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Аннотация. Ввиду того, что формирование информационного общества ставит новые задачи перед педа-
гогикой, основной тенденцией современного российского образования является сочетание традиционных 
методов обучения и инноваций. В данной статье с учетом накопленного в педагогической науке опыта рас-
сматриваются проблемы и особенности применения цифровых технологий (ИКТ-ресурсов) в образователь-
ном процессе изучения регионоведения Самарской области в средней школе. На основе проведенного педа-
гогического эксперимента, социологического опроса и собственного опыта авторы раскрывают преимуще-
ства и возможные недостатки использования на уроках регионоведения таких цифровых технологий, как ин-
формационно-коммуникативная карта и 3D-моделирование. Разработка и апробация научно-методического 
сопровождения региональной истории в образовательном процессе с учетом использования цифровых тех-
нологий включает в себя следующие аспекты: теоретическое описание ИКТ-ресурсов; возможность внедре-
ния в образовательный процесс изучения регионоведения; описание педагогического эксперимента, который 
показал улучшение качества знаний, развития личностных качеств и формирование необходимых компетен-
ций у обучающихся. Результаты данного исследования могут составлять практический интерес для педаго-
гов-практиков средней школы и для студентов педагогических вузов. 
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Abstract. Due to the fact that the formation of an information society poses new challenges to pedagogy, the main 
trend of modern Russian education is a combination of traditional teaching methods and innovations. In this article, ta-
king into account the accumulated experience in pedagogical science, the problems and features of the use of digital 
technologies in the educational process of studying regional studies of the Samara Region of secondary general educa-
tion are considered. Based on the conducted pedagogical experiment, a sociological survey and their own experience, 
the authors reveal the advantages and possible disadvantages of using digital technologies such as information and com-
munication map and 3D-modeling in regional studies lessons. The development and testing of scientific and methodologi-
cal support of regional history in the educational process, taking into account the use of digital technologies, includes the 
following aspects: theoretical description of the digital technologies; the possibility of introducing regional studies into 
the educational process; description of a pedagogical experiment that showed an improvement in the quality of knowledge, 
the development of personal qualities and the formation of necessary competencies among students. The results of 
this study may be of practical interest for teachers of secondary schools and for students of pedagogical universities. 
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Перед современным российским образованием сто-
ит сложная задача. С одной стороны, школа должна 
развивать духовный потенциал у обучающихся и 
способствовать укреплению традиционных ценно-
стей, гражданской идентичности и моральных прин-
ципов. А с другой стороны – учитывать технологи-
ческое развитие Российской Федерации, сопровож-
дающееся проникновением цифровых технологий во 
все сферы деятельности человека. Поэтому в совре-
менной педагогической науке такие понятие, как 
«компьютеризация», «модернизация», «цифровиза-
ция», «информатизация», рассматриваются наряду с 
традиционным обучением и классическими педаго-
гическими системами, сформулированными отече-
ственными педагогами (К.Д. Ушинским, Л.С. Выгот-
ским, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинском, С.Л. Со-
ловейчиком). 

Сочетание вышеуказанных принципов в образо-
вательном процессе отражены в следующих норма-
тивно-правовых актах: 1) Указ Президента Россий-
ской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» [1]; 2) Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 г.» 
[2]; 3) Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» [3]; 
4) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [4]; 5) Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования [5]. 
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Несмотря на то, что многие педагоги и методисты 
пишут о необходимости использования цифровых 
технологий (ИКТ-ресурсов), есть исследователи, ко-
торые в своих работах выделяют минусы их внедре-
ния в образовательный процесс. Таким образом, по 
данной тематике сложилась дискуссия, некоторые 
тезисы которой будут рассмотрены далее. 

В рамках II Российско-китайской конференции 
исследователей образования «Цифровая трансфор-
мация образования и искусственный интеллект» бы-
ло высказано мнение, согласно которому для развер-
нувшейся четвертой промышленной революции об-
разование должно пройти через цифровую транс-
формацию [6, с. 34]. Под цифровой трансформацией 
образования участники конференции понимают «до-
стижение каждым обучаемым необходимых образо-
вательных результатов за счет персонализации обра-
зовательного процесса на основе использования рас-
тущего потенциала, включая применение методов 
искусственного интеллекта, средств виртуальной ре-
альности; развития в учебных заведениях цифровой 
образовательной среды; обеспечения общедоступно-
го широкополосного доступа к Интернету, работы с 
большим объемом данных» [6, с. 36]. 

А.Д. Король и Ю.И. Воротницкий рассматривают 
цифровую трансформацию образования «как модер-
низацию целей, смыслов, содержания, методов и 
технологий образования, главной целью которой яв-
ляется удовлетворение потребностей личности и со-
циума в качественном образовании, востребованном 
в условиях развития экономики знаний и цифровых 
технологий» [7, с 53]. 

Научный коллектив в составе О.Н. Томюк, М.А. Дьяч-
ковой, Н.Б. Кирилловой, А.Ю. Дудчика положитель-
ной стороной внедрения цифровых технологий в об-
разовательный процесс считает обеспечение непре-
рывности, доступности и качества образования, удо-
влетворения индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся, личностного и профессио-
нального самоопределения в контексте жизненных и 
карьерных устремлений школьников [8, с. 424–426]. 
Влияние цифровизации на социализацию и личност-
ное развитие обучающихся недостаточно изучено 
психологами и педагогами [8, с. 427], поэтому по-
становка целей в образовательном процессе, измене-
ние его содержания и организационных форм, разра-
ботка методик и практик с применением ИКТ-ресур-
сов еще нуждается в исследовании. 

Среди положительных факторов влияния ИКТ-ре-
сурсов на образовательный процесс также можно 
отметить расширение выбора и возможных форм пе-
редачи знаний; [9, с. 7]. 

Есть также мнение, что потенциал применения 
цифровых технологий с максимальной эффективно-
стью будет реализован только путем принятия обос-
нованных педагогических решений и формулирова-
ния стратегий обучения [10, p. 26]. 

Несмотря на значительные плюсы внедрения циф-
ровых технологий в образовательный процесс, ис-
следователи из разных областей наук (педагогика, 
философия, психология) выделяют и отрицательные 
стороны. 

С точки зрения педагогики, например, в опросе, 

проводимом Р.А. Галустовым, И.В. Герлах, И.Е. Коп-

ченко, О.Н. Спириной, И.А. Твеловой, В.М. Хлопко-

вой, учителя отмечают следующие риски цифровиза-

ции: 1) негативно влияют на состояние здоровья обу-

чающихся и педагогов; 2) снижают количество «жи-

вого» общения»; 3) не позволяют адекватно оцени-

вать успеваемость ученика; 4) повышают утомляе-

мость от учебной деятельности; 5) позволяют школь-

никам формально относиться к выполнению заданий; 

6) повышают учебную нагрузку учащихся [11, с. 455]. 
Рассматривая процесс цифровизации с точки зре-

ния философии культуры современного общества, 
А.А. Строков отмечает, что цифровизация может ве-
сти «к манипуляциям сознанием, утрате человеком 
собственного «Я», кризису идентичности», что сопро-
вождается формированием технозависимости, утратой 
способности к проявлению творческих идей, ухуд-
шению физического и психического здоровья [12, 
с. 3–8]. Исследование автора показывает, что коррек-
тировка отрицательных сторон цифровой культуры, 
в том числе затрагивающей образование, возможно 
на основе традиционных ценностей, где особое вни-
мание уделяется патриотизму – величайшей духов-
ной ценности отечественной культуры [12, с. 16–21]. 

Рассматривая психологические аспекты цифрови-
зации, Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова исследуют 
риски безопасности подростков в Интернете, среди 
которых выделяют замещение офлайн-общения на 
онлайн, столкновение с негативным контентом, ки-
бербуллингом, мошенничеством и хищением личных 
данных [13, с. 39–41]. 

С точки зрения развития цифровой образователь-
ной среды С.А. Попова среди рисков рассматривает 
обеспечение ее безопасности, которая является сово-
купностью защищенности по таким направлениям, 
как техническая инфраструктура, программная среда 
и интеллектуальная собственность, учебно-методи-
ческие материалы, психологическое состояние обу-
чающихся [14, с. 112]. Регулирование безопасности 
цифровой образовательной среды происходит как на 
уровне органов государственной власти, так и орга-
нами местного самоуправления совместно с образо-
вательными учреждениями. 

Рассматривая глобальный процесс цифровизации, 
можно говорить о существовании ряда рисков: 1) на-
личие цифрового неравенства; 2) быстрое устарева-
ние уже существующих знаний и необходимость по-
стоянного контроля обновления информации; 3) пе-
реосмысление компетентности учителей и препода-
вателей; 4) необходимость достижения цифрового ра-
венства, сопровождающаяся разработкой оптималь-
ной для всех возрастов образовательной модели [15]. 

Одним из проектов в Российской Федерации, на-
правленных на достижение цифрового равенства, яв-
ляется национальный проект «Образование», в рам-
ках которого реализуется федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда». Цель данного проекта 
заключается в оснащении образовательных организа-
ций необходимым цифровым оборудованием. Напри-
мер, к 2024 году планируется оснащение 22010 орга-
низаций цифровым оборудованием, среди которых 40% 
находятся в субъектах Российской Федерации [16]. 

В рамках исследования авторы статьи провели оп-

рос среди учителей Самарской области, в котором при-

няло участие 234 человека. В целях выявления при-

чин возможного неиспользования цифровых техно-

логий задавался вопрос: «Какие сложности возника-

ют при использовании цифровых технологий на уро-

ках регионоведения?». Участники опроса должны бы-

ли дать развернутый ответ. Наиболее частными при-

чинами, по котором учителя не применяют цифровые 
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технологии на уроках регионоведения, являются тех-

нические (назвали 62% опрошенных), среди которых 

– недостаточное оснащение классов необходимыми 

техническими устройствами и медленный Интернет. 

Особенно это отмечают учителя, которые работают в 

небольших городах или деревнях. Среди других при-

чин учителя отмечают трудности с поиском актуаль-

ной научной информации по использованию цифро-

вых технологий (36% опрошенных) и недостаток вре-

мени для проработки подобных уроков (27%). Поэ-

тому можно сделать вывод, что преодоление рисков 

цифровизации в настоящее время является актуаль-

ной темой для развития российского образования. 
Таким образом, несмотря на имеющиеся отрица-

тельные стороны внедрения цифровых технологий в 
образовательный процесс, стоит понимать, что для 
современного общества – это уже часть привычного 
образа жизни, который невозможно представить без 
компьютеров и Интернета. Поэтому одной из задач пе-
дагогики при рассмотрении использования ИКТ-ре-
сурсов является стремление к снижению влияния 
негативных факторов цифровизации. 

Исходя из изложенных тезисов, можно сделать 
вывод, что разработка и апробация внедрения циф-
ровых технологий изучения региональной истории 
(регионоведения) в образовательном процессе в усло-
виях среднего образования является актуальным в 
настоящее время и требует учета национальных ин-
тересов России и современных тенденций развития 
общества. Далее будут рассмотрены некоторые циф-
ровые технологии, которые могут быть использова-
ны на уроках регионоведения. 

Если говорить о передовых цифровых технологи-
ях, то в основном методика их применения разраба-
тывается для таких предметов, как география, химия, 
биология, физика и математика. Среди основных тех-
нологий С.А. Попова выделяет следующее: 1) техно-
логия совместных экспериментальных исследований 
преподавателя и обучающегося; технология «Вирту-
альная реальность»; технология «Панорамные изоб-
ражения»; технология «3D-моделирование»; техноло-
гия «Малые средства информатизации» [14, с. 92–93]. 

Например, 3D-моделирование на уроках регионо-
ведения может быть полезным и эффективным ин-
струментом. Использование 3D-моделирования имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, визуализация историче-
ских объектов. 3D-моделирование позволяет созда-
вать точные и детальные модели исторических зда-
ний, памятников, археологических находок и других 
объектов, что позволяет обучающимся самим уви-
деть их внешний вид, архитектурные особенности и 
контекст исторического периода. 

Во-вторых, работа с архивными материалами. Бла-

годаря такому новаторскому и интересному методу, 

на уроках регионоведения может быть проработан 

важный аспект изучения исторических дисциплин – 

работа с архивными материалами, которая является 

достаточно сложной и требующей определенных 

навыков от обучающихся. Кроме того, часто работа с 

архивными материалами бывает эффективна в клас-

сах, где предполагается углубленное изучение исто-

рии и регионоведения. В физико-математических 

классах, подготавливающих кадры технической нап-

равленности, учителю-историку бывает трудно вы-

звать интерес к своему предмету. А подобный метод 

позволяет «разговаривать на одном языке», в неко-

тором роде «перевернуть» предмет и заинтересовать 

обучающихся с различными интересами. 
В-третьих, с помощью 3D-моделирования обуча-

ющиеся могут воссоздать атмосферу прошлого вре-
мени, визуализировать жизнь людей, образы их жи-
лья, одежды, предметы быта и технологии. Это по-
могает лучше понять и оценить исторические собы-
тия, социальные и культурные аспекты. 

В-четвертых, 3D-моделирование позволяет со-
здавать интерактивные сценарии, в которых обуча-
ющиеся могут самостоятельно исследовать и пере-
мещаться по созданным моделям. Они могут прогу-
ляться по улицам старого города, изучить внутрен-
нее убранство зданий, рассмотреть детали и даже 
взаимодействовать с объектами. К тому же подобные 
модели дают обучаемым возможность безопасно и 
не страшась возможных последствий формировать 
такие умения, выработка которых в реальных усло-
виях невозможна [17, с. 111]. Это делает процесс 
обучения более интересным и запоминающимся. 

3D-модели можно создавать в таких программах, 
как Renga (российское ПО), Revit или Blender. Кроме 
создания моделей современных архитектурных объ-
ектов, программы предназначены для создания мо-
делей исторических знаний. Наиболее масштабно эта 
идея была разработана в Нижнем Новгороде, где 
проходила выставка «Великая цифровая». На ней 
были представлены цифровые реконструкции пави-
льонов 1896 года. В Самаре летом 2023 года прошел 
VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное насле-
дие». Тема фестиваля – «Архитектурное и градостро-
ительное наследие как стратегический ресурс социа-
льно-экономического развития территорий России» [18]. 

Включение 3D-моделирования в образовательный 
процесс полностью соответствует ФГОС. Среди фор-
мирующихся личностных результатов можно выде-
лить: 1) воспитание российской гражданской иден-
тичности; 2) формирование ответственного отноше-
ния к учению; 3) формирование целостного мировоз-
зрения; 4) формирование коммуникативной компе-
тентности в общении; 5) развитие эстетического со-
знания. Среди формирующихся метапредметных ре-
зультатов: 1) умение организовывать учебное со-
трудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстникам; 2) формирование и развитие компе-
тентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 3) умение созда-
вать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач. Кроме того, использование 3D-моде-
лирования – это междисциплинарный метод, связы-
вающий навыки в физике, математике, геометрии, 
черчении и информатике [5]. 

Если говорить о возрастных группах, то 3D-моде-
лирование наиболее интересно и эффективно будет 
для 8–9 классов и 10–11 классов. Такое ограничение 
обусловлено тем, что в данных возрастных группах 
происходит переориентация на профессию. Также сто-
ит отметить сложность освоения 3D-моделирования. 

Использование такой цифровой технологии в рам-
ках изучения регионоведения, как информационно-
коммуникативная карта (ИК-карта, кластер), имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, гибкость и многофунк-
циональность, так как кластеры могут использовать-
ся на всех этапах учебного процесса. Составление 
подобных карт может выдаваться в качестве домаш-
него задания, тогда работа будет предполагать само-
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стоятельное изучение определенной темы. Кластеры 
могут быть также составлены учителем и применять-
ся на этапе изучения нового материала, закрепления 
полученных знаний или проверки домашнего зада-
ния. Задачи для обучающихся могут быть поставле-
ны разные: дискуссия, обсуждение, мозговой штурм, 
конспектирование или расширение уже построенной 
учителем карты. На этапе объяснения нового мате-
риала или закрепления полученных знаний может 
быть использован вариант работы в группах. В дан-
ном случае, по мнению С.Г. Острижней, ИК-карта 
«отражая связи и логику учебного материала, содер-
жит в себе вопросы, ответы на которые необходимо 
найти учащимся, работающим в группах» [19, с. 127]. 

Во-вторых, соответствие ФГОС. Так, использо-
вание информационно-коммуникативных карт фор-
мирует у обучающихся личностные результаты, 
включающие готовность и способность к саморазви-
тию и личностному самоопределению, сформиро-
ванность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; метапредметные ре-
зультаты, включающие освоение межпредметных по-
нятий и универсальных учебных действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные), способ-
ность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, организация учебного сотруд-
ничества с педагогами и сверстниками; предметные, 
включающие освоение видов деятельности по полу-
чению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учеб-
но-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, клю-
чевыми понятиями, методами и приемами [5]. 

В-третьих, специфика изучения регионоведения 
(как и истории) заключается в необходимости усвое-
ния большого объема учебной информации (факты, 
персоналии, события, различные взгляды на одни и 
те же события, причинно-следственные связи). Ис-
пользование кластеров в данном случае позволяет 
«научить старшеклассника обобщать, сравнивать, 
систематизировать и анализировать разнообразные 
факты и сведения, чтобы они стали частью его опы-
та» [19, с. 127]. 

В-четвертых, информационно-коммуникативная 

карта напоминает дивергентные карты, основу кото-

рых составляет узловая структура графического ото-

бражения знаний и опыта, логических и ассоциатив-

ных связей, множества вариаций и решений одной 

проблемы. Их использование «способствует повыше-

нию креативного потенциала личности, так как си-

стематизирует, обобщает не только близкие, но и от-

даленные зоны смыслового пространства» [20, с. 60]. 

В-пятых, вариативность создания кластера в раз-
личных цифровых ресурсах. В зависимости от возрас-
та, цифровой компетентности педагога и обучающих-
ся, интересов обучающихся могут использоваться раз-
ные программы: Microsoft Word, Paint, электронные ре-
сурсы (например: https://products.aspose.app/diagram/ru/ 
flowchart), AutoCAD. 

Преимущество создания кластеров в Microsoft Word 
и Paint заключается в доступности, т.к. это програм-
мы для компьютера, которые не требуют подключе-
ния к Интернету и которыми владеют большинство 
пользователей ПК. Электронные ресурсы предлага-
ют вариативность шаблонов для создания кластера и 
являются неким конструктором, с которым сможет 
справиться обучающийся любой возрастной группы 
и учитель с базовыми цифровыми навыками. 

AutoCAD – это программа, созданная для автома-
тизированного проектирования и черчения, поэтому ее 
использование целесообразно для учащихся 10–11 клас-
сов и должно носить рекомендательный характер для 
старшеклассников, обучающихся в физико-матема-
тическом классе и планирующих поступать в техни-
ческие вузы, обучающихся по соответствующему 
профилю. Еще одно преимущество данной програм-
мы – возможность быстрого создания сложных схем. 

Ввиду перечисленных преимуществ информацион-
но-коммуникативная карта – универсальная цифро-
вая технология, которая может использоваться в раз-
личных возрастных группах: 5–7 классы, 8–9 классы, 
10–11 классы. Однако при выборе задания стоит учи-
тывать возможности каждой возрастной группы и 
осуществлять подбор задания в соответствии с уров-
нем знаний и приобретенными навыками работы с 
информацией у обучающихся. 

Педагогический эксперимент представляет собой 
внедрение в образовательный процесс описанной 
модели использования ИК-карты на уроках регионо-
ведения. 

Первый этап предполагает разработку и апроба-
цию урока в двух группах экспериментальной и кон-
трольной по теме: «Великие реформы 1860–1870-х 
гг.» [21, с. 4–8]. Урок проводился в 8 классе. 

Уроки и для экспериментальной, и для контроль-
ной групп проводятся в одинаковом формате, разли-
чие составляет лишь домашнее задание: в экспери-
ментальной – выучить §1 по теме «Великие реформы 
1860–1870-х гг.» и разработать на основе изложен-
ной в параграфе информации ИК-карту (пример подго-
товленной карты на рис. 1); в контрольной – выучить §1 
по теме «Великие реформы 1860–1870-х гг.» (табл. 1). 

На втором этапе педагогического эксперимента 
проводится контроль качества полученных знаний, 
который включает в себя проведение самостоятель-
ной работы на следующем уроке в качестве проверки 
выполненного домашнего задания. 

Таблица 1 – Сравнение уроков в экспериментальной группе и в контрольной группе 
 Экспериментальная группа Контрольная группа  

Тип урока  Изучение нового материала 

Тема урока Великие реформы 1860–1870-х гг. 

Класс 8 класс 

Вид урока  Урок с мультимедийной поддержкой 

Описание 

урока  

Рассказ учителя сопровождается показом подготовленной презентации по теме урока 

и обсуждением темы 

Домашнее 

задание  

Выучить §1 по теме «Великие реформы 

1860–1870-х гг.» и разработать на основе 

изложенной в параграфе информации ИК-карту 

Выучить §1 по теме 

«Великие реформы 1860–1870-х гг.» 
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Рисунок 1 – Пример ИК-карты по теме «Великие реформы 1860–1870-х гг.» 

 

Вопросы к самостоятельной работе на этапе про-

верки домашнего задания (следующий урок). 

1. Раскройте суть крестьянской реформы 1861 го-

да и реакцию на реформу в Самарской губернии. 

2. Как проводилась земская реформа в Самарской 

губернии? 

3. Напишите значение земских собраний и город-

ской думы для Самарского края. 
Проведенный контроль качества полученных зна-

ний в рамках описываемого эксперимента показал, 
что материал усваивается лучше в эксперименталь-
ной группе, где в качестве домашнего задания обу-
чающиеся должны были выполнить ИК-карту. Так, в 
экспериментальной группе самостоятельную работу 
выполнило успешно 81% обучающихся, а в кон-
трольной группе 65% обучающихся. Стоит отметить, 
что наиболее высокие оценки («отлично», «хорошо») 
получили те обучающиеся, которые выполнили всю 
домашнюю работу и подготовили ИК-карту по изу-
чаемой теме. В целом данное задание считается 
успешно выполненным в том случае, если ученик 
получил оценку «удовлетворительно», «хорошо» или 
«отлично», и не успешно выполнено, если получена 
оценка «неудовлетворительно». Диаграмма резуль-
татов второго этапа педагогического эксперимента 
представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма сравнения результатов 
второго этапа педагогического эксперимента 

Таким образом, проведенный педагогический экс-

перимент показал дееспособность описанной педаго-

гической модели. Использование информационно-

коммуникативных карт в учебном процессе изучения 

регионоведения способствует 1) лучшему усвоению 

и запоминанию материала, особенно объемного и 

сложного; 2) формирует навыки обобщения, сравне-

ния, систематизирования и анализирования инфор-

мации; 3) формирует цифровые компетентности обу-

чающихся; 4) способствует формированию предмет-

ных, личностных и метапредметных результатов. 

На основе проведенного комплексного анализа мож-

но сделать вывод, что внедрение цифровых техноло-

гий в образовательный процесс, несмотря на имею-

щиеся риски, является перспективным и актуальным 

направлением в педагогической науке. 
Исходя из освещенных тезисов дискуссии по во-

просу безопасного применения цифровых техноло-
гий в образовательном процессе, можно выделить 
такие положительные стороны, как повышение мо-
тивации и ответственности у обучающихся, форми-
рование привычки к самостоятельному обучению и 
работе в команде. Цифровые технологии позволяют 
учиться самостоятельно, в своем собственном темпе 
и в соответствии со своими потребностями. 

Однако не стоит исключать отрицательное влия-

ние цифровых технологий, которое может рассмат-

риваться с точки зрения педагогики, философии 

культуры и психологии. Корректировка негативных 

факторов возможна при сочетании в образователь-

ном процессе и цифровых технологий, и традицион-

ных духовных ценностей. 

Один из факторов, который стоит учитывать при 

рассмотрении цифровизации образования, – цифровое 

неравенство. В рамках проведенного социологическо-

го опроса, направленного на выявление причин возмож-

ного неиспользования цифровых технологий на уро-

ках, наиболее частными причинами являются техни-

ческие и методические. Особенно подобная тенденция 

характерна для опрошенных из небольших городов. 

В данной статье были рассмотрены такие цифро-

вые технологии, как 3D-моделирование и информа-

ционно-коммуникативные карты. В целом можно ска-

зать, что их использование в образовательном про-

цессе изучения регионоведения является эффектив-

ным. Применение данных цифровых технологий со-
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ответствует ФГОС; повышает интерес к изучаемому 

предмету; развивает творческий потенциал; делает 

уроки более разнообразными и интересными. Дан-

ные ИКТ-ресурсы расширяют кругозор обучающих-

ся, улучшают память и внимание, развивают крити-

ческое и абстрактное мышление. Проведенный в 

рамках данного исследования педагогический экспе-

римент доказывает сформулированные тезисы. 
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