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П
остановка проблемы. Курсы современ-
ной информатики приобретают все боль-
шую фундаментальность, объемность по 

содержанию и требуют больших усилий и време-
ни на их освоение от обучающихся. Традицион-
ный взгляд многих обучающих информатике, как 
правило, носит практико-ориентированный ха-

рактер. Однако качество освоения курса инфор-
матики зависит от когнитивных способностей, 
мотивации, непрерывности и системности обуча-
ющихся. Особенно трудности в изучении инфор-
матики испытывают обучающиеся системы сред-
него профессионального образования. Если в 
вузы поступают абитуриенты с высоким средним 
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Аннотация
Постановка проблемы. Вопросы поиска способов модернизации средств и методов обучения информа-

тике обучающихся системы среднего профессионального образования, способствующие повышению результа-
тивности учебного процесса, не теряют своей актуальности. Представляют интерес исследование и обоснова-
ние критериев кластеризации контингента обучающихся среднего профессионального образования на дидак-
тические группы для осуществления индивидуализации и дифференциации процесса обучения информатике.

Цель статьи – выявить особенности обучающихся системы среднего профессионального образования и на 
основе анализа полученных результатов произвести моделирование подходов к обучению информатике обуча-
ющихся системы среднего профессионального образования путем их кластеризации на дидактические группы.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение нормативно-правовых документов в сфе-
ре среднего профессионального образования, научно-исследовательских работ отечественных ученых и опы-
та обучения информатике обучающихся различных направлений подготовки системы среднего профессио-
нального образования. Использован метод анонимного анкетирования для выявления характеристик, при-
сущих обучающимся системы среднего профессионального образования для последующей кластеризации.

Результаты. На основе проведенного анонимного анкетирования обучающихся системы среднего про-
фессионального образования выявлены их характерные черты, социальные, психолого-личностные особен-
ности. Они определили необходимость кластеризации контингента на три группы по учебным, когнитивным 
и социальным критериям. При этом дифференцированный подход к обучению студентов информатике следу-
ет осуществлять за счет геймификации, коллективных игровых методов обучения и формирования практико-
ориентированной учебной среды.

Заключение. Предложенный в статье способ выявления характерных черт для кластеризации обучаю-
щихся системы среднего профессионального образования может стать базой для разработки подходящей ме-
тодики их обучения информатике. Распределение студентов на три группы по учебным, когнитивным и лич-
ностным характеристикам позволяет применять дифференцированный подход с использованием техник гей-
мификации и коллективных игровых способов обучения. 

Ключевые слова: обучение информатике, среднее профессиональное образование, кластеризация 
контингента обучающихся, геймификация, коллективные способы обучения.
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баллом, мотивированные и способные обучать-
ся по программам высшего образования, то в тех-
никумы чаще поступают обучающиеся с низким 
уровнем подготовки, самосознанием и социаль-
ной ответственности. В этой связи средства и ме-
тоды обучения учебным предметам, в частности 
информатике, обучающихся в системе среднего 
профессионального образования должны быть 
адаптированы под их личностные, психолого-
физиологические характеристики.

Проблема исследования заключалась в по-
иске ответа на вопросы: какими должны быть 
средства и методы обучения учебным предме-
там, в частности информатике, обучающихся си-
стемы среднего профессионального образова-
ния (СПО), способствующие повышению резуль-
тативности учебного процесса? По каким крите-
риям можно кластеризовать контингент обуча-
ющихся СПО на дидактические группы для осу-
ществления индивидуализации и дифференциа-
ции процесса обучения информатике?

Методологию исследования составляют  
теоретический анализ, анонимное анкетирова-
ние с использованием ИКТ, кластерный анализ.

Обзор научной литературы. В научно-
педагогической литературе на данный момент 
при построении образовательного процесса 
уделяется особое внимание системному подхо-
ду. Использование теории функциональных си-
стем [Анохин, 1971] становится актуальным при 
анализе психических явлений [Ломов, 1991]. Си-
стемность стала неотъемлемой частью процесса 
познания и педагогического воздействия на чле-
нов общества [Афанасьев, 1980]. В центр систе-
мы при таком подходе помещается человек как 
творец, источник и пользователь социальной 
информации. В некоторых трудах авторы обра-
щаются к системному подходу в педагогическом 
творчестве как к возможности реализовать по-
следовательно педагогический потенциал с ис-
пользованием методов и основ оптимизации 
[Бабанский, 1989; Беспалько, 2005]. При такой 
постановке вопроса педагогической творческой 
реализации приходим к философской интерпре-
тации образовательного процесса с использова-
нием системного подхода, который рассматри-

вается в трудах отечественных ученых (И.В. Бла-
уберг, И.Г. Юдин) [Блауберг, Юдин, 1973]. Так-
же при построении образовательного процесса 
на основе системного подхода необходимо опи-
раться на фундаментальные понятия этого под-
хода: системы и основных ее закономерностей, 
системных параметров и свойств; использовать 
специальный формальный язык системных ис-
следований, с помощью которого формулируют-
ся основные положения [Уемов, 1978].

Разработками в области использования кол-
лективных способов обучения занимались мно-
гие исследователи. Коллективная организацион-
ная форма учебного процесса [Архипова, 2010] 
дает возможность работать с обучающимися, ко-
торые имеют определенные сложности в процес-
се усвоения знаний. При соблюдении базовых 
постулатов коллективного обучения [Дьяченко, 
1991] можно выбирать оптимальную форму ор-
ганизации учебного процесса вне зависимости 
от конкретных дидактических задач. Коллектив-
ные способы обучения подразумевают сотрудни-
чество, что является одним из необходимых фак-
торов при построении образовательного процес-
са трудных детей [Лийметс, 1975]. При подборе 
средств и методов, которые применяются в кол-
лективном обучении, особое значение приоб-
ретают учет особенностей современного состоя-
ния дидактики [Мкртчан, 2010] и общий климат 
в коллективе. В данном контексте целесообразно 
говорить о понятии личности в контексте синер-
гетической парадигмы [Поддубный, 2003] и рас-
сматривать «Я» каждого обучающегося как дина-
мическую структуру и как процесс, который под-
вержен постоянным изменениям. Задать пра-
вильное направление каждому «Я», принимаю-
щему участие в образовательном процессе, мож-
но с помощью применения современных педаго-
гических технологий, которых сегодня огромное 
количество [Селевко, 2005]. При правильном под-
боре педагогических технологий можно добиться 
максимального эффекта от организации коллек-
тивных форм обучения, в том числе с трудными 
детьми [Gustavsson, 2020]. Использование кол-
лективных методов обучения помогает обучаю-
щимся формировать доверительные отношения 
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друг  с другом, а также позволяет выступить в роли 
обучающего и обучающегося [Andrade, 2020]. 

В области учебной мотивации также напи-
сано огромное количество работ, в которых из-
ложено множество способов развития познава-
тельной активности у обучающихся [Абульхано-
ва, 1999; Бим-Бад, 2019; Викулина, Казначеева, 
2006; Гусева, 2006; Груздев, 1949]. Многие авто-
ры считают познавательную активность необхо-
димым условием при подготовке специалистов 
любого уровня [Казначеева1, 2007], важно учиты-
вать и то, что познавательная активность служит 
показателем конкурентоспособности специали-
ста [Лаврентьев2, 2012; Lee, Porfeli, Hirschi, 2016]. 
Также исследователи говорят о важности созда-
ния определенных психолого-педагогических 
условий применения особых приемов повыше-
ния уровня учебной мотивации [Найн, 2014; При-
хожан, 2003]. Психолого-педагогические усло-
вия в сочетании с грамотно подобранными прие-
мами способны создавать установку на деятель-
ность [Узнадзе, 2004; Шамова, 1982]. Так как уста-
новка служит первичным свойством организма, 
она способна полностью определить структуру 
дальнейшей деятельности обучающегося. Уже на 
уровне формирования установки и происходит 
активизация познавательной активности обучаю-
щегося [Щукина, 1984]. Некоторые ученые даже 
говорят об активации познавательной активности 
через физические упражнения [Gaydarov, 2020]. 

В области непосредственно методики пре-
подавания информатики следует выделить 
идеи, касающиеся образовательных возможно-
стей информационных технологий [Кузнецов и 
др., 2005], которые реализуются через исполь-
зование программных средств с учетом психо-
логических аспектов информатизации образова-
тельной системы. Современные ученые придер-
живаются информационного подхода в обуче-
нии и разрабатывают методические комплексы                   

и системы организации учебного процесса на 
основе кластера дисциплин [Пак, 2011]. В учеб-
никах для студентов педагогических вузов по ме-
тодике преподавания информатики можно об-
наружить, наряду с изложением общих вопро-
сов теории и методики обучения информатике, 
конкретные методические рекомендации по по-
становке базового и профильных курсов инфор-
матики [Лапчик, Семакин, Хеннер, 2007].

Преимущества использования геймифика-
ции в образовательном процессе достаточно 
подробно рассматриваются в статьях зарубеж-
ных авторов [Gerodetti, Nixon, 2019; Lindberg, 
Naxer, 2021]. Исследователи считают, что гей-
мификация образовательного процесса являет-
ся эффективным средством повышения учебной 
мотивации и познавательной активности [Hartt, 
et al., 2020]. Существуют исследователи, кото-
рые относятся к геймификации образовательно-
го процесса с долей критики. В своих трудах они 
акцентируют внимание на том, что влияние дан-
ного нововведения пока изучено недостаточ-
но, чего нельзя сказать о традиционных игровых 
практиках, но тем не менее продолжают гейми-
фицировать образовательный процесс и фик-
сировать данные исследования [Hosseini, Hartt, 
Mostafapour, 2019; Hosseini, Perweiler, 2019]. 

Работы, посвященные обучению студентов 
системы среднего профессионального образо-
вания информатике, не дают однозначного по-
нимания о том, как необходимо обучать студен-
тов, чтобы учесть их индивидуальные и группо-
вые особенности [Асауленко, 2017; Маркелова, 
2016]. Также нет однозначного ответа на воп-
рос, на какие кластеры необходимо разделить 
студентов системы среднего профессионально-
го образования для того, чтобы организовать 
процесс обучения максимально эффективно?

Результаты исследования. На основании 
возрастной периодизации и актуальных для каж-
дого возраста вопросов были выявлены сферы 
развития и интересы личности в данный возраст-
ной период. Была предпринята попытка понять, на 
каком месте у обучающихся находятся учеба (куда 
включили использование знаний ИКТ), личные 
отношения, собственное здоровье, отношения
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особенности, выявленные в процессе исследования контингента обучающихся по блокам
Features identified during the study of the student contingent by blocks

1-й блок 2-й блок 3-й блок 4-й блок 5-й блок
Личность 

обучающегося
Здоровье 

обучающегося
Материальная 

обеспеченность 
обучающегося

Социальное 
окружение 

обучающегося

Образовательная 
среда 

обучающегося
1 2 3 4 5

Агрессия
Тревожность
Суицидальные 
мысли
Отсутствие 
увлечений
Низкий уровень 
самооценки
Отсутствие 
вовлеченности 
в семейный быт
Неумение занимать 
и развлекать себя 
самостоятельно
Лживость

Отсутствие органи-
зации питания в об-
разовательной орга-
низации
Отсутствие стомато-
логического кабине-
та в образователь-
ной организации и 
отсутствие просве-
тительской работы 
относительно гиги-
ены полости рта и 
профилактики сто-
матологических за-
болеваний

Отсутствие необхо-
димого количества 
сменных комплек-
тов одежды (это сле-
дует интерпретиро-
вать как отсутствие 
необходимых гигие-
нических навыков, 
или как недоста-
точную обеспечен-
ность?)
Наличие долговых 
обязательств по кре-
дитам и ипотекам 
практически у поло-
вины семей опро-
шенных

У обучающихся от-
сутствуют ежеднев-
ные ритуалы обще-
ния с семьей
Родители обучаю-
щихся регулярно 
употребляют алко-
голь, как следствие, 
обучающиеся дела-
ют то же самое
Обучающиеся раз-
общены с братьями 
или сестрами

Обучающиеся про-
водят с гаджетами 
огромное количе-
ство времени
Обучающиеся отно-
сятся к обучению               
с применением 
ДОТ положительно, 
но не имеют под-
писки не в одной 
электронной биб-
лиотеке
Обучающиеся в 
своей системе цен-
ностей не ставят в 
приоретет получе-
ние знаний

в семье и материальная составляющая обучаю-
щегося, которая тоже имеет прямое влияние на 
личность и все последующие сферы деятельно-
сти молодого и полного сил человека.

К личности обучающегося были отнесены 
вопросы, которые касаются непосредственно 
процесса становления личности обучающегося в 
детский период и по настоящее время, были вы-
явлены его реакции на те или иные ситуации и 
определены стимулы, способные побудить его к 
активным действиям.

Что касается здоровья обучающегося, то 
были выбраны вопросы о его хронических забо-
леваниях, режиме труда и отдыха, привычек, на-
носящих вред здоровью, причастность и отно-
шение к употреблению токсичных веществ.

Относительно материального благополучия 
были избраны вопросы, призванные выяснить 
размеры долговых обязательств, оснащенность 
предметами первой необходимости, примерный 
состав семьи, обеспеченность предметами мате-
риального быта чуть выше среднего уровня.

Относительно социального окружения 
предпринята попытка выяснить, как у него скла-

дываются отношения с младшими, сверстника-
ми и старшими. Сколько времени он находится 
в семье, как взаимодействует с друзьями и как у 
него складываются отношения с преподавателя-
ми в образовательной организации. 

Относительно образовательной среды была 
предпринята попытка выяснить условия, в ко-
торых респондент осуществляет свою образо-
вательную деятельность. Читают ли в семье, 
любят ли бумажные книги, есть ли в доме, где 
проживает семья, библиотека или хотя бы пара 
книг. Также пытались выяснить, какими знания-
ми владеет респондент относительно информа-
ционной культуры, и наличие интереса к разви-
тию науки и техники.

Исходя из разделения вопросов на блоки, 
можно достаточно четко отследить социальный 
портрет практически каждого обучающегося. 

На основании проведенного исследования 
были выявлены особенности контингента систе-
мы среднего профессионального образования, 
для наглядности выявленные проблемы были 
представлены в систематизированном виде, по 
блокам и в форме таблицы.
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1 2 3 4 5
Употребление энер-
гетических напитков 
обучающимися
Употребление алко-
голя обучающимися
Недостаток сна 
у обучающихся
Отсутствие спе-
циальных условий 
для обучающихся 
с медицинскими 
противопоказа-
ниями
Опасения вызывает 
психическое здоро-
вье обучающихся
Обучающиеся регу-
лярно испытывают 
стресс

Отсутствие опыта 
посещения других 
стран (также про-
блема с противоре-
чием внутри)

Обучающиеся име-
ют проблемы во 
взаимоотношениях 
с родителями
Обучающиеся ис-
пытывают на себе 
гендерный перекос 
в сторону обилия 
женщин и дефицита 
мужчин в семьях
Обучающиеся по-
стоянно слышат 
бранную речь
Большинство обуча-
ющихся проживают 
и воспитываются в 
неполных семьях
У половины обуча-
ющихся отсутствуют 
всякие возимоотно-
шения с преподава-
телями, что может 
стать признаком  
дезадаптации

Обучающиеся не 
читают ни бумаж-
ных, ни электрон-
ных книг
Обучающиеся не 
имеют познава-
тельного интереса 
к среде, в которой 
находятся
Не осознают ценно-
сти знаний в обла-
сти ИКТ и, как след-
ствие, имеют низ-
кий уровень моти-
вации к изучению 
информатики
Не имеют представ-
ления о том, что та-
кое информацион-
ная культура
Имеют низкий уро-
вень цифровых 
компетенций
У обучающихся пол-
ностью отсутству-
ет представление о 
том, что такое циф-
ровизация совре-
менного общества

Окончание табл.

Заключение. Исходя из результатов иссле-
дования, представляется возможным разделить 
контингент обучающихся на три класса по трем 
критериям: учебным, когнитивным и социаль-
ным. Первый класс обучающихся состоит из сту-
дентов с низким уровнем учебной мотивации, 
невысоким уровнем когнитивных способностей и 
с пониженным уровнем социальной ответствен-
ности. Во второй класс обучающихся входят сту-
денты, имеющие средний уровень учебной моти-
вации, когнитивных способностей и социальной 
ответственности. В третий класс обучающихся       
целесообразно включить студентов с высоким 
уровнем учебной мотивации, когнитивных спо-
собностей и социальной ответственности.

Для первой группы обучающихся целесоо-
бразно применять коллективные игровые мето-
дики обучения, натурно-образные средства обу-
чения, техники развития когнитивных способно-
стей и элементы геймификации типа «Гордость», 
«Слабое звено» и другие.

Для студентов второй группы более разумно 
использовать учебный мультимедиа-контент, 
ментальные карты, техники геймификации типа 
«Достижение», «Похвальная грамота» и другие.

К сожалению, третья группа студентов явля-
ется малочисленной, к ней следует применять 
индивидуализированные способы и средства 
обучения с акцентом на самостоятельной позна-
вательной учебной деятельности. Для них важ-
но использовать элементы геймификации, по-
зволяющие стать лидерами для групповой рабо-
ты со студентами первой и второй групп.

Таким образом, выявленные особенности 
контингента обучающихся и кластеризация их 
на группы позволяют применить способы диф-
ференцированного обучения и определяют 
дальнейшие перспективы разработки методики 
преподавания информатики, которая наиболее 
адекватно сможет удовлетворить их предпочте-
ния, учесть образовательные возможности и со-
циальные условия жизни.
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Abstract
Statement of the problem. The issues of finding ways to modernize the means and methods of teaching infor-

matics to students in the system of secondary vocational education, which contribute to improving the effectiveness 
of the educational process, do not lose their relevance. It is of interest to study and substantiate the criteria for 
clustering the contingent of vocational students into didactic groups for the implementation of individualization and 
differentiation of the process of teaching computer science.

The purpose of the article is to identify the characteristics of students in the system of secondary vocational edu-
cation and, based on the analysis of the results obtained, to model approaches to teaching informatics for students 
in the system of secondary vocational education by clustering them into didactic groups.

The research methodology consists of the analysis and generalization of legal documents in the field of second-
ary vocational education, research work of Russian scientists, and the experience of teaching informatics to students 
in various areas of vocational education. An anonymous survey method was used to identify the characteristics in-
herent to students of the system of secondary vocational education for subsequent clustering.

Research results. On the basis of an anonymous survey of students in the system of secondary vocational educa-
tion, their characteristic features, social, psychological and personal characteristics were revealed. They disclosed the 
need to cluster the contingent into three groups according to educational, cognitive and social criteria. At the same 
time, a differentiated approach to teaching computer science to students should be implemented through gamifica-
tion, collective gaming teaching methods and the formation of a practice-oriented learning environment.

Conclusion. The method proposed in the article for identifying characteristic features for clustering students in 
the system of secondary vocational education can become the basis for developing a suitable methodology for teach-
ing them computer science. The distribution of students into three groups according to educational, cognitive and 
personal characteristics allows using a differentiated approach with gamification techniques and collective gaming 
methods of learning.

Keywords: teaching computer science, secondary vocational education, clustering of free software contingent, 
gamification, collective learning methods.
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