образова-
тельной организации (в контексте философской катего-
рии «пространство») рассматривается как: 1) Форма су-
ществования и функционирования: а) образователь-
ной организации как материального объекта, имеюще-
го функциональное назначение, свою структуру, про-
филь, кадровое обеспечение, учебно-методическое, 
программно-аппаратное, информационно-методическое 
и пр. обеспечение образовательного процесса, которые 
находятся в постоянном изменении, взаимодействии, 
развитии; б) компонентов образовательной организации 
(структурных подразделений образовательной организа-
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ции) как материальных объектов, находящихся во вза-
имодействии, взаимовлиянии и развитии; в) объектов 
(как материальных объектов), представляющих собой 
составные части учебно-методического, программно-
аппаратного, информационно-методического и пр. обе-
спечения образовательного процесса, в том числе, реали-
зованных на базе информационных и коммуникацион-
ных технологий. 2) Условия осуществления образователь-
ной деятельности субъектами образовательного процес-
са с использованием объектов, характеризующиеся нали-
чием: а) материально-технической базы образователь-
ной организации, в том числе программно-аппаратных 
и информационных комплексов образовательного на-
значения; б) информационного и методического обеспече-
ния образовательного процесса (учебники, учебные по-
собия для обучающихся, методические пособия для об-
учающего, в том числе представленные в электронном 
виде; научно-педагогические, учебно-методические, 
инструктивно-организационные материалы, в том чис-
ле представленные в электронном виде; электронные из-
дания образовательного назначения; интерактивный об-
разовательный сетевой ресурс; средства обучения, в том 
числе функционирующие на базе информационных и 
коммуникационных технологий; комплекты экранно-
го представления лабораторных работ; информацион-
ные средства и устройства автоматизации и управления 
технологическими процессами в образовании и пр.); в) 
организационно-методической поддержки осуществления 
информационной деятельности и информационного вза-
имодействия между субъектами образовательного про-
цесса с использованием объектов. 3) Форма организации 
образовательного процесса, обеспечивающая: а) функцио-
нирование и развитие образовательной организации в со-
ответствии с определенной концепцией в зависимости 
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от уровня материально-технической, информационно-
методической и инструктивно-законодательной базы; б) 
учебно-информационное взаимодействие между субъекта-
ми, участвующими в осуществлении информационной 
деятельности в условиях использования ими объектов; в) 
организационно-методическую поддержку осуществления 
субъектами информационной деятельности и информа-
ционного взаимодействия [222]; [251]; [252]; [275].

Информационно-образовательное пространство предметной 
области (ИОП ПО) в контексте философской категории 
«пространство» рассматривается как: 1) Форма существо-
вания и функционирования: а) предметной области как 
информационного объекта, имеющего структуру и со-
держание, на изучение которого направлен соответству-
ющий образовательный процесс; б) методики изучения 
предметной области, тематических разделов предмет-
ной области как информационных объектов, находя-
щихся во взаимодействии, взаимовлиянии и развитии; 
в) материальных объектов, с помощью которых проис-
ходим изучение предметной области, представляющих 
собой составные части учебно-методического комплек-
са, программно-аппаратного, информационно и проче-
го обеспечения процесса обучения, включая и те, кото-
рые реализованы с использованием информационных 
и коммуникационных технологий. 2) Условия осущест-
вления образовательной деятельности по изучению пред-
метной области субъектами образовательного процес-
са с использованием объектов, определяются наличи-
ем: информационно-методического обеспечения образо-
вательного процесса (нормативные документы, образо-
вательные стандарты, учебники, учебно-методические 
пособия для обучающего, научно-педагогические, 
учебно-методические, инструктивно-организационные 
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материалы, в том числе представленные в электрон-
ном виде; электронные издания образовательного на-
значения; интерактивный образовательный сетевой ре-
сурс; средства обучения, в том числе функционирую-
щие с использованием информационных и коммуника-
ционных технологий; комплекты «виртуальных» лабо-
раторных работ; информационные средства и устрой-
ства автоматизации, интеллектуализации и управления 
технологическими процессами в образовании и пр.). 3) 
Форма организации образовательного процесса по изуче-
нию предметной области, обеспечивающая: а) учебно-
информационное взаимодействие между субъектами, 
участвующими в осуществлении информационной дея-
тельности, в рамках содержания предметной области; б) 
организационно-методическую поддержку обучающихся 
со стороны обучающих; в) мониторинг и модификацию 
изучения предметной области с применением информа-
ционных и коммуникационных технологий, осуществля-
емые субъектами образовательного процесса. Научно-
методическими условиями создания и функционирова-
ния информационно-образовательного пространства 
предметной области являются: 1) обеспечение единства 
форм и методов осуществления информационного 
взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса и интерактивным информационным ресурсом; 
2) предоставление информационного ресурса в 
соответствии со статусом субъекта образовательного 
процесса; 3) предоставление информационного ресурса 
с учетом соответствия индивидуальным особенностям 
обучающегося [84]; [88]; [91]; [95]; [222]; [266].

Информационно-проектировочная среда (И-ПС) ‒ совокуп-
ность целенаправленно создаваемых условий взаимо-
действия всех категорий участников инвестиционно-
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строительных проектов, ответственных за разработку 
(проектировщик) и использование (инвестор, заказчик, 
застройщик, подрядчик) результатов информационного 
моделирования объектов строительства в условиях при-
менения BIM-технологии. И-ПС обеспечивает взаимо-
действие всех участников инвестиционно-строительного 
проекта: со множеством информационных объектов и 
связей между ними; со средствами и технологиями сбо-
ра, накопления, передачи (транслирования), обработки, 
продуцирования и распространения проектной инфор-
мации; с организационными и юридическими структу-
рами, поддерживающими информационные процессы в 
строительстве. Участники инвестиционно-строительных 
проектов функционируют в И-ПС, видоизменяют и со-
вершенствует ее. В свою очередь, И-ПС постоянно транс-
формируется, благодаря достижениям в области цифро-
вых технологий. И-ПС способствует: возникновению и 
развитию процессов информационного взаимодействия 
между участниками инвестиционно-строительных про-
ектов и средствами ИКТ при условии наполнения компо-
нентов среды предметным содержанием; осуществлению 
процесса проектирования с помощью интерактивных 
средств ИКТ; информационному взаимодействию меж-
ду участниками инвестиционно-строительных проектов 
с помощью интерактивных средств ИКТ, взаимодейс-
твующих с пользователем как с субъектом информаци-
онного общения; интерактивному информационному 
взаимодействию между участниками инвестиционно-
строительных проектов и объектами И-ПС. И-ПС вклю-
чает совокупность программно-аппаратных средств и 
систем, компьютерных информационных (локальных, 
глобальных) сетей и каналов связи, прикладную инфор-
мацию об области проектирования. Функционирование 
И-ПС определяется следующими факторами: осущест-
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влением информационного взаимодействия участников 
инвестиционно-строительных проектов (пользователей) 
как между собой (в рамках взаимодействий в процессе 
проектирования), так и экранными представлениями 
проектируемых объектов; возможностью работать в 
условиях реализации встроенных технологий проекти-
рования [31]; [145]; [147]; [171]; [172]; [174]; [230]; [269]; 
[274]; [289]; [295]; [310]. 

Информационное взаимодействие – процесс передачи-приема ин-
формации, представленной в любом виде (символы, гра-
фика, анимация, аудио, видео и пр. информация), ориен-
тированный на общение между пользователями на базе 
реализации возможностей информационных и комму-
никационных технологий (как аналоговой, так и цифро-
вой формы), при реализации обратной связи, развитых 
средств ведения диалога, при обеспечении возможности 
осуществления информационной деятельности. Струк-
тура информационного взаимодействия – внутренняя 
форма организации информационного взаимодействия, 
выступающая как единство устойчивых взаимосвязей 
между ее элементами [234]; [235]; [269]; [271]; [310].

Информационное взаимодействие между организаторами 
учебно-воспитательного процесса и сотрудниками образо-
вательной организации – процесс передачи-приема инфор-
мации на базе реализации возможностей информацион-
ных и коммуникационных технологий, представленной 
в любом виде (символы, графика, анимация, аудио-, ви-
део- информация), ориентированный на взаимодействие 
между руководителями региональных, областных, рай-
онных, федеральных органов образования, директорами, 
организаторами методической и учебно-воспитательной 
работы, учителями-предметниками (преподавателями), 
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сотрудниками библиотек, медицинскими работниками, 
школьными психологами и другими специалистами, ра-
ботающими в образовательной организации, основан-
ный на функционировании информационных потоков, как 
в процессе профессиональной деятельности работников 
сферы образования, так и при их общении с обучающи-
мися (школьниками, студентами), их родителями и ины-
ми заинтересованными специалистами и лицами. Струк-
тура информационного взаимодействия между организа-
торами учебно-воспитательного процесса и сотрудника-
ми образовательной организации как внутренняя форма 
организации информационного взаимодействия, высту-
пает как единство устойчивых взаимосвязей между ее 
элементами и, как правило, не имеет однозначного про-
явления, так как при информационном взаимодействии 
между организаторами учебно-воспитательного процес-
са и другими сотрудниками образовательной организа-
ции осуществляется сбор, обработка, хранение, переда-
ча, создание информационно-методических материа-
лов различного вида адекватно потребностям каждого 
участника взаимодействия [234]; [235]; [269]; [270]; [271]; 
[310]. 

Информационное взаимодействие образовательного назначе-
ния, реализованное на базе информационных и коммуни-
кационных технологий – процесс передачи-приема инфор-
мации на базе реализации возможностей информацион-
ных и коммуникационных технологий, представленной 
в любом виде (символы, графика, анимация, аудио-, ви-
део- информация), осуществляемый субъектами образо-
вательного процесса (обучающийся (обучающиеся), об-
учающий, интерактивное средство обучения, функцио-
нирующее на базе информационных и коммуникацион-
ных технологий), ориентированный на реализацию об-
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ратной связи, развитых средств ведения интерактивно-
го диалога, при обеспечении возможности автоматиза-
ции процессов поиска, сбора, обработки, продуцирова-
ния, архивирования, транслирования информации, при 
реализации возможности выбора вариантов содержа-
ния учебного материала, режима работы с ним. Инфор-
мационное взаимодействие образовательного назначе-
ния ориентированно на: развитие творческого потенци-
ала индивидуума; формирование системы знаний опре-
деленной предметной области (предметных областей); 
формирование комплекса умений и навыков осущест-
вления учебной деятельности по изучению закономер-
ностей определенной предметной области (предметных 
областей). Осуществление информационного взаимодей-
ствия образовательного назначения требует определен-
ной технологической реализации, осуществляемой с ис-
пользование средств информационных и коммуникаци-
онных технологий как аналоговой, так и цифровой фор-
мы реализации [234]; [235]; [269]; [271]; [310].

Информационные и коммуникационные технологии (анало-
говой или цифровой формы реализации) – часть на-
учной области информатики, представляющая собой 
совокупность средств, способов, методов и программно-
технических средств, интегрированных с целью осущест-
вления автоматизированного поиска, сбора, обработ-
ки, фиксации, продуцирования, формализации, хране-
ния, передачи на любые расстояния и использования ин-
формации для получения определенных, заведомо ожи-
даемых результатов. Информационные и коммуникацион-
ные технологии, реализация которых осуществляется с 
помощью средств микропроцессорной, вычислительной 
(«компьютерной») техники отличаются следующими ха-
рактерными особенностями: реализация возможностей 
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современных программных, программно-аппаратных 
и технических средств и устройств, функционирующих 
на базе микропроцессорной и вычислительной техни-
ки, средств и систем передачи, транслирования инфор-
мационных ресурсов, информационного обмена, в том 
числе на базе облачных технологий; использование спе-
циальных формализмов (логико-лингвистических моде-
лей) для представления декларативных и процедурных 
знаний в электронной форме (логико-лингвистическое 
моделирование резко расширяет возможности решения 
задач для трудно или совсем неформализуемых обла-
стей знаний и сфер деятельности); обеспечение прямо-
го доступа к диалоговому режиму; обеспечение просто-
ты процесса информационного взаимодействия пользо-
вателя с компьютером, исключение необходимости регу-
лятивного сопровождения [234]; [235]; [269]; [296]; [310].

Информационный объект – обобщающее понятие, описыва-
ющее различные виды объектов: простых (текст, чис-
ло, график, звук, изображение) и комплексных структу-
рированных (элемент, база данных, таблица, гипертекст, 
гипермедиа). Информационные объекты могут описы-
ваться непосредственно или в виде алгоритма их порож-
дения [45]; [296]; [310]; [318].

Информационный потенциал информационно-образовательной 
среды – совокупность всего объема информационно-
го ресурса (цифрового контента), в том числе и распре-
деленного, включая как семантическую, так и технико-
технологическую компоненты, в условиях реализации 
дидактических возможностей информационных и ком-
муникационных технологий, адекватно структурным 
особенностям среды [270]; [271]; [310].
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Информационный образовательный ресурс или цифровой об-
разовательный ресурс – см. Электронный образователь-
ный ресурс.

Информационный ресурс – совокупность всей получаемой и 
накапливаемой информации в процессе развития науки, 
культуры, образования, различных производств, прак-
тической деятельности специалистов и функционирова-
ния специальных устройств, используемых в обществен-
ном производстве и управлении, реализованный в элек-
тронном (цифровом) виде [269]; [270]; [271]; [310].

Искусственный интеллект в образовании – направление совре-
менных научно-педагогических исследований, которое 
рассматривает реализацию возможностей искусствен-
ного интеллекта в образовании по двум направлениям: 
искусственный интеллект как объект изучения в рамках 
различных учебных дисциплин; искусственный интел-
лект как средство повышения эффективности процес-
са обучения в условиях приоритетной роли преподавате-
ля. Искусственный интеллект в образовании – направле-
ние современных научных исследований, сопровождаю-
щих и обусловливающих создание информационных си-
стем образовательного назначения, разработанных на 
базе цифровых технологий, и предназначенных для вос-
приятия, обработки, хранения больших объемов инфор-
мации, а также обеспечивающих формирование реше-
ний по целесообразному поведению в ситуациях, моде-
лирующих состояния различных образовательных си-
стем. Система искусственного интеллекта – информа-
ционная система (программная реализация), имитиру-
ющая решение человеком достаточно сложных задач в 
процессе его деятельности, использующая программно-
аппаратные средства, позволяющие на основе примене-
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ния знаний осуществлять решение неформализованных 
творческих задач, в том числе моделировать некоторые 
аспекты образовательной деятельности, включая про-
цесс обучения, и обеспечивающие диалог с компьюте-
ром на языке, максимально приближенном к естествен-
ному, а также автоматизацию поведения роботов и робо-
тотехнических систем. Реализация возможностей систем 
искусственного интеллекта в образовании осуществля-
ется, в основном, по следующим направлениям: обеспе-
чение информационного взаимодействия между обучаю-
щимся (обучающимися) и обучающим (обучающими) 
в режиме удаленного доступа с использованием боль-
ших объемов информации (данных) образовательно-
го назначения; осуществление систематической диагно-
стики результатов обучения или уровня обученности 
(компетентности); обеспечение субъектов образователь-
ного процесса необходимыми учебно-методическими ма-
териалами адекватно их потребностям или результатам 
обучения, уровню обученности, компетентности, уста-
новленным предварительно; обработка больших объе-
мов информации по научно-педагогическим и учебно-
методическим исследованиям и извлечение необходи-
мой пользователю информации; обобщение результатов 
обучения (отдельного обучающегося, группы, коллекти-
ва) по результатам интеллектуального анализа, управ-
ляемого пользователем. [85]; [86]; [89]; [93]; [94]; [126]; 
[135]; [165]; [201]; [296]; [298].

Кабинеты здоровья – учебные кабинеты образовательной ор-
ганизации, оснащенные техническим оборудованием 
(приборами, установками, аппаратами, приспособлени-
ями, специальными тренировочными и лечебно-реаби-
литационными устройствами, регулируемыми по высо-
те и углу наклона мебелью и др.) и диагностическими 
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комплексами, позволяющим обучающимся в процессе 
образовательной деятельности применять различные 
средства, нейтрализующие негативные последствия ис-
пользования средств информационных и коммуника-
ционных технологий для здоровья обучающихся, для 
целенаправленного воздействия на организм, а также 
тестировать показатели своего функционального и эмо-
ционального состояния [50]; [51].

Кадр компьютерной программы – минимальная порция учеб-
ного материала, предъявляемая обучающемуся на экра-
не компьютера [271]; [296]; [310].

«Клипово-комиксное» восприятие информации – процесс, 
инициирующий непонимание индивидуумом содержа-
тельной составляющей информации в связи с привыч-
кой рассматривать наглядно (визуально) представлен-
ную информацию: модели объектов (а не их содержатель-
ное описание), динамическая «цепочка» процессов (а не 
содержательное описание рассматриваемого процесса), 
вопросно-ответная «цепочка» (а не рассуждения по теме), 
динамическая схема рассматриваемого процесса или сю-
жета (а не рассуждения по поводу проблемной ситуации 
процесса или сюжета) [232]; [258]; [276]; [277]; [278].

Компьютеризация – процесс развития индустрии создания и 
использования информационных продуктов и услуг и их 
широкого использования в обществе, а также оснаще-
ния предприятий, учреждений, научных и образователь-
ных организаций средствами информационных и ком-
муникационных технологий (как аналоговой, так и циф-
ровой формы реализации) с целью повышения уров-
ня образованности населения в области их применения 
[108]; [269]; [310].
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Компьютерное оценивание результатов обучения – автоматиза-
ция формализованного или экспертного процесса, кото-
рый завершается оценкой уровня образовательных до-
стижений обучающегося, представленной в электрон-
ном виде [310]; [318].

Комплексная, многоуровневая, многопрофильная подготов-
ка кадров информатизации образования – научное на-
правление и практическая деятельность, ориентиро-
ванные на разработку содержания и методики подго-
товки педагогических кадров (учителей, преподавате-
лей СПО и ВПО, администрации образовательной ор-
ганизации) в области: применения средств информаци-
онных и коммуникационных технологий в информаци-
онном обеспечении образовательного процесса и орга-
низационном управления образовательной организаци-
ей; владения методиками преподавания учебных дисци-
плин с использованием средств информационных и ком-
муникационных технологий; использования инструмен-
тальных средств разработки электронного (цифрово-
го) образовательного ресурса; преподавания в услови-
ях сетевого информационного взаимодействия; разра-
ботки структуры и содержания информационного ре-
сурса образовательного назначения; проектирования и 
использования цифровой образовательной среды; осу-
ществления оценки педагогико-эргономического каче-
ства электронного (цифрового) образовательного ре-
сурса; реализации нормативно-правовых документов 
защиты авторских прав разработчиков педагогической 
продукции, функционирующей на базе информацион-
ных и коммуникационных технологий; предотвраще-
ния возможных негативных последствий использования 
средств информационных и коммуникационных техно-
логий в образовательных целях. Комплексность подго-
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товки предполагает решение психолого-педагогических; 
содержательно-методических; дизайн-эргономических; 
социально-правовых; медицинских; технико-
технологических задач. Многоуровневость подготовки 
предполагает подготовку на уровнях: бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура, дополнительное образова-
ние для учителей и студентов старших курсов; допол-
нительное образование для специалистов сферы обра-
зования с начальным или средним специальным обра-
зованием (оператор, техник-лаборант кабинета, осна-
щенного средствами ИКТ); дополнительное образова-
ние для студентов педагогических вузов и университе-
тов и колледжей. Многопрофильность подготовки реали-
зуется в следующих направлениях: применение средств 
информационных и коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности специалистов сферы 
образования (учитель-предметник, психолог, библиоте-
карь, администратор образовательной организации, ор-
ганизатор образовательного процесса и др.); организа-
ция процесса информатизации образования в образо-
вательной организации; решение нормативно-правовых 
и инструктивно-методических проблем информатиза-
ции образования; автоматизация процессов контро-
ля и оценки знаний, умений и навыков обучаемых. Про-
филизация подготовки осуществляется: по профи-
лям учебных дисциплин для учителей-предметников; 
по организационно-управленческим, нормативно-
правовым и инструктивно-методическим проблемам 
для организаторов процесса информатизации образова-
ния; по технико-технологическим аспектам поддержки 
процесса информатизации образования в образователь-
ной организации [38]; [39]; [103]; [104]; [105]; [106]; [108]; 
[118]; [119]; [123]; [124]; [185]; [186]; [223]; [228]; [241]; 
[242]; [243]; [244]; [245]; [246].
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Компьютерная визуализация учебной информации: 1) компью-
терная визуализация изучаемого объекта – наглядное 
представление на экране компьютера объекта, его со-
ставных частей или их моделей, а при необходимости – 
во всевозможных ракурсах, в деталях, с возможностью 
демонстрации внутренних взаимосвязей составных ча-
стей; 2) компьютерная визуализация изучаемого процес-
са – наглядное представление на экране компьютера 
данного процесса или его модели, в том числе скрытого 
в реальном мире, а при необходимости – в развитии, во 
временном и пространственном движении, представле-
ние графической интерпретации исследуемой законо-
мерности изучаемого процесса. Требование обеспече-
ния компьютерной визуализации учебной информации, 
предъявляемой к электронным средствам учебного на-
значения, предполагает реализацию возможностей со-
временных средств визуализации объектов, процессов, 
явлений (как реальных, так и виртуальных), а также их 
моделей, представление их в динамике их развития, во 
временном и пространственном движении, с сохране-
нием возможности диалогового общения с программой 
[269]; [271]; [310].

Компьютерная зависимость индивидуума (патологический гем-
блинг) – психологическая зависимость индивидуума от 
осуществления информационной деятельности и ин-
формационного взаимодействия, реализованных на базе 
информационных и коммуникационных технологий 
[155]; [158]; [160]; [310].

Компьютерное моделирование – представление на экране ком-
пьютера модели (математической, информационно-
описательной, визуальной, символически-абстрактной) 
объекта или процесса адекватно существенным призна-
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кам оригинала изучаемого или исследуемого реально-
го объекта или процесса. Компьютерное моделирование 
объемных объектов – построение на экране компьюте-
ра трехмерной модели объекта в каркасном виде, систе-
мой поверхностей, в виде замкнутого объема, все точки 
которого определяются системой координат [269]; [271]; 
[306]; [310].

Конвергентное образование – процесс обучения и воспита-
ния, направленный на взаимный перенос характерных 
особенностей педагогической науки и информационных 
технологий (по содержанию учебной информации, по 
методам и средствам их реализующих, по формам орга-
низации учебной деятельности); инициирующий объеди-
нение или слияние (частичное или фрагментарное) раз-
личных научных или предметных областей, а также вза-
имное влияние друг на друга методов, средств информа-
ционных технологий и методов, средств, присущих пе-
дагогической науке; обеспечивающий проникновение 
методов и средств информационных технологий в ме-
тоды и средства педагогической науки и, как следствие, 
их эволюционное сближение, совпадение, слияние. Кон-
вергентное образование является следствием реализа-
ции особенностей современного образования (глобали-
зация информационного взаимодействия и осуществле-
ния информационной деятельности; конвергенция пе-
дагогической науки и информационных технологий; се-
тевое образование; возникновение и развитие популиз-
ма в науке и в образовании; возникновение и развитие 
трансфер-интегративных областей научного знания) [2]; 
[64]; [110]; [226]; [233]; [292].

Конвергенция педагогической науки и информационных тех-
нологий – совпадение, сходство, взаимный перенос 
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характерных свойств педагогической науки и инфор-
мационных технологий, а также совпадение методов 
информационных технологий с методами, присущими 
педагогической науке, и, как следствие, их взаимное вли-
яние друг на друга, их эволюционное сближение. Прак-
тическая реализация конвергенции педагогической науки 
и информационных технологий реализована в виде экзо-
методик (научно-педагогических практик), представляю-
щих собой содержательную основу результатов деятель-
ности методиста по созданию (разработке) практических 
реализаций результатов феномена конвергенции, кото-
рые представляют методические подходы к созданию 
авторских методик преподавания с использованием ин-
формационных технологий. Методологически научно-
педагогические практики представляют собой содержа-
тельную основу результата конвергенции педагогической 
науки и информационных технологий; теоретически 
научно-педагогические практики представляют собой 
содержательную основу результатов профессиональной 
деятельности методиста-разработчика педагогической 
продукции, функционирующей на базе информацион-
ных технологий [98]; [225]; [226]; [233].

Контаминация информации в электронном образовательном 
ресурсе – смешение информации, включающей тексто-
вую, графическую информацию, подвижные диаграммы, 
мультипликацию, видеоинформацию, а также ее перета-
совка в соответствии с методическим назначением [271]; 
[296]; [310].

Математическая информационная система – программный 
продукт, обеспечивающий возможность: выполнения 
построений на экране (в том числе в динамике) матема-
тических объектов, графиков функций, диаграмм, опи-
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сывающих динамику изучаемых закономерностей; соз-
дания экранных изображений геометрических объектов 
и их динамического представления; автоматизации вы-
числительной информационно-поисковой деятельности 
[66]; [130]; [131]; [132]; [310].

Материально-техническое и информационно-технологическое 
обеспечение рабочего места преподавателя образователь-
ной организации (автоматизированное рабочее место пре-
подавателя образовательной организации) – обслужива-
ющий комплекс технических, программных и методи-
ческих средств, обеспечивающий доступ к информаци-
онным ресурсам образовательной организации, а так-
же осуществление информационной деятельности и ин-
формационного взаимодействия, как между субъектами 
образовательного процесса (как пользователями), так и 
между ними и информационными ресурсами [18]; [29]; 
[310].

Междисциплинарное проектирование информационно-мето-
дического обеспечения образовательного процесса – де-
ятельность, направленная на разработку информаци-
онно-методического обеспечения образовательного 
процесса (ИМО ОП), включающая следующую последо-
вательность действий: разработка алгоритма, реализу-
ющего содержательную составляющую цифрового кон-
тента ИМО ОП; разработка алгоритма, реализующего 
технологическую составляющую интерфейса ИМО ОП; 
разработка кода прикладной программы ИМО ОП; от-
ладка кода ИМО ОП; опытное использование ИМО ОП 
в учебном (или ином) процессе; корректировка ИМО 
ОП по результатам опытного использования; внедре-
ние ИМО ОП в учебный (или иной) процесс вуза; раз-
работка методической документации для пользователей 
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ИМО ОП; разработка методической документации для 
проведения обучающего семинара для потенциальных 
пользователей разработанного ИМО ОП; оформление 
результатов междисциплинарного проектирования 
(презентация на научной студенческой конференции, 
публикация научной статьи, получение свидетельства о 
государственной регистрации программы для ЭВМ, под-
готовка доклада для выступления на научной конферен-
ции, участие в конкурсе, творческий отчет и т.п.) 347; 
360; 381.

Меры психолого-педагогического характера, обеспечивающие 
информационную безопасность личности обучающегося: 
1) предоставление аудиовизуального (или сенсорного) кон-
такта обучающегося с объектами изучаемой предмет-
ной области при наличии обратной связи; 2) обеспечение 
информационной деятельности по сбору, обработке, пе-
редаче, использованию учебной информации; 3) обеспе-
чение свободы поиска любых объемов легитимной инфор-
мации («библиотеки опыта», «библиотеки методических 
решений», «библиотеки научных гипотез»); 4) предостав-
ление средств рассмотрения легитимной информации в 
определенных аспектах ее реализации, с различных точек 
зрения на основе различных концептуальных подходов 
в установленных режимах учебной деятельности; 5) пре-
доставление виртуального инструмента для: исследо-
вания абстрактных образов, понятий; моделирования 
изучаемых объектов, явлений как реальной окружаю-
щей действительности, так и невоспроизводимых в ре-
альности; проектирования предметного мира, адекватно 
определенному содержательно-методическому подходу; 
осуществление информационного взаимодействия с эк-
ранными объектами или участие в процессах, находя-
щих свое отображение на экране, реализация которых 
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в реальности невозможна, но целесообразна с учебно-
методической точки зрения; 6) обеспечение возможности 
неконтактного управления виртуальными объектами, 
процессами, представленными на экране, а также влия-
ния на их развитие [58]; [107]; [112]; [179]; [180]; [182]; 
[183]; [184]; [194]; [218]; [219]; [272]; [375].

Методическая система подготовки студентов в области предо-
твращения возможных негативных последствий для здо-
ровья при использовании средств информационных и 
коммуникационных технологий – структура, компонен-
тами которой являются: цели, обеспечивающие форми-
рование знаний о безопасном, комфортном применении 
средств информационных и коммуникационных техно-
логи (ИКТ) и умений самостоятельной нейтрализации 
возможных негативных проявлений при их использова-
нии; содержание, включающее различные аспекты предо-
твращения возможных негативных последствий; средс-
тва обучения, базирующиеся на применении средств 
ИКТ образовательного назначения и средств, направ-
ленных на нейтрализацию негативного влияния ИКТ; 
организационные формы и методы, позволяющие реа-
лизовать данные средства обучения в образовательном 
процессе вуза [40]; [49]; [52]; [53]; [54]; [228]; [374].

Методические подходы к организации удаленного рабочего 
места участников учебной деятельности – обеспечива-
ют методы и способы реализации учебной деятельнос-
ти субъектов образовательного процесса посредством 
использования двух основных вариантов: RDS (remote 
desktop services) и VDI (virtual desktop infrastructure). По 
первым двум вариантам сервер, программное обеспе-
чение и сопровождение подключения контролируется 
той образовательной организацией, что и создает эти 



69

удаленные рабочие места. Также контролируется и об-
лачное хранилище. Третий вариант – это использование 
коммуникационных платформ. Отрицательным в такой 
форме организации удаленных рабочих мест является 
то, что ни один из участников учебной деятельности не 
отвечает за безопасность коммуникации и персональных 
данных. При этом каждый из них отвечает за безопас-
ность своего устройства доступа в Интернет. Кроме того, 
в отличие от первых двух типов организации удаленного 
рабочего места оно создается и интегрируется в комму-
никацию самими участниками коммуникации, не специ-
алистами в сфере информационных технологий и защи-
ты информации. Удаленное рабочее место предназначено 
не только для дистанционного формата обучения, но и для 
смешанного формата, что предполагает ответственность 
за его организацию без деятельного участия самой обра-
зовательной организации. При этом учителя и родители 
учащихся для сопровождения ими обучения в дистан-
ционном формате должны обладать знаниями и умени-
ями, как в части использования технического средства 
доступа в Интернет, так и его обслуживания, установки 
и обновления программного обеспечения, защиты ин-
формации, работы с образовательными, коммуникаци-
онными платформами и с виртуальными библиотеками 
локального и федерального уровней. Это должно быть 
документально подтверждено до начала использования 
удаленных форматов обучения [162]; [167]; [363].

Нейтрализация негативных последствий использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для 
здоровья обучающихся – ослабление, уничтожение вли-
яния негативных последствий, связанных с использова-
нием средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), с помощью применения средств ин-
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тенсивного восстановления и оздоровительных комплек-
сов на базе научно-методических подходов. Средство ин-
тенсивного восстановления после использования средств 
ИКТ: средство, применяемое, в том числе с использова-
нием технического оборудования (приборов, установок, 
аппаратов, приспособлений, специальных тренировоч-
ных и лечебно-реабилитационных устройств и др.), и 
позволяющее оперативно частично нейтрализовать не-
гативные последствия для здоровья посредством интен-
сивного восстановления показателей функционального 
и эмоционального состояния пользователей средствами 
ИКТ [9]; [47]; [48]; [59]; [169].

Непрерывная информационная подготовка студентов на сту-
пени высшего образования – образовательный процесс, 
обязательная составляющая которого обеспечивает: це-
лостность предметной области информатики и инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на 
протяжении всего периода обучения студентов по про-
граммам бакалавриата и магистратуры; регулярность и 
планомерность освоения знаний по информатике и ИКТ 
при реализации программ бакалавриата и магистра-
туры; интеграцию информатики с дисциплинами про-
фильной подготовки; содержательную целостность со-
держания дисциплин по информатике и ИКТ [38]; [39]; 
[103]; [104]; [105]; [106]; [108]; [118]; [119]; [123]; [124]; 
[185]; [186]; [228].

Непрерывная система образования в условиях информатизации 
– образование в течение всей жизни человека, основан-
ное на систематическом и активном применении инфор-
мационных и коммуникационных технологий как анало-
говой, так и цифровой формы реализации, в рамках ко-
торого он может осуществлять выбор образовательных 
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траекторий в соответствии с его индивидуальными по-
требностями и возможностями, а также потребностя-
ми рынка труда и перспективами развития современно-
го общества [39]; [310].

Нормативно-правовое обеспечение образовательной и учеб-
ной деятельности на основе информационных и комму-
никационных технологий – нормативно-правовые и 
инструктивно-методические материалы, определяющие 
условия обеспечения прав на интеллектуальную соб-
ственность, реализованную на базе информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ), и регуляции 
имущественных правоотношений в области использова-
ния средств ИКТ в системе образования [310].

Обеспечение информационной безопасности личности обуча-
ющегося – реализация организационно-методических 
мер с привлечением средств автоматизации для защиты 
обучающегося от: неэтичной, противозаконной, агрес-
сивной информации (пропаганда насилия, терроризма, 
суицида, нарушения норм и правил поведения человека 
в обществе; «очернение» человека; вовлечение в запре-
щенные интернет-сообщества; вымогательство; запуги-
вание); предоставления недостоверной, нелегитимной 
информации; не сертифицированной педагогической 
продукции, функционирующей на базе информацион-
ных и коммуникационных технологий [102]; [180]; [181]; 
[182]; [183]; [184]; [351].

Образовательная робототехника – цикл мероприятий (в школе, 
в образовательных организациях дополнительного об-
разования), в которых совмещается программирование 
и конструирование для: формирования у обучающихся 
умений и навыков технического творчества; мотивиро-
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вания обучающихся в области будущей профессиональ-
ной деятельности; развития у обучающихся моторики, 
усидчивости, трудолюбия, интереса к исследовательской 
и проектной деятельности [23]; [24]; [25]; [26]; [41]; [65]; 
[69]; [144]; [168].

Обязательный педагогический контроль здоровья студентов-
пользователей средствами информационных и коммуни-
кационных технологий – процесс, реализующий систе-
му показателей, с целью получения объективной инфор-
мации о происходящих изменениях в функциональном, 
эмоциональном (психофизиологическом) состоянии и 
состоянии здоровья обучающихся при негативном воз-
действии средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) на их организм, а также при воз-
действии средств, нейтрализующих негативные послед-
ствия использования средств ИКТ для здоровья обучаю-
щихся [50]; [55]; [322].

Оздоровительно-физкультурный центр – структурное подраз-
деление образовательной организации, оснащенное тех-
ническим оборудованием (приборами, установками, ап-
паратами, приспособлениями, специальными трениро-
вочными и лечебно-реабилитационными устройствами, 
тренажерами и др.) и диагностическими комплексами, 
позволяющим проводить практические занятия с при-
менением средств, нейтрализующих негативное влияние 
средств информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) на здоровье обучающихся, а также реали-
зовать обязательный педагогический контроль здоровья 
студентов-пользователей средствами ИКТ на основе те-
стирований и мониторинга показателей функциональ-
ного и эмоционального состояния с использованием ди-
агностических комплексов и систем [50]; [173].



73

Оздоровительный комплекс – совокупность средств интенсив-
ного восстановления, средства физической культуры, 
гигиенические и естественные универсальные средства, 
позволяющие ускорить нейтрализацию негативных пос-
ледствий для здоровья пользователей средствами ин-
формационных и коммуникационных технологий в ус-
ловиях применения комплексных методик обучения для 
целенаправленного воздействия на организм пользова-
теля [48]; [59]; [97].

Организационное управление образовательной организаци-
ей – упорядочение и приведение к определенной струк-
туре (на основе систем баз данных, средств телекомму-
никаций и на единой методологической основе) системы 
информационно-методического обеспечения и ведения 
делопроизводства в образовательной организации. При 
этом обеспечивается: сохранение структуры, поддержа-
ние режима ее деятельности, состояния, ведущие к до-
стижению определенных целей (поддержание заданной 
степени комфорта деятельности работника сферы обра-
зования при решении задач реализации возможностей 
информационных и коммуникационных технологий в 
процессе информационно-методического обеспечения 
и организационного управления, при ведении делопро-
изводства; формирование и развитие информационной 
культуры сотрудников образовательной организации, 
соответствующей конкретному этапу развития совре-
менного общества) [271]; [310].

Основы информатики и вычислительной техники – название 
общеобразовательного курса информатики, введенного 
в отечественную школу 1 сентября 1985 г. (Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 марта 
1985 года № 271 «О мерах по обеспечению компьютер-
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ной грамотности учащихся средних учебных заведений 
и широкого внедрения электронно-вычислительной тех-
ники в учебный процесс»).

Ответ выборочный – способ формирования ответа путем вы-
бора из нескольких предлагаемых вариантов. Чаще всего 
в наборе ответов содержится только один полный, пра-
вильный, а остальные либо неполные, либо неточные (но 
не абсурдные и не заведомо ошибочные), обычно учиты-
вающие типичные ошибки обучаемых, допускаемые при 
ответе на данный вопрос; в наборе ответов может быть и 
более одного полного, правильного ответа. Этот способ 
не рекомендуется использовать ввиду его примитивизма 
[172]; [174]; [271]; [310].

Ответ конструируемый – способ формирования ответа путем 
выполнения контрольного задания, не содержащего на-
бора выборочных ответов, а конструируемого из име-
ющихся в распоряжении пользователя элементов [172]; 
[174]; [271]; [310].

Открытая информационная система образовательного назначе-
ния – программная или программно-аппаратная систе-
ма, предназначенная для образовательных целей, раз-
работчики которой делают общедоступными все необ-
ходимые стандарты разработанной системы, что позво-
ляет другому производителю создать подобную систе-
му, улучшать ее характеристики, добавлять собственные 
устройства или программные средства, организовывать 
их взаимодействие. Открытая тестовая система (как 
вариант открытой информационной системы) – про-
граммная или программно-аппаратная система, предо-
ставляющая пользователю (преподавателю, методисту, 
автору учебника и др.) возможность средствами автома-
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тизации создавать новые варианты тестов или изменять 
существующие [310]; [318].

Открытое образование – обучение, доступное любому желаю-
щему, без анализа исходного уровня его знаний, умений, 
навыков или компетенций, использующее технологии и 
методики дистанционного обучения, в режиме, удобном 
обучающемуся [44]; [45]; [70]; [74]; [310]; [318]. 

Параметры (критерия или характеристики критерия) педаго-
гической продукции, функционирующей на базе инфор-
мационных и коммуникационных технологий  – гранич-
ные значения показателей (психолого-педагогические, 
содержательно-методические, дизайн-эргономические, 
технико-технологические), либо диапазон значений по-
казателей, либо допустимые значения показателей, опре-
деляющие соответствие критерия или характеристики 
критерия требованию педагогико-эргономического ка-
чества педагогической продукции, функционирующей 
на базе информационных и коммуникационных техно-
логий  [310]; [318].

Педагогическая технология в условиях информатизации обра-
зования – 1) совокупность средств, методов, инструмен-
тов для: поиска, отбора, обработки, хранения, изменения 
(в соответствии с образовательными целями) информа-
ции; продуцирования информационно-методических 
материалов, в том числе представленных в электронной 
(цифровой) форме; разработки информационного про-
дукта, или педагогической продукции, функциониру-
ющей на базе информационных и коммуникационных 
технологий; 2) научно-педагогическая область о способах 
применения научно-педагогического знания для: создания 
методических подходов к организации образовательной 
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деятельности на основе использования информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ). Техноло-
гия в условиях информатизации образования включает 
в себя способы научно-педагогической деятельности, её 
режим, последовательность этапов этой деятельности и 
результаты (информационно-методические материалы, 
информационные продукты, педагогическая продукция, 
функционирующая на базе информационных и комму-
никационных технологий, методики преподавания на 
основе использования ИКТ и пр.) [296]; [299]; [310].

Педагогико-эргономические требования к педагогической про-
дукции, функционирующей на базе информационных и 
коммуникационных технологий (как аналоговой, так и 
цифровой формы реализации) – комплекс требований, 
описывающих психолого-педагогические, содержатель-
но-методические, дизайн-эргономические и технико-
технологические показатели педагогической продукции, 
которая создается и используется на базе реализации ди-
дактических возможностей информационных и комму-
никационных технологий [159]; [163]; [214]; [239]; [262]; 
[269]. 

Педагогическая продукция, функционирующая на базе ин-
формационных и коммуникационных технологий (как 
аналоговой, так и цифровой формы реализации) – про-
граммные, программно-аппаратные и информационные 
системы, комплексы, средства образовательного назначе-
ния, удовлетворяющие педагогико-эргономическим тре-
бованиям, относящимся к соответствующему типу этой 
продукции [153]; [263]; [264]; [280]; [281]; [282]; [283].

Педагогическая технология в условиях информатизации обра-
зования – 1) совокупность средств, методов, инструмен-
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тов  для: поиска, отбора, обработки, хранения, изменения 
(в соответствии с образовательными целями) информа-
ции; продуцирования информационно-методических 
материалов, представленных в электронной (цифровой) 
форме; разработки информационного продукта или пе-
дагогической продукции, функционирующей на базе 
информационных и коммуникационных технологий; 
2) научно-педагогическая область о способах применения 
научно-педагогического знания для: создания методиче-
ских подходов к организации образовательной деятель-
ности на основе использования информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ). Педагогическая тех-
нология в условиях информатизации образования включа-
ет в себя способы научно-педагогической деятельности, 
её режим, последовательность этапов этой деятельности 
и результаты (информационно-методические материа-
лы, представленные в электронной (цифровой) форме; 
информационные продукты; педагогическая продукция, 
функционирующая на базе информационных и комму-
никационных технологий; методики преподавания на 
основе использования ИКТ и пр.) [296]; [299]; [310].

Педагогический сценарий электронного средства образователь-
ного назначения – целенаправленная, личностно ориен-
тированная, методически выстроенная последователь-
ность педагогических методов и технологий для дости-
жения педагогических целей [262]; [265]; [310].

Педагогическое программное средство (ППС) – прикладная 
программа, предназначенная для организации и под-
держки учебного диалога пользователя с компьютером. 
Функциональное назначение ППС – предоставлять учеб-
ную информацию и направлять обучение, учитывая ин-
дивидуальные возможности и предпочтения обучающе-
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гося. Как правило, ППС предполагают усвоение новой 
информации при наличии обратной связи пользователя 
с компьютерной программой [262]; [265]; [310].

Педагогическое сопровождение изучения вопросов информа-
ционной безопасности – система взаимосвязанных и 
взаимоупорядоченных форм и методов педагогической 
деятельности, обеспечивающих подготовку будущих спе-
циалистов в системе высшего профессионального обра-
зования к решению задач обеспечения информационной 
безопасности, как в профессиональной деятельности, 
так и при использовании информационных и коммуни-
кационных технологий в любой другой общественно по-
лезной деятельности [179]; [183]; [184].

Подготовка кадров для проектной деятельности в облачной ин-
формационно-проектировочной среде – научное направ-
ление и практическая деятельность, ориентированные на 
разработку содержания и методики подготовки кадров 
для проектной деятельности, работающих в условиях 
цифровой трансформации строительной отрасли, ком-
петентных в области реализации основных направлений 
применения средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и облачных технологий в своей 
профессиональной деятельности [105]; [108]; [147]; [148]; 
[269].

Подготовка кадров информатизации образования – научное 
направление и практическая деятельность, ориентиро-
ванные на разработку содержания и методики подготов-
ки педагогических кадров, работающих в условиях ин-
форматизации общества массовой сетевой глобальной 
коммуникации, способных осуществлять информати-
зацию в образовательной организации, компетентных, 
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как в области реализации основных направлений ин-
форматизации образования, так и прикладных аспектов 
применения средств информационных и коммуникаци-
онных технологий в своей профессиональной деятель-
ности [103]; [104]; [105]; [108]; [123]; [124]; [129]; [185]; 
[228]; [310].

Пользователь информационными и коммуникационными тех-
нологиями – человек, организация, система, использую-
щие в своей работе в той или иной степени информаци-
онную систему, функционирующую на базе информаци-
онных и коммуникационных технологий, как аналого-
вой, так и цифровой формы реализации, в том числе базу 
данных, базу знаний, информационные сети и пр.; «ко-
нечный пользователь» – это пользователь, как правило, 
не работающий непосредственно с системой, но исполь-
зующий результат ее функционирования [310]; [318].

Практикум (лабораторный практикум), реализованный на базе 
информационных и коммуникационных технологий – си-
стема компьютерных моделей, ориентированных на 
определенную тему образовательной области, храни-
мая, обрабатываемая и представляемая обучающимся 
в электронном виде в условиях реализации дидактиче-
ских возможностей информационных и коммуникаци-
онных технологий. Практикум рассматривают также как 
совокупность реальных экспериментов, представленных 
на компьютере, проводимых обучающимся, в том числе 
в режиме удаленного доступа (например, экранное пред-
ставление реального физического стенда, к которому 
обеспечивается доступ, в том числе удаленный, с кото-
рым можно проводить различные действия, отображае-
мые на экране компьютера) [114]; [269]; [310].
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Предметная область определенного учебного предмета (учеб-
ных предметов) – некоторая локальная замкнутая сово-
купность элементов, отношений между ними, систем, 
подсистем, относящихся к определенной предметной об-
ласти, отображающей соответствующую науку (науки), 
предназначенная для решения педагогически значимых 
целей. Предметная область определенного учебного пред-
мета (учебных предметов) рассматривается как сово-
купность понятий, знаний и представлений определен-
ной предметной области, отображающей соответствую-
щую научную область (отрасль или отрасли деятельно-
сти человека), а также объектов, их свойств, характери-
стик, закономерностей их отношений, зафиксированных 
в теории и опыте определенной (ых) науки (наук), и изу-
чаемых, исследуемых с учебной (ыми) целью (ями) в кон-
кретных условиях и обстоятельствах, детерминируемых 
педагогической наукой и практикой [10]; [169]; [172]; 
[269]; [310].

Предметная учебная среда – совокупность учебно-методических 
и технологических условий, реализация которых обеспе-
чивает информационное взаимодействие между обуча-
ющимся, обучающим и средствами обучения, функцио-
нирующими на базе информационных и коммуникаци-
онных технологий, в процессе изучения определенного 
учебного предмета (предметов) [10]; [172]; [174]; [269]; 
[310].

Предотвращение негативных последствий использования 
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для здоровья обучающихся – реализация комплекса 
организационно-управленческих, медицинских и воспи-
тательных мер в образовательных организациях, обеспе-
чивающих педагогический контроль и самоконтроль со-
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блюдения условий здоровьесбережения обучающихся, 
проведение практических занятий и рекреационных ме-
роприятий с применением средств, нейтрализующих не-
гативное влияние информационных и коммуникацион-
ных технологий, в условиях взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса [37]; [47]; [48]; [155]; 
[156]; [374]. 

Представление знаний – способ формального выражения всех 
видов знаний (представимых для машинной обработки), 
который используется для обработки знаний в системах 
искусственного интеллекта; способ преобразования че-
ловеческих знаний в совокупности символов и связей 
между ними, пригодных для хранения в памяти компью-
тера и использования их для решения задач на компью-
тере [310]; [318].

Прикладная информационно-технологическая направлен-
ность обучения математике ответственна за формиро-
вание приемов учебной деятельности с использованием 
средств информационных технологий при: построении 
графиков различных функций с предварительным созда-
нием таблиц значений; создании экранных изображений 
геометрических объектов, их модификации по заданным 
условиям, осуществлении геометрических преобразова-
ний (в динамике процесса преобразования); динамиче-
ском представлении геометрических объектов, их частей 
и деталей в любом ракурсе и масштабе; автоматизации 
вычислительной и информационно-поисковой деятель-
ности; построении диаграмм, описывающих динамику 
изучаемых закономерностей [129]; [130]; [310].

Программа обучающая – совокупность элементарных порций 
учебного материала по данной теме, дисциплине, предъ-
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являемых обучающемуся на экране компьютера в инте-
рактивном режиме в зависимости от его действий. Выде-
ляют три вида обучающих программ. Программа обуча-
ющая адаптивная – разветвленная обучающая програм-
ма, автоматически изменяющая ход обучения в зависи-
мости от индивидуальных возможностей обучающего-
ся (скорость реакции, уровень обученности утомление и 
пр.). Программа обучающая линейная – обучающая про-
грамма, в которой последовательность учебных кадров 
определяется заранее и не зависит от действий обучаю-
щегося во время занятия. Программа обучающая развет-
вленная – обучающая программа, в которой выдача оче-
редной порции учебной информации обучающемуся на-
ходится в зависимости от количества и характера оши-
бок, допущенных им, а также от начального уровня его 
знаний; при введении неправильного ответа в развет-
вленной программе предусматривается предъявление 
обучающемуся учебной информации, образцов решения 
задач, наводящих или дополнительных вопросов, под-
сказок, помогающих раскрыть и уточнить смысл постав-
ленного вопроса [296]; [310]; [318].

Программа прикладная образовательного назначения – 
программа вычислительной машины (проблемно-
ориентированная, предметно-ориентированная, объ-
ектно-ориентированная; функциональная), реализую-
щая предъявление учебной информации, необходимой 
обучающемуся, алгоритм решения задач определенного 
класса, контроль результатов обучения [269]; [296]; [318].

Программное обеспечение базовых информационных техно-
логий для образования определяет основные формы ис-
пользования современных средств информационных и 
коммуникационных технологий подавляющим большин-
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ством пользователей, не являющихся профессионалами в 
области вычислительной техники [296]; [310]; [318].

Программно-методические междисциплинарные ресурсы – 
компонент информационно-методического обеспе-
чения образовательного процесса, реализованный на 
основе сервисов, управляемых на базе документиро-
ванных процедур системы менеджмента качества 
вуза, включающий: контент и учебно-методического 
обеспечение, представленные в электронном форма-
те; автоматизированные средства контроля результа-
тов обучения; средства формирования знаний и уме-
ний в конкретных предметных областях; средства ав-
томатизации проведения мониторинга удовлетворен-
ности участников образовательного процесса; авто-
матизированные средства фиксации учебных дости-
жений и условий здорового образа жизни студентов 
[146]; [149]; [150]; [166]; [302].

Программное средство учебного назначения (ПС УН) – про-
граммное средство, в котором отражается некоторая 
предметная область, в той или иной мере реализует-
ся технология ее изучения, обеспечиваются условия для 
осуществления различных видов учебной деятельности. 
ПС УН предназначается для использования в учебно-
воспитательном процессе, при подготовке, переподготов-
ке и повышении квалификации кадров сферы образова-
ния, в целях развития личности обучаемого и интенсифи-
кации процесса обучения. Использование ПС УН ориенти-
ровано на достижение следующих учебных задач: решение 
определенной учебной проблемы, требующей ее изучения 
и (или) разрешения (проблемно-ориентированные про-
граммные средства (ПС); осуществление деятельности с 
объектной средой (объектно-ориентированные ПС); осу-
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ществление деятельности в предметной среде (предметно-
ориентированные ПС) [228]; [269]; [310]; [318].

Программно-методический комплекс (ПМК) – комплекс про-
граммных и методических средств поддержки процесса 
преподавания определенного учебного предмета (пред-
метов), дисциплины, отдельного курса или его темы 
[228]; [269]; [310].

Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса – совокупность учебно-методических матери-
алов, в том числе: программное средство учебного (об-
разовательного) назначения или пакет программных 
средств учебного назначения; инструкция для пользова-
теля программным средством учебного назначения или 
пакетом программных средств учебного назначения; 
описание методики (методических рекомендаций) ис-
пользования программного средства учебного назначе-
ния или пакета программных средств учебного назначе-
ния [228]; [269]; [310].

Продуцирование информации – деятельность по созданию ин-
формационного продукта, отличающегося определенны-
ми существенными признаками, характеризующими его 
качество или принадлежность к определенной сфере (на-
учной, образовательной и пр.) [269]; [296]; [310]; [318].

Психолого-педагогическое воздействие (влияние) лонгирую-
щего характера, оказываемое на обучающегося – резуль-
тат осуществления учебной деятельности с использова-
нием информационных и коммуникационных техноло-
гий, в том числе в информационно-коммуникационной 
предметной среде, которое ориентировано на: снятие 
психологических барьеров, развитие мышления, памяти, 
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внимания, наблюдательности, реакции на непредвиден-
ные ситуации, эстетических вкусов, формирование аб-
страктных образов и понятий [228]; [269]; [310].

Развитие познавательного интереса к математике в условиях 
личностно ориентированного обучения с использованием 
средств информационных технологий – процесс формиро-
вания у обучающихся приемов осуществления самостоя-
тельной учебной и творческой деятельности с использо-
ванием средств информационных технологий (ИТ): содер-
жательной направленности (понимание сути представле-
ния в электронной форме геометрической интерпретации 
решения уравнения, системы уравнений, неравенств, си-
стемы неравенств; прогнозирование результатов число-
вого анализа, геометрических построений, решений задач 
на базе динамически представленных на экране компью-
тера числового ряда, диаграмм, графиков и пр.; понима-
ние необходимости освоения возможностей средств ИТ 
для изучения математической теории и использования 
ее на практике, в том числе для изучения других предме-
тов), аналитической направленности (исследование мате-
матических моделей, визуально представленных на экра-
не компьютера, или описанных функциональной зависи-
мостью; анализ массива статистических данных, динами-
чески представляемых на экране компьютера; поиск ма-
тематической информации; интерпретация формул, мате-
матических выражений, графиков, отображающих опре-
деленные закономерности по их «компьютерной визуали-
зации»), практической направленности (осуществление 
геометрических преобразований в условиях динамиче-
ского представления на экране геометрических объектов; 
создание на экране компьютера геометрических объек-
тов по их описанию или изображению; построение дина-
мических графиков, диаграмм адекватно заданным пара-
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метрам; формирование динамически изменяющихся ма-
триц, описывающих функциональные зависимости; авто-
матизация нахождения оптимальных решений математи-
ческих задач; автоматизация получения результата мате-
матических вычислений) [129]; [133]; [310].

Распределенное образование (англ. – distributed learning) реа-
лизует как традиционные подходы, так и с применени-
ем ИКТ в условиях централизованной разработки и ис-
пользования образовательных ресурсов при их достав-
ке территориально распределенным потребителям. Рас-
пределенное образование обеспечивает: доставку по ин-
формационным сетям территориально распределен-
ным пользователям информационных ресурсов и инфор-
мационных систем образовательного назначения; мето-
дическую поддержку применения информационных ре-
сурсов и информационных систем образовательного 
назначения в условиях удаленного доступа; централи-
зованную разработку информационных ресурсов, учебно-
методических материалов и информационных систем 
образовательного назначения; информационное взаимо-
действие между субъектами образовательного процес-
са и интерактивным информационным ресурсом в усло-
виях удаленного доступа; администрирование образова-
тельной деятельности на основе информационных си-
стем в территориально распределенных группах обучаю-
щихся. Функции распределенного образования: обеспече-
ние информационного взаимодействия между субъекта-
ми образовательного процесса и интерактивными сред-
ствами информационных и коммуникационных техно-
логий; централизованная разработка образовательно-
го контента для его передачи в распределенные центры 
доступа посредством средств телекоммуникаций и спут-
никовой связи; централизованное администрирование 



87

распределенной образовательной деятельностью обу-
чающихся; централизованная подготовка и повышение 
квалификации преподавательского корпуса в условиях 
удаленного доступа [60]; [70]; [76]; [79]; [80]; [291]; [370].

Распределенное применения средств информационных и комму-
никационных технологий в процессе освоения предметной 
области (предметных областей) – разделение средств ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
на типы по определенному (ым) признаку (ам) и соот-
несение каждого конкретного типа (ов) средств ИКТ с 
определенным (и) видом (ами) учебной деятельности по 
освоению содержательных линий изучения данной пред-
метной области с их использованием. При этом предпо-
лагается формирование у обучаемого определенных под-
ходов к осуществлению учебной деятельности с исполь-
зованием средств ИКТ, отражающих особенности дан-
ного конкретного учебного предмета (предметной обла-
сти, предметных областей) [228]; [269]; [310].

Распределенный информационный ресурс образовательно-
го назначения – совокупность научно-педагогической, 
учебно-методической, хрестоматийной, нормативно-
инструктивной, технической, организационной инфор-
мации, программных средств и систем образовательно-
го назначения, представленных в формате, обеспечива-
ющем их технико-технологическую поддержку в инфор-
мационных сетях и хранящихся на различных серверах 
или в облачных хранилищах [270]; [296]; [310]; [318].

Распределенный университет (распределенный вуз, распре-
деленный мега-университет) – разновидность высшего 
учебного заведения, структурно состоящего из базового 
научно-административного ядра (научно-методическо-
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го центра) и сети территориально распределенных учеб-
ных подразделений (учебных или учебно-методических 
центров), объединенных гибкой системой доставки об-
разовательных ресурсов в места проживания их потре-
бителей, а также системой контроля результатов образо-
вательной деятельности обучающихся с использованием 
современных информационных и коммуникационных 
технологий. Распределенный университет обеспечивает: 
1) обратную связь каждого из территориально распре-
деленных учебных подразделений с базовым научно-ме-
тодическим центром; 2) доступ к электронным образо-
вательным ресурсам территориально распределенных 
центров, объединенных средствами телекоммуникаций; 
3) доставку образовательных ресурсов в каждое тер-
риториально распределенное учебное подразделение в 
соответствии с его статусом; 4) обратную связь между 
профессорско-преподавательским составом, админис-
траций и студентами; 5) совместное управление, осу-
ществляемое административным и профессорско-пре-
подавательским составом университета; 6) открытость 
информации об образовательных и научных достиже-
ниях как учебных центров, так и каждого обучающегося 
[76]; [77]; [78]; [81]; [82].

Самоконтроль пользователя средствами информационных и 
коммуникационных технологий – процесс реализации 
системы наблюдений самим обучающимся-пользовате-
лем средствами информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) за изменениями показателей функци-
онального и эмоционального (психофизиологического) 
состояния, состояния здоровья при негативном воз-
действии ИКТ на его организм, а также при воздействии 
средств, нейтрализующих данные негативные последс-
твия для здоровья [55]; [307]; [361].
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Санитарные правила и нормы применения средств информа-
ционных и коммуникационных технологий – свод нор-
мативной документации по обеспечению безопасного 
применения элементов вычислительной и микропро-
цессорной техники и прочих компонентов информа-
ционных и коммуникационных технологий [155]; [156]; 
[310]. 

Сертификат соответствия педагогической продукции, функци-
онирующей на базе информационных и коммуникацион-
ных технологий, педагогико-эргономическим требовани-
ям – документ, выданный по правилам системы сертифи-
кации педагогической продукции, функционирующей 
на базе информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) для подтверждения соответствия серти-
фицированной продукции (системы обеспечения каче-
ства продукции или услуги) установленным требовани-
ям (техническим условиям, техническим требованиям) в 
области педагогико-эргономического качества педагоги-
ческой продукции, функционирующей на базе ИКТ [43]; 
[263]; [264]; [310]; [367].

Сертификация педагогической продукции, функционирую-
щей на базе информационных и коммуникационных тех-
нологий – констатация подтверждения соответствия пе-
дагогической продукции, функционирующей на базе 
информационных и коммуникационных технологий, 
установленным требованиям (техническим услови-
ям, техническим требованиям) в области педагогико-
эргономического качества педагогической продукции, 
функционирующей на базе ИКТ, системы обеспечения 
качества продукции или услуги [43]; [87]; [92]; [262]; 
[264]; [280]; [281]; [282]; [310].
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Система средств обучения, функционирующих на базе инфор-
мационных и коммуникационных технологий – совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих (в рам-
ках методики их использования) элементов и (или) ком-
понентов системы, образующих определенную целост-
ность, единство. Компонент системы средств обучения 
(ССО) – составная часть ССО, наполняемая предметным 
содержанием; элемент ССО – составная часть ССО, ин-
вариантная относительно наполнения. Состав систе-
мы ССО: средства обучения, предназначенные для под-
держки процесса преподавания учебного предмета (кур-
са), включающие программно-методическое обеспече-
ние; объектно-ориентированные программные систе-
мы, предназначенные для формирования информаци-
онной культуры; учебное, демонстрационное оборудо-
вание, сопрягаемое с ЭВМ, позволяющее обучающему-
ся управлять реальными объектами, осуществлять ввод 
и манипуляцию текстовой и графической информацией, 
получать и использовать в учебных целях информацию о 
регулируемом физическом параметре или процессе; ин-
формационные системы образовательного назначения, 
предназначенные для организации процесса самообуче-
ния; предметно-ориентированные среды обучающего и 
развивающего назначения [265]; [269]; [310].

Системное программное обеспечение, используемое в образо-
вательных целях предназначено для контроля, хранения 
и управления образовательными ресурсами вычисли-
тельного комплекса, включая периферийное оборудова-
ние, а также для осуществления доступа к ним со сто-
роны прикладных программ и непосредственно со сто-
роны субъектов образовательного процесса. К систем-
ному программному обеспечению, используемому в обра-
зовательных целях относятся: операционные системы, 
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операционные оболочки, сетевое программное обеспе-
чение, антивирусные средства, средства резервного ко-
пирования и восстановления информации, специализи-
рованные программы (утилиты), расширяющие возмож-
ности операционной системы и/или операционной обо-
лочки, системы хранения информации, системы инфор-
мационного взаимодействия, системы информационной 
безопасности [296]; [310]; [318].

«Сквозные» цифровые технологии – совокупность межотрасле-
вых технологий создания, обработки, хранения, переда-
чи и защиты данных, применение которых обеспечивает 
автоматизацию процессов и процедур, получение но-
вых свойств объектов и (или) процессов, модификацию 
уже существующих объектов и (или) процессов, а так-
же имеет тенденцию мультисекторального применения 
этих технологий в различных отраслях народного хо-
зяйства. Сам термин, «сквозные цифровые технологии» 
как ближайший подходящий по смыслу является произ-
водным от двух англоязычных терминов «cross-cutting 
technology» и «end-to-end technology», которые означают 
буквально «межпредметные» и «непрерывные от начала 
до конца» технологии. Практически «сквозные» цифровые 
технологии реализуют инструментарий ИКТ для реше-
ния широкого спектра задач во всех сферах деятельнос-
ти человека, связанных с современными достижениями 
научно-технического прогресса. Обобщенно «сквозные» 
цифровые технологии можно отнести к технологиям: 
связанным с обработкой, хранением, поиском, передачей 
и защитой данных; проникающим в более чем одну от-
расль народного хозяйства или сектор её экономики, для 
применения которых характерна межпредметность или 
междисциплинарность; внедрение которых приводит 
к существенной трансформации различных отраслей 
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народного хозяйства [32]; [42]; [188]; [190]; [195]; [196]; 
[197]; [198]; [199]; [200]; [303]; [315]; [316]; [316]; [317]; 
[319]; [321]. 

Смешанное обучение – методический подход, совмещающий 
традиционные формы и методы обучения с элемента-
ми электронного обучения в условиях реализации дис-
танционных форм и методов обучения при использова-
нии интерактивных средств информационных и комму-
никационных технологий. Смешанное обучение ориен-
тировано на изменение существующих методов реализа-
ции дистанционных образовательных технологий в от-
ношении их интеграции с традиционными. Необходимы-
ми условиями реализации смешанного обучения являются: 
наличие образовательной среды, что сопряжено с техно-
логическим сопровождением учебного процесса; непо-
средственное участие преподавателя в деятельности об-
учающихся, как относительно содержательной компонен-
ты обучения, так и организации учебного процесса; не-
обходимость соблюдения организационно-методических 
мер по предупреждению возможных негативных послед-
ствий использования программно-аппаратных средств 
и систем, как в домашних условиях, так и в классе. В пер-
спективе смешанное обучение предлагается реализовать 
на основе конвергенции традиционных и дистанционных 
форм и методов обучения (методический подход, обе-
спечивающий: сближение, совпадение, слияние (частич-
ное или фрагментарное) традиционных и дистанцион-
ных организационных форм обучения различным учеб-
ным предметам; проникновение, взаимное влияние друг 
на друга традиционных и дистанционных методов об-
учения; объединение традиционных и дистанционных 
средств обучения по содержанию учебной информации, 
по методам и средствам их реализующих, по формам ор-
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ганизации учебной деятельности) [3]; [111]; [189]; [202]; 
[231]; [297]; [343]; [346]; [368]. 

Содержание информационных потоков (контент) – содержа-
ние различных видов научно-педагогических, учебно-
методических, информационных, инструктивно-
организационных, нормативных, технических и других 
материалов, представленных в электронном (цифровом) 
виде [269]; [310].

Средства информатизации и коммуникации образовательно-
го назначения – средства информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ), используемые вместе с 
учебно-методическими, нормативно-техническими и 
организационно-инструктивными материалами, обе-
спечивающими реализацию оптимальной технологии 
их педагогического применения. Функциональные воз-
можности средств ИКТ: обеспечение информационно-
го взаимодействия (коммуникации) между субъектами 
образовательного процесса и интерактивным информа-
ционным ресурсом на основе использования информа-
ционных сетей; сбор, обработка, передача, тиражирова-
ние информации в учебном процессе, при ведении де-
лопроизводства на основе использования автоматизи-
рованных рабочих мест и информатизированных рабо-
чих мест; автоматизация принятия управленческих ре-
шений, в том числе на базе систем искусственного интел-
лекта [269]; [310]. 

Средства информационных и коммуникационных технологий – 
программные, программно-аппаратные и технические 
средства и устройства, функционирующие на базе ми-
кропроцессорной, вычислительной техники, а также со-
временных средств и систем транслирования информа-
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ции, информационного обмена, обеспечивающие опера-
ции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, 
обработке, передаче информации и возможность досту-
па к информационным ресурсам локальных и глобаль-
ных компьютерных сетей. К средствам информацион-
ных и коммуникационных технологий относятся: ЭВМ, 
ПЭВМ, мобильные электронные устройства; комплекты 
терминального оборудования для ЭВМ всех классов, ин-
формационные сети, устройства ввода-вывода инфор-
мации, средства ввода и манипулирования текстовой и 
графической информацией, средства архивного хране-
ния больших объемов информации и другое периферий-
ное оборудование современного компьютера; устройства 
для преобразования данных из графической или звуко-
вой форм представления данных в цифровую и обратно; 
средства и устройства манипулирования аудиовизуаль-
ной информацией; системы искусственного интеллекта; 
системы машинной графики, программные комплексы 
(языки программирования, трансляторы, компиляторы, 
операционные системы, пакеты прикладных программ и 
пр.) и др.; средства связи (телекоммуникации, спутнико-
вая и пр. виды), обеспечивающие информационное вза-
имодействие пользователей как на локальном, так и гло-
бальном уровнях [265]; [269]; [270]; [310].

Средства пространственного ввода и манипулирования тек-
стовой и графической информацией – программные, 
программно-аппаратные и технические средства и 
устройства, функционирующие на базе микропроцес-
сорной, вычислительной техники, а также современных 
средств и систем транслирования информации, инфор-
мационного обмена, обеспечивающие следующее: де-
монстрация возможностей аппаратных и программных 
средств по обеспечению комфортности работы пользо-
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вателя в области передачи и обработки информации; из-
учение сущности процессов передачи и обработки ин-
формации в компьютере; использование разнообразных 
средств ввода (вывода) информации в компьютере при из-
учении учебных предметов, в частности художественно-
графического цикла [265]; [269]; [310]; [318]. 

Стандартизация в области применения информационных и ком-
муникационных технологий в процессе изучения учебного 
предмета (предметной области) – установление в рамках 
Системы сертификации педагогико-эргономического 
качества педагогической продукции, функционирующей 
на базе ИКТ, единых норм и требований, предъявляемых 
к: 1) педагогически целесообразному и безопасному исполь-
зованию определенных видов средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), применя-
емых в процессе изучения конкретного учебного пред-
мета (предметной области), для визуализации учебной 
информации, автоматизации поиска, обработки, хране-
ния учебной информации, для моделирования изучае-
мых объектов, процессов, сюжетов; 2) сформированно-
сти представлений, знаний, умений, в области осущест-
вления учебной деятельности с использованием средств 
ИКТ в процессе освоения содержательных линий изуче-
ния конкретного учебного предмета (предметной обла-
сти) [207]; [269]; [270]; [310].

Стандартизация в области применения информационных и ком-
муникационных технологий в процессе осуществления 
проектной деятельности  установление в сфере строи-
тельства единых норм и требований, предъявляемых к: 
обеспечению возможностей использования определен-
ных видов средств ИКТ, применяемых в процессе осу-
ществления проектной деятельности; формированию 
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рекомендаций по осуществлению проектной деятель-
ности с использованием средств ИКТ. Общий стандарт 
в области применения ИКТ в проектной деятельности  
типовой нормативно-методический документ, устанав-
ливающий термины и их определения, а также требова-
ния, обеспечивающие процесс проектирования в усло-
виях использования средств ИКТ в проектной деятель-
ности. Оценивание – формализованный или экспертный 
процесс констатации соответствия качества созданно-
го проекта требованиям, установленным нормативными 
документами в области строительного проектирования 
[147]; [269]; [280]; [281]; [282].

Сценарий электронного издания учебного назначения – деталь-
ный план взаимодействия пользователя с электронным 
изданием, содержащий точную разбивку на отдельные 
структурные компоненты, включающий описание содер-
жательного, логического и временного взаимодействия 
структурных компонент [238]; [262]; [310]; [318].

Телекоммуникации – (от греческого tele – далеко, вдаль и ла-
тинского – communicatio – общение) – средства дистант-
ной передачи информации и информационного ресур-
са (радиосвязь; телевизионная, телефонная, телеграф-
ная, телетайпная, оптоволоконная, спутниковая связи), 
основанные на применении информационных и комму-
никационных технологий с привлечением оптоволокон-
ных, облачных и пр. технологий [310]; [318].

Телекоммуникационная сеть информационного взаимодей-
ствия в образовательных целях – комплексы, обеспечива-
ющие синтез информационных (компьютерных) сетей и 
средств телефонной, телевизионной, спутниковой, опто-
волоконной связи, объединенные в системы передачи-
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приема для информационного обеспечения различных 
территорий и для информационного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса в том чис-
ле, в образовательных организациях. При информацион-
ном взаимодействии между субъектами образователь-
ного процесса возможен обмен текстовой, графической, 
звуковой, видеоинформацией в виде запросов пользо-
вателя и получения им ответов, в том числе из инфор-
мационного банка данных образовательной организа-
ции. Осуществление информационного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса произво-
дится в реальном времени (синхронная телекоммуника-
ция), с задержкой по времени (асинхронная телекомму-
никация). Использование телекоммуникационных сетей 
информационного взаимодействия в образовательных це-
лях позволяет: формировать умения составлять инфор-
мационно емкие сообщения, сортировать информацию 
по определенному (ым) признаку (ам); обеспечивать не-
прерывность общения субъектов образовательного про-
цесса с центральным информационным банком данных; 
тиражировать передовые педагогические технологии как 
при одновременном обучении нескольких групп в раз-
личных регионах страны, так и при обучении террито-
риально удаленных групп, «распределенных» по инте-
ресам и объединенных в творческие коллективы [296]; 
[310]; [318].

Телеконференция (веб-конференция), обеспечивающая инфор-
мационное взаимодействие в образовательных целях – 
сервис, предназначенный для информационного взаимо-
действия между субъектами образовательного процесса 
для коллективных текстовых и (или) аудиовизуальных 
коммуникаций (массового информирования с обратной 
связью), для совместного обсуждения некоторой темы, 
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для экспертизы педагогической продукции, разработан-
ной на базе информационных и коммуникационных тех-
нологий и пр. Виды телеконференций: закрытые – до-
ступ ко всей информации и возможность отправки со-
общений разрешается ограниченному кругу зарегистри-
рованных субъектами образовательного процесса; моде-
рируемые – управляемые администратором (модерато-
ром), который определяет права остальных участников 
по доступу к имеющейся информации и отправке но-
вых сообщений (чтение сообщений при этом разрешено 
всем желающим, отправка же сообщений отслеживается 
модератором, в том числе заранее до размещения сооб-
щений в конференции – премодерация); администратор 
может удалять сообщения, не соответствующие темати-
ке конференции или содержащие нелегитимную, с точ-
ки зрения образовательных целей, информацию, либо 
запрещать отправку сообщений отдельным субъектами 
образовательного процесса; свободные – полный доступ 
к ним разрешен всем желающим субъектами образова-
тельного процесса, заинтересованным в тематике и в ин-
формационном взаимодействии [296]; [310].

Тест компьютерный в образовании – измерительная процеду-
ра, соответствующая этике образовательного процесса, 
прошедшая широкую апробацию (например, в образо-
вательных организациях) и стандартизацию, включаю-
щая инструкцию по применению теста и набор заданий, 
представленных в электронном виде [108]; [310]; [318].

Тестирование в образовании – измерение или формализован-
ное оценивание результатов обучения на основе ком-
пьютерных тестов, завершающееся количественной 
оценкой, опирающейся на статистически обоснованные 
шкалы и нормы [174]; [310]; [318].
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Тестовое задание в образовании – минимальная составляющая 
единица компьютерного теста, выявляющего уровень 
знаний, умений, компетенций и пр., которая состоит из 
условия (вопроса) и, в зависимости от типа задания, мо-
жет содержать, или не содержать набор ответов для вы-
бора. Чаще всего в наборе ответов содержится только 
один полный, правильный, а остальные либо неполные, 
либо неточные (но не абсурдные и не заведомо ошибоч-
ные); в наборе ответов может быть и более одного пол-
ного, правильного ответа  [310]; [318].

Технология «Виртуальная реальность» (Virtual Reality) – сово-
купность методов приёмов, способов и средств, реали-
зация которых обеспечивает пользователю неконтакт-
ное информационное взаимодействие (с помощью ком-
плексных мультимедиа-операционных сред) иллюзию 
непосредственного вхождения и присутствия в реаль-
ном времени в стереоскопически представленном вир-
туальном мире, отображающем определенную предмет-
ную область, при обеспечении тактильных ощущений 
при взаимодействии пользователя с объектами вирту-
ального мира. Системы «Виртуальная реальность», ре-
ализующие эту технологию, обеспечивают пользователю 
возможность стать участником действий в абстрактных 
пространствах, отображающих некоторую предметную 
область, в которых можно задать как виртуальные усло-
вия информационного взаимодействия, так и виртуаль-
ные объекты, подчиняющиеся этим условиям. При этом 
может быть создана сколь угодно разнообразная инфор-
мационно емкая инфраструктура «виртуального мира» 
и вполне реально ощутимое тактильное взаимодействие, 
ограниченное уровнем периферийных устройств самой 
системы «Виртуальная реальность». Кроме того, эта тех-
нология разрешает проблему удаления интерфейса меж-
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ду человеком и компьютером. Базовыми компонентами 
типичной системы «Виртуальная реальность» являются: 
перечни или списки с перечислением и описанием объек-
тов, формирующих виртуальный мир, в субсистеме соз-
дания и управления объектами; субсистема, распознаю-
щая и оценивающая состояние объектов перечней и не-
прерывно создающая картину «местонахождения» поль-
зователя относительно объектов виртуального мира; го-
ловной установочный дисплей (очки-телемониторы или 
специальные контактные линзы), в котором непрерыв-
но представляются изменяющиеся картины «событий» 
виртуального мира; устройство с ручным управлением, 
реализованное в виде «информационной перчатки» или 
«спейс-болл», определяющее направление «перемеще-
ния» пользователя относительно объектов виртуального 
мира; устройство создания и передачи звука [240]; [241]; 
[265]; [269]; [310].

Технология гипермедиа в образовании – см. Гипермедиа в обра-
зовании.

Технология гипертекста в образовании – см. Гипертекст в обра-
зовании.

Технология «Дополненная реальность» (Augmented Reality) в об-
разовании – совокупность методов, приёмов, способов 
и средств, реализация которых обеспечивает пользова-
телю в режиме реального времени возможность видеть 
реальный мир через цифровой образовательный кон-
тент (виртуальное изображение изучаемых объектов 
или протекания изучаемых процессов, представленных 
на экране), спроецированный непосредственно в гла-
за человека (через специальные контактные линзы или 
через очки-телемониторы). При этом реальное изобра-
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жение, которое наблюдает пользователь, интегрируется 
с виртуальным изображением (с цифровым контентом), 
а у пользователя возникает иллюзия совмещения (сме-
шения) реального изображения с виртуальным, то есть 
с цифровым контентом (образно выражаясь, цифровой 
(виртуальный) мир и реальный мир совмещаются). В 
образовательном процессе технологию «Дополненная ре-
альность» применяют для введения в реальное изоб-
ражение, воспринимаемое пользователем (в реальном 
времени, в реальном мире), любых дополнительных 
элементов цифрового контента образовательного назна-
чения (в виде данных, информации) для визуального и 
содержательного дополнения воспринимаемой инфор-
мации, необходимой пользователю при решении учеб-
ных задач [240]; [241]; [265]; [269]; [310].

Технология мультимедиа в образовании – совокупность прие-
мов, методов, способов и средств сбора, накопления, об-
работки, хранения, передачи, продуцирования аудио-
визуальной, текстовой, графической информации опре-
деленной предметной области в условиях интерактив-
ного взаимодействия пользователя с информационной 
системой, реализующей возможности мультимедиа-
операционных сред. Технология мультимедиа позволя-
ет интегрированно представлять на экране компьюте-
ра любую аудиовизуальную информацию определенной 
предметной области, реализуя при этом интерактивный 
диалог пользователя с системой, в том числе в условиях 
функционирования информационных сетей. При этом 
обучающемуся обеспечивается возможность выбора (по 
результатам анализа его действий) нужной линии разви-
тия представляемого на экране изучаемого объекта, про-
цесса, сюжета или ситуации. В образовательном процес-
се технологию мультимедиа реализуют, как в информа-



102

ционных системах образовательного назначения, так и 
в электронном образовательном ресурсе, обычно вклю-
чая в них не только статические и анимированные изо-
бражения, но и текстовую, и видеоинформацию со зву-
ковым сопровождением, обеспечивая при этом интерак-
тивное взаимодействие пользователя с системой [269]; 
[270]; [310].

Технология «Расширенная реальность» (Еxtended reality, XR) 
(Технология «Перекрестные реальности») в образовании – 
совокупность методов приёмов, способов и средств, реа-
лизация которых обеспечивает пользователю: объедине-
ние технологий виртуальной реальности, дополненной 
реальности и смешенной реальности; функционирова-
ние программ, объединяющих элементы технологий вир-
туальной реальности, дополненной реальности, смешен-
ной реальности. Технология «Расширенная реальность» 
обеспечивает спектр представления на экране изучае-
мых объектов, процессов, сюжетов и их представление 
на экране от «полного реального» до «полного виртуаль-
ного». В образовательном процессе технология «Расши-
ренная реальность» применяются при реализации учеб-
ных задач моделирования, прототипирования, симуля-
ции и тестирования информационных продуктов, циф-
рового образовательного контента и различных прило-
жений [240]; [241].

Технология «Смешанная реальность» (Mixed reality, MR) (Тех-
нология «Гибридная реальность») в образовании – сово-
купность методов, приёмов, способов и средств, реали-
зация которых обеспечивает: объединение реального и 
виртуальных миров для созданий цифровых визуализа-
ций образовательного назначения, при которых объекты 
реальной действительности или реального мира (физи-
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ческие) и объекты виртуальной реальности (цифровые) 
сосуществуют и взаимодействуют между собой в реаль-
ном времени; подчинение изучаемых виртуальных объек-
тов законам реального мира и воздействие виртуальных 
объектов на виртуальный мир, отображающий некото-
рую предметную область; смешение виртуальной реаль-
ности, отображающей некоторую предметную область, 
и реальной действительности при взаимодействии ре-
альных и виртуальных объектов в реальном времени с 
возможностью трансформировать, изменять последние. 
Иными словами, объекты и процессы реальной действи-
тельности и виртуальной реальности, представляемые 
технологией «Смешанная реальность», существуют в 
реальном или виртуальном виде и смешиваются для реа-
лизации определенных образовательных целей. При этом 
осуществляется «привязка» изучаемого виртуального 
объекта к положению в реальном мире, то есть в реаль-
ный мир (в реальную действительность) добавляются 
изучаемые виртуальные объекты, которые прикреплены 
к своему месту в пространстве для того, чтобы пользова-
тель воспринимал их как реальные [240]; [241].

Технология телекоммуникаций в образовании – совокупность 
приемов, методов, способов осуществления информаци-
онного обмена, транслирования информации, представ-
ленной в любом виде (символьная, текстовая, графиче-
ская, аудио- видео- информация) с использованием со-
временных средств связи, обеспечивающих информаци-
онное взаимодействие пользователей как на локальном 
уровне (например, в рамках одной организации или не-
скольких организаций), так и глобальном. Современные 
средства и системы технологии телекоммуникаций позво-
ляют производить обмен текстовой, графической, звуко-
вой, видеоинформацией в самом широком диапазоне как 
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по видам информационного ресурса, так и по режимам 
взаимодействия. В настоящее время связи могут осущест-
вляться в реальном времени – синхронная телекоммуника-
ция, с помощью которой можно организовывать одновре-
менное обучение (при необходимости и одним препода-
вателем) нескольких групп обучающихся в нескольких об-
разовательных организациях региона или района. Связь 
может осуществляться и с задержкой по времени – асин-
хронная телекоммуникация [269]; [270]; [310].

Трансфер-интегративная область научного знания (трансфер-
зона) – новая область научного знания, которая возни-
кает («зарождается») в традиционных науках (научных 
областях) в связи с необходимостью решения проблем, 
выдвинутых информатизацией образования. Трансфер-
зона – определенная содержательная область научно-
го знания и (или) ее практической реализации, кото-
рую можно исследовать и решать ее проблемы только в 
рамках определенной науки. Трансфер-интегративная 
область научного знания обеспечивает: трансфер (лат. 
transfero – переношу, перемещаю), то есть перенос (пе-
ремещение) определенных научных идей или научных 
проблем в другую научную область, в которой в связи с 
этим образуется, во-первых, новая, доселе не существу-
ющая, научно-практическая зона, адекватно существен-
ным признакам данной науки и практике её реализации; 
во-вторых, интегративная (от лат. integration – объеди-
нение в единое целое), то есть объединяющая в единое 
целое определенные части (зоны), которые образовались 
в конкретной науке и практике ее реализации в связи с 
феноменом трансфера. Теория Трансфер-интегративных 
областей научно-педагогического знания изучает процес-
сы возникновения и содержание научно-практических 
областей в возникающих психолого-педагогических, 
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технологических, социальных, медицинских и др. науках 
в связи с использованием в образовательных целях ИКТ 
(как аналоговой, так и цифровой формы реализации), 
инициируемых информатизацией образования [217]; 
[248]; [253]; [371].

Учебная база данных (УБД) база данных, ориентированная на 
некоторую предметную область, обеспечивает возмож-
ность: 1) формирования наборов данных, создания, сохра-
нения и использования данных, информации, выбранной 
по определенным признакам; 2) обработки имеющих-
ся наборов данных или имеющейся информации; 3) осу-
ществления поиска (выбор, сортировка), анализа и изме-
нения информации по заданным признакам; 4) использо-
вания модуля сервисной технологии, позволяющего при-
менять редактор образов, редактор текста, контролиро-
вать результаты решения, регламентировать работу си-
стемы [265]; [269]; [310].

Учебная база знаний (УБЗ) – база знаний, ориентированная на 
некоторую предметную область, предполагает: наличие 
учебной базы данных определенной предметной области 
и методики обучения, ориентированной на некоторую 
модель обучаемого. При этом обеспечивается проверка 
правильности ответов, формирование правильных отве-
тов, управление процессом обучения [265]; [269]; [310].

Учебная деятельность, реализуемая в информационно-
образовательной среде, – деятельность, ориентирован-
ная на реализацию условий информационного взаимо-
действия между обучающимся (обучающимися), обуча-
ющим и интерактивными средствами информационных 
и коммуникационных технологий, направленная на до-
стижение образовательных целей [228]; [310].
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Учебное демонстрационное оборудование, сопрягаемое с ком-
пьютером – комплекс программно-аппаратных средств, 
обеспечивающий: 1) управление с помощью средств ав-
томатизации объектами реальной действительности; 2) 
сбор, обработку, передачу информации о реально проте-
кающем процессе; 3) визуализацию изучаемых объектов, 
процессов, закономерностей; 4) автоматизацию процес-
сов обработки результатов учебного эксперимента; 5) 
графические построения, включения в текст диаграмм, 
инфограмм и пр. Состав учебного, демонстрационного 
оборудования, функционирующего на базе информаци-
онных и коммуникационных технологий: 1) учебные ро-
боты, имитирующие промышленные устройства и ме-
ханизмы; 2) электронные конструкторы; 3) комплекты 
датчиков и устройств, обеспечивающих получение ин-
формации о регулируемом физическом параметре или 
процессе; 4) средства пространственного ввода и ма-
нипулирования текстовой и графической информацией 
[265]; [269]; [310]. 

Факторы, оказывающие влияние на здоровье пользователя ин-
формационными и коммуникационными технологиями: 
биологические (вирусные, бактериальные, например, на 
клавиатурах), химические (включающие в себя вещес-
тва, выделяемые при нагреве пластмасс, порошка при-
нтеров и пр.), физические (шум, вибрация, инфразвук, 
тепловое, электромагнитное и СВЧ излучение и иные), 
социальные (условия труда и отдыха, соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм и правил использования ин-
формационных и коммуникационных технологий) [152]; 
[155]; [156]; [157].

Факторы риска при использовании информационных и комму-
никационных технологий – возможные причины реаль-
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ных опасностей для пользователя, к которым относят-
ся: а) наличие противоправного контента, вредоносной 
информации, отрицательно воздействующей на молодое 
поколение; б) наличие в информационных потоках спец-
ифических элементов, целенаправленно изменяющих пси-
хофизиологическое состояние обучающихся; в) наличие 
контента манипулятивного характера, дезориентиру-
ющего молодого человека, ограничивающего его воз-
можности в условиях слабой правовой образованности 
и возрастных особенностей несовершеннолетних; г) не-
санкционированное использование персональных данных, 
а также разглашение информации, содержащей конфи-
денциальные сведения [8]; [102]; [179]; [181]; [184]; [218]; 
[219].

Формализация знаний – процесс представления знаний в виде 
формализованной структуры средствами математиче-
ской логики. Построение логических исчислений в ма-
тематической логике позволяет применить ее средства 
к формализации целых областей науки. При этом обла-
сти знания, формализованные средствами математиче-
ской логики, приобретают вид формальных систем [269]; 
[296]; [310].

Формализация информации – процесс представления инфор-
мации в виде символической записи или определенной 
формализованной структуры, адекватно отражающей 
свойства данной информации и обладающей ее суще-
ственными признаками [270]; [296]; [310].

Ценности образования периода цифровой парадигмы – фикси-
рованные в сознании индивидуума значимые для него и 
присвоенные им идеи, нормы, принципы при выборе жиз-
ненных ориентиров и приоритетов, задаваемые самим об-
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учающимся, в том числе характеристики его отношения 
к субъектам и объектам окружающей его действитель-
ности. К ценностям образования периода цифровой пара-
дигмы относятся следующие: Философско-психологические 
определяют значимость и приоритетность для индивиду-
ума принятых в российском многонациональном социу-
ме гуманитарно-ориентированных духовных, философ-
ских, психологических, общекультурных ценностей при 
восприятии окружающей действительности. Когнитивно-
интеллектуальные определяют значимость для индиви-
дуума познавательных аспектов восприятия окружаю-
щей реальности при осуществлении образовательной, 
экспериментальной, научно-исследовательской деятель-
ности, связанной с познанием сути изучаемых явлений, 
процессов, объектов определенной научной или предмет-
ной области, и неприятие к лженаучным теориям и прак-
тикам, не соответствующим принятым международным 
сообществом достижений современных наук и техноло-
гий. Морально-этические определяют значимость и при-
оритетность для индивидуума: соблюдения принятых в 
российском социуме морали, честности, порядочности, 
дружбы, сопереживания, сочувствия, уважения в отноше-
ниях между людьми, в том числе в условиях сетевого взаи-
модействия (при общении в чатах, в системах информаци-
онного взаимодействия, в Zoom, MS Тeams и пр.); соблю-
дения моральных правил и норм тактичного и уважитель-
ного отношения к любому пользователю в социальных се-
тях, как при общении с ним (с ними), так и при выстав-
лении своего контента, а также неприятия к негативному 
контенту Интернета, в том числе представляющего неу-
важительное отношению к окружающим людям или уни-
жающего чье-то достоинство. Национально-этнические 
определяют значимость и приоритетность для индиви-
дуума патриотизма, гражданственности, долга, справед-
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ливости, сохранения национальных традиций при при-
нятии им решений в своей жизнедеятельности в услови-
ях глобальных информационных взаимодействий, в том 
числе в социальных сетях, в различных чатах при обще-
нии с другими пользователями. Культурно-эстетические 
определяют значимость для индивидуума традиций кра-
соты, гармонии, верности, дружбы, любви к человече-
ству, к животным, к природе при восприятии различ-
ных аспектов окружающей действительности, в том чис-
ле в условиях неконтактного информационного взаимо-
действия между индивидуумами в условиях сетевых вза-
имодействий. Конвергентные определяют значимость для 
индивидуума обучения по педагогико-технологическим и 
учебно-методическим материалам, обеспечивающим со-
впадение методов обучения с методами цифровых тех-
нологий, или реализующим взаимный перенос характер-
ных черт образовательных технологий и цифровых техно-
логий. Здоровьесберегающие определяют обязательность 
для индивидуума соблюдения психолого-педагогических, 
санитарно-гигиенических и технических требований при 
осуществлении учебной деятельности с использованием 
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), как аналоговой, так и цифровой формы реа-
лизации, в том числе, в информационно-образовательной 
среде образовательной организации, района, региона и 
т.д. Ценности информационной безопасности личности 
определяют понимание индивидуумом обязательности и 
необходимости в условиях использования ИКТ блокиро-
вать: информацию, запрещенную законодательством; не-
этичную информацию, оскорбляющую моральные ценно-
сти и представления окружающих; агрессивную инфор-
мацию; нелегитимную информацию; информацию, уни-
жающую или оскорбляющую человеческое достоинство 
[205]; [206].
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Цифровая парадигма современного образования – совокуп-
ность научно-педагогических положений и техноло-
гических решений, ориентированных на реализацию 
в сфере образования современных достижений науч-
но-технологического прогресса периода активного ис-
пользования цифровых информационных технологий 
в условиях предотвращения возможных негативных 
последствий для здоровья пользователя и обеспечения 
информационной безопасности личности субъектов об-
разовательного процесса. Цифровая парадигма современ-
ного образования включает: 1) Расширение понятийного 
аппарата информатизации образования. 2) Теоретико-
методические основания интеллектуализации образова-
тельного процесса. 3) Дидактико-технологические пара-
дигмы информатизации образования (конвергентного 
образования; сетевого открытого (on-line) образования 
(самообразования); распределенного образования; вы-
сокотехнологичного образования). 4) Основы дидакти-
ки периода информатизации образования. 5) Меры по 
предотвращению возможных негативных последствий 
использования цифровых технологий для физического 
и психического здоровья субъектов образовательного 
процесса. 6) Информационная безопасность личности 
субъектов образовательного процесса [212]; [213]; [371].

Цифровая трансформации образования – результат системных 
существенных изменений, произошедших и происхо-
дящих в сфере образования (позитивных, негативных), 
в связи с комплексным преобразованием деятельности 
участников образовательного процесса при активном и 
систематическом использовании цифровых технологий и 
реализации в образовательной практике результатов до-
стижений научно-технического прогресса информаци-
онного общества массовой глобальной коммуникации. 
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В более обобщенном виде: цифровая трансформация 
отрасли – результат системных существенных измене-
ний, произошедших и происходящих в отрасли и в ор-
ганах управления ею, связанных с переходом к новым 
бизнес-моделям, каналам коммуникаций, а также про-
цессам и культуре, которые базируются на новых подхо-
дах к управлению данными с использованием цифровых 
технологий. Системно-образующие факторы, определя-
ющие изменения, произошедшие в сфере образования: 1) 
Позитивные факторы: повышение мотивации обучения, 
познавательной активности обучающегося, самостоя-
тельности при решении учебных задач, расширение ком-
петенций в области применения цифровых технологий в 
учебной деятельности за счет интерактивной обратной 
связи, визуализации учебной информации, автоматиза-
ции ее поиска, обработки, передачи; интеллектуализация 
учебной деятельности в условиях многоуровневой инди-
видуализации; мультипредметное представление учеб-
ного материала, исходя из различных концептуальных 
подходов (философский, социологический, информа-
ционный, естественно-научный и др.), при многоаспек-
тном представлении экранных объектов или процессов 
предметной области, как реальных, так и виртуальных; 
появление новых средств обучения, функционирующих на 
базе цифровых технологий (электронный или цифровой 
образовательный ресурс, электронный учебник, интел-
лектуальные информационные системы, компьютерные 
диагностические системы, инструментальные информа-
ционные средства и системы разработки информацион-
ного ресурса и пр.), использование которых расширяет 
методические подходы к решении образовательных за-
дач; расширение видов учебной деятельности (автомати-
зация поиска, обработки, представления, формализации, 
продуцирования, тиражирования учебной информации; 
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создание информационного образовательного ресурса; 
управление моделями изучаемых объектов, процессов, 
представленных на экране; экспериментально-исследо-
вательская деятельность на базе виртуального лабора-
торного оборудования и пр.). 2) Негативные факторы: ос-
лабление дискурсивного (рассуждающего) типа мышления 
и преобладание констатирующего типа мышления, про-
являющегося в ослаблении способности концентриро-
вать внимание на вычленении существенных признаков 
учебной информации; умственная и физическая уста-
лость обучающегося при восприятии информационно-
емкой, визуально насыщенной экранной информации, 
(цифрового контента), рассредоточенность внимания 
обучающегося, возникающая в связи с избыточностью 
и доступностью любых объемов самой разнообразной 
информации; «контентная слепота» пользователя – за-
труднения осознания индивидуумом целевой, структур-
но-содержательной, морально-ценностной компоненты 
информации при ее восприятии и использовании в связи 
с приоритетом визуального представления информации 
над содержательным; «клипово-комиксное» восприятие 
информации, приводящее к поверхностному восприятию 
обучающимся учебной информации, к непониманию ее 
содержательной составляющей в связи с предпочтением 
примитивных визуализированных или анимированных 
экранных представлений изучаемых объектов, их взаи-
модействий или процессов. Влияние цифровой трансфор-
мации распространяется на всю сферу образования по 
следующим направлениям: учебно-воспитательный про-
цесс; процессы создания и использования электронных 
или цифровых образовательных ресурсов; корректиров-
ка состава информационно-образовательной среды (вы-
сокотехнологичные программно-аппаратные средства и 
устройства, в том числе мобильные; средства обеспече-
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ния удаленного доступа к образовательному контенту; 
цифровой образовательный ресурс; средства и системы 
автоматизации администрирования и управления об-
разовательной организацией и пр.). Процесс цифровой 
трансформации образования: инициирует обновление, 
модификацию всех учебно-методических материалов, 
в том числе содержание и структуру образовательных 
программ, компетенций, средств оценки учебных до-
стижений и управления образовательным процессом; 
совершенствует организацию и оборудование научно-
исследовательской, экспериментальной деятельности 
обучающихся; модифицирует структуру и организацию 
подготовки и переподготовки педагогических и управ-
ленческих кадров в области использования цифровых 
технологий при решении профессиональных задач; 
развивает информационную инфраструктуру обра-
зовательной организации [69]; [197]; [256]; [267]; [268]; 
[276]; [279]; [327]; [330]; [369]; [373].

Цифровизация информационного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса – реализации возможностей 
цифровых технологий для обеспечения автоматизации 
процессов: виртуальной передачи-приема информации 
любого объема, представленной в любом виде (символы, 
графика, анимация, аудио-, видео- информация), в том 
числе прикладных и инструментальных приложений рас-
пределенных и доступных в сетях; коммуникации с обрат-
ной связью, как между пользователями, так и между ними 
и интерактивным информационным ресурсом; поиска 
сбора, обработки, формализации, передачи информации. 
Структура информационного взаимодействия – внутрен-
няя форма организации информационного взаимодейс-
твия, выступающая как единство устойчивых взаимосвя-
зей между ее элементами [136]; [259]; [312]; [351].
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Цифровизация информационной деятельности субъектов обра-
зовательного процесса – реализация возможностей циф-
ровых технологий для автоматизации процессов: поиска, 
отбора, обработки, применения, передачи, тиражирова-
ния, формализации, продуцирования любых объемов 
информации, представленной в любом виде; быстрого 
и качественного восстановления утерянной информа-
ции; формирования образовательного контента на базе 
инструментальных средств и различных web-платформ; 
применения прикладных и инструментальных прило-
жений, доступных в Интернете [128]; [136]; [259]; [312]; 
[351].

Цифровизация информационно-методического обеспечения 
деятельности образовательной организации и органи-
зационного управления процессами документооборо-
та – реализации возможностей цифровых технологий 
для обеспечения образовательного процесса необходи-
мыми научно-педагогическими, учебно-методическими, 
информационно-справочными, инструктивно-органи-
зационными, нормативно-методическими, технически-
ми и другими материалами, представленными в элек-
тронном (цифровом) виде, которые используются в 
учебном процессе конкретной образовательной органи-
зации при функционировании следующих процессов: об-
щая обработка электронных документов, их верифика-
ция, оформление, тиражирование, хранение и исполь-
зование, в том числе на базе облачных технологий; обе-
спечение сквозной доступности электронных докумен-
тов без их дублирования на твердом носителе, дистан-
ционная совместная работа сотрудников и служащих 
над электронным документом; поддержка информаци-
онного сетевого взаимодействия, «безбумажного» об-
щения между сотрудниками (служащими) с их рабо-
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чих мест; поддержка различных видов информационно-
го взаимодействия по информационным сетям или ка-
налам телекоммуникаций; персональная и коллектив-
ная обработка данных и электронных документов, в 
том числе дистанционная, средствами телекоммуника-
ций; обмен информацией между базами данных, содер-
жащих научно-педагогическое, учебно-методическое, 
нормативно-правовое и программное обеспечение; ис-
пользование распределенного информационного ресур-
са локальных и глобальной информационных сетей; ин-
теграция электронной и вербальной коммуникаций; ве-
дение персональных баз данных, в том числе с дистанци-
онным доступом; ввод/вывод данных или фиксирован-
ных форм электронных документов [136]; [259]; [312]; 
[351].

Цифровизация обеспечения информационной безопасности 
личности обучающегося – реализация возможностей 
цифровых технологий для автоматизации процессов 
обеспечения защиты от: противозаконной информации 
(пропаганда насилия, терроризма, суицида; «очернение» 
человека; вовлечение его в запрещенные интернет-сооб-
щества; вымогательство; запугивание); недостоверной, 
нелегитимной, агрессивной информации, этически некор-
ректной информации, пропагандирующей нарушения 
норм и правил поведения человека в обществе; вмеша-
тельства в частную информацию, определяющую статус 
и жизнедеятельность индивидуума; передачи третьим 
лицам личной информации, в том числе персональных 
данных; вмешательства в частную информацию, опре-
деляющую статус индивидуума; «информационного наси-
лия» со стороны источников информации, адресованной 
«темной стороне» личности человека [128]; [136]; [259]; 
[312]; [351].
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Цифровизация образовательной деятельности — реализация 
возможностей цифровых технологий для обеспечения 
автоматизации процессов: получения образовательного 
контента, а также методических консультаций по его ос-
воению в электронной форме, адекватно индивидуаль-
ным возможностям и предпочтениям облучающегося; 
контроля результатов обучения, продвижения в обуче-
нии с предоставлением методических комментариев в 
электронном виде по исправлению ошибочных действий 
обучающегося; идентификации (по предоставленным в 
электронном виде документам) личности обучающегося 
при: записи и посещении учебно-методических мероп-
риятий в условиях индивидуальной, групповой, коллек-
тивной учебной деятельности, в том числе, осуществляе-
мой в условиях удаленного доступа; сдачи или получении 
личных документов, в том числе, представленных в элек-
тронной форме; совместного создания обучающимся 
(обучающимися) электронного (или цифрового) обра-
зовательного ресурса в условиях удаленного доступа к 
преподавателю (преподавателям), выступающего (щих) 
в качестве научно-методического руководства, так и 
в условиях коллективной разработки распределённой 
группой разработчиков; проверки письменных работ 
обучающихся на научность, на грамотность текста, на от-
сутствие заимствования из других научно-методических 
источников, на соответствие содержания текста предло-
женной тематике, на неадекватность фрагментов текста 
предложенной тематики; участия обучающегося в web-
конференциях, в профессиональных социальных сетях и 
в иных профессиональных сообществах, реализованных 
на базе Интернет при реализации возможностей циф-
ровых информационных технологий; записи на учебно-
методические мероприятия в условиях индивидуальной, 
групповой, коллективной учебной деятельности; совмес-
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тного создания цифрового образовательного продукта, 
как в условиях научно-методического руководства со 
стороны преподавателя, так и распределённой группы 
профессиональных разработчиков [128]; [136]; [259]; 
[312]; [351].

Цифровой образовательный контент (ЦОК) – совокупность 
учебно-методической информации, представленной в 
оцифрованном виде (текст, графика, анимация, аудио-, 
видео-, фото-информация и пр.), изучение которой 
основано на осуществлении информационной деятель-
ности и информационного взаимодействия, как меж-
ду субъектами образовательного процесс, так и с изуча-
емыми объектами определенной предметной области, 
на базе реализации возможностей информационных и 
коммуникационных технологий (аналоговой или циф-
ровой формы реализации). Цифровой образовательный 
контент реализует дидактические возможности ИКТ и 
ориентирован на достижение следующих педагогических 
целей: предоставление учебной информации; осущест-
вление обратной связи с пользователем при интерак-
тивном взаимодействии; контроль результатов обуче-
ния и продвижения в учении; автоматизация процессов 
информационно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса и организационного управ-
ления образовательным процессом [12]; [13]; [15]; [137]; 
[140]; [143]; [238]; [262]; [310].

Цифровизация образовательных услуг – реализация возможно-
стей цифровых технологий для обеспечения автоматиза-
ции процессов: получения образовательного контента и 
методических консультаций в электронной (цифровой) 
форме по его освоению адекватно индивидуальным воз-
можностям обучающегося; индивидуализированного кон-
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троля результатов обучения с предоставлением методи-
ческих комментариев в электронном (цифровом) виде по 
коррекции или исправлению ошибочных действий об-
учающегося; идентификации личности обучающегося, 
в том числе в условиях удаленного доступа; совместно-
го создания цифрового образовательного ресурса группой 
разработчиков в условиях удаленного доступа; провер-
ки письменных работ на соответствие содержания текста 
предложенной тематике, на грамотность текста, на от-
сутствие заимствования из других источников; участия 
пользователя в профессиональных сообществах, реализо-
ванных на базе Интернета [128]; [136]; [259]; [312]; [351].

Цифровизация организационного управления образовательной 
организацией – реализация возможностей цифровых 
технологий для: прогнозирования и проектирования 
развития образовательной организации или научно-ис-
следовательского учреждения; обеспечения образова-
тельной организации информационно-методическими 
и пр. материалами; осуществления информационной де-
ятельности и информационного взаимодействия при ор-
ганизации образовательной или научной деятельности, 
при ведении делопроизводства в образовательном или 
научном учреждении, в том числе в условиях удаленно-
го доступа; осуществления информационного взаимо-
действия между субъектами образовательного процесса, 
администрацией и иными заинтересованными лицами 
в процессе использования научно-педаго гического, ин-
формационного, учебно-методического обеспечения; 
осуществления администрирования, оперативного пла-
нирования образовательной или научной деятельности; 
информационной поддержки современных методов ве-
дения делопроизводства в образовательной организа-
ции или научном учреждении, в том числе электронного 
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документооборота; принятия управленческих решений 
с возможностью дистантного оповещения о принятых 
решениях [128]; [136]; [259]; [312]; [351].

Цифровой образовательный ресурс – см. Электронный образо-
вательный ресурс. Термин «цифровой образовательный 
ресурс» означает, что он создан с использованием цифро-
вых технологий, то есть с использованием программного 
обеспечения (soft ), термин «электронный образователь-
ный ресурс» означает, что он создан с использованием 
средств электронно-вычислительной техники (hard). В 
обоих случаях это условные названия образовательного 
ресурса, который создан с использованием средств элек-
тронно-вычислительной техники и программного обес-
печения. Таким образом, оба термина означают одно и 
тоже, то есть они тождественные (синонимические), так 
как представляют собой учебно-методические матери-
алы, представленные в электронном (цифровом) виде 
(подробно см. Электронный образовательный ресурс). 

Цифровые компетенции – см. ИКТ-компетенции. Термины циф-
ровые компетенции и ИКТ-компетенции – тождественные 
(синонимические), так как информационные и комму-
никационные технологии могут быть реализованы, как в 
аналоговой форме, так и в цифровой форме.

Цифровые технологии в образовании позволяют за малые про-
межутки времени решать многофункциональные об-
разовательные задачи: скоростной поиск информации, 
ее визуализация, графическая интерпретация, моди-
фикация, обработка, формализация, продуцирование, 
в том числе больших объемов структурированной и 
неструктурированной информации; адаптация инфор-
мационных систем к новым технико-технологическим 
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условиям; модификация информационных систем без 
замены технических средств; идентификация личности 
обучающегося при организации его образовательной де-
ятельности в условиях легитимного допуска к соответс-
твующим информационным источникам; совместное 
создание информационного образовательного ресурса; 
проверка текста письменных работ обучающихся на ори-
гинальность, адекватность тематики, научности и гра-
мотности; одновременное участие большого количества 
субъектов образовательного процесса в web-конферен-
циях, и иных профессиональных сетевых сообществах; 
интеллектуализация информационной деятельности и 
информационного взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса; организационное управле-
ние высокотехнологичным оборудованием; автоматиза-
ция всех видов контроля результатов образовательной 
деятельности [205]; [232]; [276]; [277]; [369]; [371]; [373]; 
[376].

Экспериментально-исследовательская деятельность, организо-
ванная с применением средств информационных и ком-
муникационных технологий – деятельность, ориентиро-
ванная на формирование умений осуществлять: 1) авто-
матизацию процессов обработки результатов учебного 
(лабораторного, демонстрационного) эксперимента; 2) 
выявление основных элементов и типов функций для мо-
делирования определенного аспекта реальности с целью 
его исследования, изучения; 3) создание моделей, адекват-
но отражающих изучаемые объекты, явления или про-
цессы, и представляющих определенный аспект реально-
сти для изучения его основных структурных или функ-
циональных характеристик с помощью некоторого огра-
ниченного числа параметров; 4) управление созданными 
экранными моделями; 5) обработку получаемой информа-
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ции о наблюдаемых или изучаемых объектах, явлениях, 
процессах или их моделях для формулирования гипоте-
зы о выявляемой закономерности с последующим про-
гнозированием результатов эксперимента; 6) самостоя-
тельное «открытие» изучаемой или исследуемой законо-
мерности для последующего формулирования выводов 
и обобщений [228]; [269]; [310].

Эксперт педагогической продукции, реализованной на базе ин-
формационных и коммуникационных технологий, – спе-
циалист, аттестованный для проведения работ по серти-
фикации педагогической продукции, реализованной на 
базе информационных и коммуникационных техноло-
гий (экспертируемый объект) и аккредитации органов 
по сертификации и испытательных лабораторий в си-
стеме сертификации, способный на основе своих знаний 
и опыта определить уровень соответствия экспертируе-
мого объекта установленным требованиям (психолого-
педагогическим требованиям, техническим условиям, 
техническим требованиям), а также предоставить ква-
лифицированную консультацию по выполнении опреде-
ленных работ [43]; [310]; [318].

Экспертиза педагогической продукции, функционирующей на 
базе информационных и коммуникационных техноло-
гий – осуществление деятельности эксперта (на основе 
своих знаний и опыта) по подтверждению требований к 
педагогической продукции, функционирующей на базе 
ИКТ, в области: 1) определения уровня соответствия про-
дукции установленным требованиям (техническим усло-
виям, техническим требованиям), принятым в соответ-
ствующей системе обеспечения качества продукции или 
услуг; 2) осуществления квалифицированной консульта-
ции по доработке представленной продукции (в виде ин-
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струкций или методических рекомендаций) [11]; [15]; 
[239]; [262]; [263]; [264]; [282]; [283]; [310]. 

Экспертная обучающая система – информационная система, 
обеспечивающая: 1) представление знаний из определен-
ной предметной области, организацию диалога пользова-
теля с системой, 2) пояснение стратегии и тактики ре-
шения задач определенной предметной области; 3) кон-
троль уровня знаний, умений и навыков с диагностикой 
ошибок по результатам обучения и оценкой достовер-
ности контроля; 4) автоматизацию процесса управле-
ния самой системой в целом [93]; [265]; [269]; [285]; [286]; 
[287]; [310]. 

Экспертная система (ЭС) в образовании – информационная 
система, предназначенная для получения, накопления, 
корректировки знания, предоставляемого экспертами 
из некоторой предметной области для получения ново-
го знания, позволяющего решать определенные задачи, 
относящиеся к классу неформализованных, слабострук-
турированных, с возможностью объяснения хода их ре-
шения. «Оболочка» ЭС – универсальная часть эксперт-
ной системы, содержащая механизмы рассуждений и 
«оболочку» базы знаний, которую пользователи запол-
няют информацией из избранной конкретной области. 
Технологически экспертная система – пакет программ, 
способный с помощью методов искусственного интел-
лекта анализировать факты, представляемые пользова-
телем; исследовать изучаемую ситуацию, процесс; пред-
ставить методические рекомендации. Экспертная систе-
ма включает: базу знаний и машину логического вывода. 
База знаний содержит эмпирические правила, наблюде-
ния и описания прецедентов, полученные путем опроса 
экспертов. Характерные признаки экспертной системы: 
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1) выполнение вычислительных операций; 2) моделирова-
ние механизмов рассуждения человека, умеющего решать 
задачи определенной проблемной области; 3) воспроизве-
дение средствами системы элементов методики решения 
задачи или проблемы, доступной эксперту; 4) формиро-
вание обобщений и выводов на базе информации, знаний, 
которыми располагает система [46]; [285]; [286]; [287]; 
[309]; [310].

Экспертная система образовательного назначения – инфор-
мационная система, включающая знания об определен-
ной слабо структурированной и трудно формализуемой 
предметной области, аккумулирующая информацию, 
знания, ориентированные на обучение пользователя и 
оказание консультационной помощи специалистам оп-
ределенной предметной области, способная предлагать 
и разъяснять пользователю предлагаемые решения задач 
или проблем [35]; [46]; [93]; [285]; [286]; [287]; [311].

Электромагнитная безопасность – предотвращение вредного 
для организма пользователя влияния переменного элек-
тромагнитного и электростатического полей при исполь-
зовании персонального компьютера [154]; [159]; [310].

Электронная библиотека – программный комплекс (информа-
ционная система), обеспечивающий возможность на-
копления и предоставления обучающимся и педаго-
гам на основе средств телекоммуникаций полнотексто-
вых электронных информационных изданий и ресурсов, 
снабженный собственной системой документирования 
и безопасности. В мировой практике существуют вирту-
альные лаборатории в области математики, физики, хи-
мии, биологии, экологии и др. [305]; [310]; [318]. 
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Электронная (виртуальная) лаборатория – информационная 
система, позволяющая создавать и исследовать нагляд-
ные экранные модели, отображающие реальные объек-
ты, процессы, явления определенной предметной обла-
сти. В образовательной практике существуют виртуаль-
ные лаборатории по физике, химии, биологии, экологии 
и др. [238]; [310]; [318].

Электронное издание образовательного (учебного) назначе-
ния (ЭИО(У)Н) – информационная система (программ-
ная реализация) комплексного назначения, представля-
ющая в электронном виде совокупность текстовой, гра-
фической, речевой, музыкальной, видео, фото и другой 
информации, реализующее возможности дидактиче-
ские возможности информационных и коммуникацион-
ных технологий. ЭИО(У)Н выполняет следующие функ-
ции: предоставление учебно-воспитательной информа-
ции с привлечением средств технологии мультимедиа, 
гипертекст, гипермедиа; осуществление обратной свя-
зи с пользователем при интерактивном взаимодействии; 
автоматизация контроля результатов обучения и про-
движения в учении с комментариями; автоматизация 
процессов информационно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса и организационного 
управления образовательной организацией. Электрон-
ное издание образовательного назначения (ЭИОН) реа-
лизует все возможности электронного издания учебно-
го назначения (ЭИУН) и включает решение воспитатель-
ных проблем и задач [11]; [12]; [13]; [15]; [45]; [238]; [263]; 
[265]; [284]; [310]; [318]. 

Электронное средство образовательного (учебного) назначения 
(ЭСО(У)Н) – учебное средство, представляющее в элек-
тронном виде совокупность учебно-методической ин-
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формации, представленной в текстовом, графическом, 
аудио, видео, фото форматах и обеспечивающая посред-
ством внутренних сервисных функций, без обращения к 
бумажным носителям информации, реализацию дидак-
тических возможностей информационных и коммуни-
кационных технологий во всех звеньях дидактического 
цикла процесса обучения [11]; [12]; [15]; [45]; [238]; [263]; 
[265]; [284]; [310].

Электронное тестирование в образовании – процесс предъяв-
ления обучающемуся (тестируемый) аналога традицион-
ного теста, представленного в электронном виде, с по-
следующей фиксацией результата контрольного задания 
тестируемого (возможно с комментариями) в условиях 
реализации связанных с этим алгоритмов (например, 
возможность или невозможность возврата к уже выпол-
ненному или пропущенному заданию; ограничение вре-
мени, отведенного на один тест и т.п.) [11]; [45]; [310]. 

Электронное учебное пособие – электронное издание, частич-
но или полностью заменяющее или дополняющее учеб-
ник или учебное пособие. Электронное учебное пособие 
не может быть сведено к бумажному варианту, которое 
не предполагает реализацию дидактических возможно-
стей информационных и коммуникационных техноло-
гий [11]; [12]; [13]; [15]; [238]; [262]; [310]; [318]. 

Электронный тест образовательного назначения – тестовые ма-
териалы, отражающие контрольные вопросы результа-
тов обучения, хранимые, обрабатываемые и предъявля-
емые обучающемуся (тестируемому) с помощью средств 
информационных и коммуникационных технологий. 
Электронный тест образовательного назначения – ком-
понент электронного издания образовательного (учеб-
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ного) назначения или электронного средства образова-
тельного (учебного) назначения, функционирующий на 
базе информационных и коммуникационных техноло-
гий. Электронными не являются тесты, подразумева-
ющие заполнение обучающимся (тестируемыми)) «бу-
мажных» бланков и их последующую компьютерную об-
работку [11]; [238]; [310]; [318].

Электронный образовательный ресурс – учебно-методические 
материалы, представленные в электронном (цифровом) 
виде, реализующие дидактические возможности инфор-
мационных и коммуникационных технологий, содержа-
ние которых соответствует нормативным государствен-
ным документам сферы образования. Электронный обра-
зовательный ресурс предназначен для: 1) предоставления 
учебного материала; 2) организации учебной деятельно-
сти, в том числе тренировочной, а также контроля уров-
ня усвоения; 3) организации информационно-поисковой 
деятельности; 4) организации математического и имита-
ционного моделирования изучаемых объектов, процес-
сов; 5) обеспечения сервисных функций. Разница между 
«электронным образовательным изданием» и «электрон-
ным образовательным ресурсом»: некоторые «ресурсы» 
не могут быть «изданы» на отчуждаемых материальных 
носителях и/или не нуждаются в таком «издании». К «ре-
сурсам» относятся, например, Web-страницы, сайты и 
базы данных, размещенные в Интернете [11]; [12]; [13]; 
[14]; [15]; [238]; [262]; [265]; [310].

Электронный словарь – информационная система, представ-
ляющая информационный источник, соответствующий 
традиционному «бумажному» словарю, предлагающая 
(по инициативе пользователя) информацию из любой 
его области по специально определенным указаниям на 
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определенное слово или группу слов и обеспечивающая 
автоматизированный поиск, визуализацию требуемо-
го фрагмента соответствующего словаря. Электронный 
словарь наряду с текстом и графическими изображени-
ями может содержать видео, анимационные фрагменты, 
звук, музыку и пр.; его реализация возможна на базе тех-
нологий «Гипертекст», «Гипермедиа» [310]; [318].

Электронный учебник (ЭУ) – информационная система (про-
граммная реализация) комплексного назначения, обе-
спечивающая посредством автоматизированного управ-
ления, без обращения к бумажным носителям инфор-
мации, реализацию дидактических возможностей ин-
формационных и коммуникационных технологий во 
всех звеньях дидактического цикла процесса обуче-
ния. При этом ЭУ, обеспечивая непрерывность и пол-
ноту дидактического цикла процесса обучения, предо-
ставляет теоретический материал, организует трениро-
вочную учебную деятельность и контроль уровня зна-
ний, информационно-поисковую деятельность, матема-
тическое и имитационное моделирование, компьютер-
ную визуализацию и сервисные функции. Электронный 
учебник полностью соответствует составляющей дис-
циплины образовательного стандарта специальностей 
и направлений, определяемой дидактическими едини-
цами стандарта и программой. Электронный учебник 
не может быть сведен к бумажному варианту, который 
не предполагает реализацию дидактических возможно-
стей информационных и коммуникационных техноло-
гий [13]; [15]; [45]; [238]; [262]; [263]; [265]; [310]; [318].

Электронный учебный курс (ЭУК) – информационная система 
комплексного назначения, представляющая тематически 
завершенный, структурированный учебный материал, 
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обеспечивающая на всех этапах организации процесса 
обучения: интерактивное информационное взаимодей-
ствие обучающихся; визуализацию объектов, процессов, 
представленных на экране; автоматизацию контроля ре-
зультатов обучения, поиска, передачи информации; ре-
гистрацию учебной статистики. [11]; [12]; [13]; [14]; [15]; 
[138]; [141]; [142]; [143]; [238]; [262]; [265]; [310]. 

Язык обучающих курсов – формализованный язык высокого 
уровня, предназначенный для описания обучающих кур-
сов учебных дисциплин [310].

LMS (Learning Menagement System) – система управления элек-
тронным обучением для разработки, управления, рас-
пространения учебных материалов с обеспечением сов-
местного доступа к ним. Педагогические возможности: 
формирование информационно-образовательной среды 
при обеспечении информационного взаимодействия 
студентов, преподавателей и профессиональных работ-
ников; совместный просмотр видео, документов, презен-
таций, любой информации с «рабочего стола»; обратная 
связь между студентами и преподавателями; контроль 
результатов обучения со статистикой и; «встраивание» 
вебинара в лекцию или практические занятия, их за-
пись; использование цифрового контента и электрон-
ных учебных материалов из баз данных, баз знаний. Тех-
нологические возможности: организация электронного 
обучения осуществляется с любого «гаджета» пользо-
вателя; обеспечение регистрации пользователя, запи-
си его на любой курс, его идентификации, контроля со 
статистикой результатов обучения, с тестированием; 
синхронное и асинхронное обучение слушателей; учас-
тие в вебинарах с получением материалов в электронном 
виде; обеспечение общих и приватных «чатов», участия 
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в сетевых сообществах, разделах форума; обеспечение 
многостороннего видео, аудио конференций, «эхопо-
давление». Педагогические требования к использованию: 
систематическая тьюторская поддержка обучающихся; 
администрирование учебного процесса (распределен-
ной образовательной деятельности) в территориально 
распределенных группах обучающихся; разработка и 
дистрибуция учебных материалов и информационных 
систем; наличие информационно-образовательной сре-
ды, соответствующей различным стилям обучения не-
зависимо от территориального расположения субъектов 
образовательного процесса и распределенного инфор-
мационного образовательного ресурса. Технологические 
требования к использованию: организация образователь-
ной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образователь-
ных программ информации; обеспечение обработки 
информации с помощью информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телеком-
муникационных сетей; обеспечение передачи информа-
ции по линиям связи; обеспечение информационного 
взаимодействия обучающихся и обучающих; наличие 
образовательных технологий, реализуемых с примене-
нием информационно-телекоммуникационных сетей; 
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обуча-
ющихся и педагогических кадров.

МООК (МООС) – массовые открытые онлайн курсы для 
бесплатного изучения учебного предмета (дисциплины, курса). 
Педагогические возможности: содержание обучения 
соответствует содержанию курсов, которые читают 
университетские преподаватели своим студентам; 
возможность получения сертификата об образовании; Форма 
представления в Интернете: запись видео-лекций в 
сопровождении с учебно-методическими материалами и про-
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верочными тестами; Технологические возможности: 
использование содержания обучения в представленной 
форме возможно любому пользователю, независимо 
от места его нахождения и времени доставки ему 
материалов. Педаго-гические требования к 
использованию: систематическая тьюторская 
поддержка обучающихся; администрирование 
учебного процесса (распределенной образовательной 
деятельности) в территориально распределенных 
группах обучающихся; разработка и дистрибуция учеб-
ных материалов и информационных систем; наличие 
информационно-образовательной среды, соответству-
ющей различным стилям обучения независимо от тер-
риториального расположения субъектов образователь-
ного процесса и распределенного информационного 
образовательного ресурса. Технологические требования 
к использованию: организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных 
программ информации; обеспечение обработки 
информации с помощью информационных и 
коммуникационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей; 
обеспечение передачи информации по линиям связи; 
обеспечение информационного взаимодействия 
обучающихся и обучающих; наличие образовательных 
технологий, реализуемых с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей; 
опосредованное (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и обучающих.
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