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В статье представлен обзор пилотного исследования, в котором сопоставляются 

особенности организации совместной деятельности в цифровой среде среди 

учащихся 7-9 классов и теоретические основания для организации совместной 

деятельности. В исследовании приняли участие 36 учеников средней школы. В 

ходе исследования выяснилось, что освоение цифровых средств способствует 

организации совместной деятельности в цифровой среде, преобразуя символы в 

знаки. Группы, использующие цифровые средства, показали высокую 

эффективность как в организации совместной работы, так и в ее результатах. При 

дистанционном обучении учащиеся наибольшее количество времени проводили в 

интернете, в частности, при рассмотрении критерия «средство-время». Доска 

Jamboard стала важным инструментом для планирования и организации 

совместной деятельности учащихся. Функции включения и выключения аудио и 

видео способствовали самоорганизации и формированию культурного опыта 

группы. Проведенное исследование выявило ряд психологических характеристик 

организации совместной деятельности в цифровой среде, отличающихся от 

теоретических основ организации совместной деятельности в очном пространстве. 

Для этого использовался социально-генетический метод, в рамках которого 

учащиеся 7-9 классов проходили задание «модель корабля». Анализ позволяет 

сделать вывод, что организация совместной деятельности в цифровом 

пространстве обусловлена интериоризацией цифровых средств учащимися и на их 

основе построением общих систем ориентирования в цифровой среде. На основе 

пилотного исследования выделены рекомендации в организации совместной 

деятельности с применением цифровых технологий для учащихся 7-9 классов для 

учителей и родителей. 
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деятельность; генетико-моделирующий метод; цифровое пространство; 
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This article provides an overview of a pilot study that compares the features of 

organizing joint activities in the digital environment among students in grades 7-9 

and the theoretical basis for organizing joint activities. 36 high school students took 

part in the study. The study revealed that the development of digital media 

contributes to the organization of joint activities in the digital environment, 

transforming symbols into signs. Groups using digital tools have shown high 

efficiency in both the organization of collaboration and its results. During distance 

learning, students spent the greatest amount of time on the Internet, in particular 

when considering the “medium-time” criterion. The Jamboard has become an 

important tool for planning and organizing student collaboration. The functions of 

turning on and off audio and video contributed to self-organization and the formation 

of cultural experience of the group. The study revealed a number of psychological 

characteristics of organizing joint activities in the digital environment, which differ 

from the theoretical foundations of organizing joint activities in the face-to-face 

space. For this purpose, a socio-genetic method was used, in which students in 

grades 7-9 completed the “ship model” task. The analysis allows us to conclude that 

the organization of joint activities in the digital space is due to the internalization of 

digital means by students and, on their basis, the construction of common systems of 

orientation in the digital environment. Based on a pilot study, recommendations for 

teachers and parents on organizing joint activities using digital technologies for 

students in grades 7-9 are highlighted. 
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Введение 
Современное образование постоянно сталкивается с трудностями цифровизации процесса 

обучения. Предлагается множество способов организации образовательного процесса и 

реализации педагогических задач – от радикально консервативных до перехода на 

полностью цифровой формат обучения. Отсюда возникает актуальность проблемы 

исследования особенностей организации совместной деятельности в цифровой среде [5; 8]. 

К средней школе у подростков есть множество потребностей, которые можно 

удовлетворить только в цифровом пространстве: создание профилей в социальных сетях, 
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участие в онлайн-мероприятиях, самоидентификация себя в виртуальных сообществах, а 

также наполнение своего культурного и информационного пространства. Это позволяет 

каждому ученику выражать свои интересы, обмениваться знаниями и идеями с другими 

участниками в онлайн-пространстве [1; 3]. С одной стороны, возможность обучения в 

собственном темпе и направлении позволяет каждому ученику развиваться в соответствии с 

его индивидуальными потребностями. С другой стороны, сетевая среда также способствует 

совместной работе и обмену опытом между учащимися, что может быть важным опытом для 

развития коллективных навыков и способностей к сотрудничеству, исследование успешных 

форм совместной деятельности позволит выявить особенности в организации совместной 

деятельности. Из-за особенностей ведущей деятельности учащихся средней школы 

образовательный процесс с применением цифровых средств имеет ряд недостатков, 

например, интимно-личностное общение в социальных сетях становится преобладающим, 

что может выступать антагонистом потребности общаться в процессе выполнения задания и 

убирает необходимость стремиться к нему в образовательном процессе, так как учащийся 

может осуществлять коммуникацию не с участником задания, а с кем-то другим, что 

невозможно отследить. Данные недостатки выступают ограничениями для исследования 

цифровых форм совместной деятельности [2; 6]. 

Образовательные технологии не могут в полной мере конкурировать с видеоиграми и 

развлекательными сервисами, расположенными в цифровой среде. При возникновении 

учебных трудностей учащемуся легче найти способы их избегания, чем преодоления, что 

показывает важность организации совместной деятельности в цифровой среде для 

включения участников в образовательный процесс и формирования у них навыков 

самоорганизации. Очное образование имеет ряд сильных преимуществ перед онлайн-

образованием: возможность ученикам общаться друг с другом, невербальное общение, 

возможность самоидентификации в социуме. Это список несовпадений ведущей 

деятельности и методов цифрового обучения, в соответствии с которым требуется 

пересмотреть методы цифрового образования [7; 9]. 

Для успешной реализации цифровизации в средней школе важно учитывать принципы 

культурно-исторической психологии. Совместная деятельность, разработанная в рамках 

этого подхода, предоставляет ученикам возможность взаимодействия и совместного решения 

задач в соответствии с их развивающимися потребностями и способностями. Это создает 

условия для активного участия в обучении и развития социальных навыков [11; 17]. 

Существует ряд проблем при переносе очного образования в онлайн-формат, включая 

роль регуляторов и исполнительных органов в обучающем процессе, а также вопросы 

критики и контроля. В условиях онлайн-образования ученики и педагоги сталкиваются с 

новыми вызовами, связанными с организацией учебного процесса, оценкой успеваемости и 

взаимодействием на дистанционной основе. Необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся при разработке и реализации онлайн-образовательных программ, чтобы 

обеспечить их эффективность и доступность для различных возрастных групп. В онлайн-

образовании возникают проблемы с индивидуализацией образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Решение этих проблем требует комплексного подхода и 

учета специфики каждой возрастной группы [6; 10; 20]. 

Ю.В. Громыко, А.А. Марголис и В.В. Рубцов исследовали подходы к созданию 
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действенной модели «Школы будущего», используя культурно-историческую теорию и 

деятельностный подход в качестве основ. В предложенной ими модели акцент делается на 

формировании коммуникативной и деятельностной знаковой среды, которая включает 

разнообразные детско-взрослые сообщества и виды деятельности. Исследование 

особенностей организации совместной деятельности с применением цифровых средств будет 

важным шагом в построении цифровой платформы в «Школе будущего». 

 

Условия для возникновения совместной деятельности 

Для исследования способов взаимодействий учащихся (12-15 лет) при решении учебных 

задач с использованием цифровых средств необходимо понимание теоретических положений 

о совместной учебной деятельности школьников, разработанных В.В. Давыдовым, В.В. 

Рубцовым, Г.Г. Кравцовым, Г.А. Цукерман и другими. А также результаты исследований 

особенностей организации совместной учебной деятельности с применением цифровых 

средств В.В. Рубцова, А.А. Марголиса, А.Г. Крицкого, В.С. Агеева, А.В. Конокотина. 

«Модель корабля» проектировалась на основе социально-генетического метода 

исследования, который является вариантом генетико-моделирующего метода Л.С. 

Выготского, разрабатывался В.В. Рубцовым, Ю.В. Громыко, А.В. Конокотиным и другими. 

Ниже представлены основные теоретические положения, которые важны при моделировании 

условий и их анализа в процессе пилотажного исследования. 

Для исследования психологических особенностей организации совместных действий 

учащихся при решении учебных задач в условиях цифровой среды необходимо выделить 

условия осуществления совместной деятельности – учебные действия. Организация учебных 

действий детей в процессе совместной деятельности является первоочередной задачей. Для 

этого необходимо, чтобы конкретные состояния объекта дифференцировались ребенком и 

становились ориентировочной основой действия. Благодаря этому мы достигаем 

устойчивости в чувственной ткани сознания, по А.Н. Леонтьеву, в общей по содержанию 

ориентировочной основе. Мы получаем предметность действия, которая открывается в 

процессе апробации цели, благодаря этому происходит рождение предметного и 

целесообразного действия, которое связано с предметом в изучаемом объекте [15; 16]. 

Совместное действие включает в себя следующие составляющие: 

1. Распределение начальных действий и операций – определяется системой 

преобразований, обусловливающих поиск принципа построения изучаемого объекта. 

2. Обмен способами действия – задается необходимостью преобразования различных 

способов действия для получения совокупного продукта деятельности. 

3. Взаимопонимание – задается характером включения различных способов действия в 

совместную деятельность. Взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта действиям других участников деятельности. 

Среди средств, обеспечивающих осуществление совместной деятельности, наиболее 

важными с психологической точки зрения являются коммуникация и рефлексия. 

Коммуникация – необходима для распределения, обмена и взаимопонимания. Благодаря 

коммуникации происходит планирование адекватных учебной задаче условий протекания 

деятельности и выбор соответствующих способов действия [15]. 

Рефлексия – позволяет установить отношение участника к собственному действию и 
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обеспечить преобразование этого действия в соответствии с содержанием и формой 

совместной деятельности [15]. 

Распределение способов действия и обмен ими должны выявлять связь между 

предметными и операциональными компонентами действия. Этому требованию отвечает 

метод, при котором организация совместных действий направлена на поиск, выявление, 

фиксацию и моделирование принципа систематизации совокупности предметов [15]. 

Компоненты коллективно-распределенного действия: 

1. Знаковые схемы (модели) организации деятельности: эти схемы фиксируют 

пооперационный состав индивидуальных действий участников, способ разделения этих 

действий в зависимости от предметного содержания задачи, определяют роль каждого 

участника в выявлении ориентировочной основы действия. 

2. Связь между операциями, производимыми участниками: наличие связанных 

операций, соотносимых с меняющимися свойствами объекта, обеспечивает распределение 

действий и взаимопонимание участников в процессе совместного решения задач. 

3. Условия, при которых введение средств организации коллективно-распределенного 

действия столкнет участников с необходимостью искать основания для разделения действий 

и их координации в предметном содержании изучаемого объекта [15]. 

4. Разрушение однозначного соответствия между схемой действия и структурой свойств 

исследуемого объекта: это приводит к ограничению действия соответствующим предметным 

содержанием. 

5. Наличие разрывов в этом соответствии: это сталкивает участников с необходимостью 

поиска новых форм организации деятельности. 

Таким образом, коллективно-распределенное действие предполагает разделение действий 

участников и их координацию в соответствии с предметным содержанием изучаемого 

объекта. Это разделение происходит на основе знаковых схем организации деятельности, 

которые фиксируют связь между операциями, производимыми участниками. Наличие 

разрывов в этой связи приводит к необходимости перераспределения операций между 

участниками и поиску новых форм организации деятельности. 

Использование схем в качестве средства организации деятельности позволяет создавать 

экспериментальные ситуации, в которых можно изучать закономерности организации 

взрослым совместных действий детей, а также способы групповой работы самих детей. 

Кроме того, с помощью схем можно фиксировать возникновение учебно-познавательных 

действий и их особенностей [14]. 

В совместной деятельности детей необходимо соответствие двум важным этапам.  

На первом этапе, который называется тренировочным, взрослый организует в группе детей 

коллективно-распределенное действие. На основе схемы действия взрослый организует 

общение и сотрудничество детей как процесс преобразования заданных структур изучаемого 

объекта и соответствующих моделей [14]. 

На втором этапе, который называется контрольным, изучается возникающее учебно-

познавательное действие. Особенности этого действия выявляются при наблюдении за 

совместно выполняемыми участниками пробами, предметной направленностью действий, а 

также при изучении того, каким образом используется детьми предложенная взрослым схема 

деятельности [14]. 
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В процессе организации совместных действий важным условием является возникновение 

учебно-познавательной деятельности ребенка, в которой должно происходить раскрытие, 

соотношение смыслов между различными действиями по отношению к объекту и 

соответствующими свойствами его структуры. Для этого необходимо организовать 

распределение и обмен способами действия между участниками деятельности. Виталий 

Владимирович Рубцов предложил рассматривать следующие психологические компоненты, 

обеспечивающие эффективность совместной работы [13]: 

1. Совместное понимание и общая цель. Важным моментом является совместное 

понимание целей и задач среди участников группы. Работающие вместе люди должны 

разделять общую цель и видеть, как их усилия могут способствовать ее достижению. 

2. Распределение ролей. Эффективная совместная работа требует ясного распределения 

ролей и обязанностей между участниками. Каждый должен знать, что от него ожидается, и 

быть готов выполнять свои обязанности. 

3. Взаимозависимость. Участники должны понимать, что их успех зависит от успеха 

других. Это мотивирует их сотрудничать и взаимодействовать, чтобы достичь общей цели. 

4. Открытость и коммуникация. Открытость в общении и способность выразить свои идеи 

и мнения важны для успешной совместной работы. Хорошая коммуникация помогает 

участникам понимать друг друга и решать возникающие проблемы. 

5. Совместное обучение. Совместное обучение и обмен знаниями и опытом между 

участниками способствуют повышению коллективного интеллекта. Вместе учась, они могут 

решать задачи более эффективно. 

6. Решение конфликтов. Важно научиться решать конфликты конструктивно. Конфликты 

могут возникнуть в любой группе, и умение их разрешать помогает сохранить 

эффективность совместной работы. 

 

Исследование особенностей организации совместной деятельности в цифровой среде 

Для исследования была собрана группа из 36 учеников 7-9 классов из разных городов: 

Москва, Красноярск, Московская область. В исследовании приняли участие 14 девочек и 22 

мальчика. В выборку вошли: 19 учеников из 7 класса (8 девочек, 11 мальчиков), 12 – из 8 

класса (4 девочки, 8 мальчиков) и 5 учеников из 9 класса (2 девочки, 3 мальчика). В 8 из 9 

групп были ученики одного класса, в одной группе было смешение: трое учеников из 7-го 

класса и один из 9-го. 

Исследование проводилось в программе Google Meet. 31 респондент принимал участие с 

использованием персонального компьютера, остальные 5 участников использовали планшет 

или смартфон. 

Ученикам предлагалось построить модель корабля, учитывая правила, заданные в условии 

задачи. Условие задачи: «Уважаемые участники, Вам предложено построить модель корабля, 

учитывая 4 основные параметра: размер парусов должен соответствовать трем разрезам 

кормы корабля, важно учитывать, что вес одной мачты 400 кг, необходимо построить корму 

корабля, для этого Вам предложена формула для нахождения объема V=d*a*h, где V – 

объем, d – длина, а – ширина, h – высота, посчитать грузоподъемность корабля, опираясь на 

формулу. Грузоподъемность лодки можно вычислить по формуле: Q1=1/5*(ρ*V – G1), где ρ 

– плотность воды, V – объем корпуса, м3, G1 – масса лодки, включая постоянно 
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закрепленное в нем оборудование, а также максимально загрузить судно с учетом его 

грузоподъемности. Для этого предлагаю Вам разделить роли между собой. Время на 

выполнение задания у Вас 60 минут. Можете пользоваться любыми средствами. Если у Вас 

есть вопросы, можете задать сейчас или в процессе работы». Важно заметить, что 

распределение ролей подразумевало разделение задач между учащимися, о чем 

дополнительно сообщалось при возникновении трудности с пониманием инструкции 

участником. Задание считалось решенным, когда модель была представлена и в ней не было 

противоречий. Для нахождения соответствия алгебраической модели графической учащимся 

были предложены основные цифровые средства: чат, видео, аудио, онлайн-доска. Учащимся 

можно было пользоваться не только предоставленными формулами, но и искать в интернете 

любую информацию, помогающую в решении задачи. В среднем учащиеся затрачивали от 45 

до 60 минут на выполнение задания. 

Средства, которые были использованы в процессе занятий: 

1. Интерактивная доска Jamboard; 

2. Чат; 

3. Поднятие руки; 

4. Включение и выключение видео; 

5. Средства поиска информации (интернет); 

6. Эмоции (Эмодзи); 

7. Демонстрация экрана. 

Для исследования и анализа психологических особенностей организации совместной 

деятельности с применением цифровых средств были использованы теоретические 

основания, выделенные в начале. Уделялось внимание таким компонентам, как: 

распределение начальных действий и операций; обмен способами действия; достигалось ли 

взаимопонимание; коммуникация и рефлексия; какие трудности возникали и как 

преодолевались учащимися в цифровой среде. 

Учащиеся могли пользоваться интернетом, что часто оказывало замедляющий эффект на 

работу команды, учащимся было сложно ориентироваться в большом объеме новой 

информации. Как следствие, это отразилось на командной работе: количество идей о виде 

судна было избыточным и мешало принять решение, а также идеи и комментарии 

участников касательно организации процесса часто вызывали замедление работы. В 

дальнейшем часто один из участников брал на себя лидерскую позицию для принятия 

конечного решения. Были ситуации, в которых учащиеся не могли скоординировать свои 

действия, что приводило к замешательству группы, но данная трудность преодолевалась 

цифровыми средствами. 

Иллюстрация случая: команда из четырех учащихся столкнулась с трудностями. В ходе 

поиска информации о виде корабля каждый из учеников предлагал свои идеи, что размывало 

конкретное представление о корабле. Еще одна трудность прослеживалась в том, что 

ученики не могли работать индивидуально, поскольку каждому необходимо ориентироваться 

на результат другого участника команды. Также в процессе возникали разногласия – два 

ученика, скоординировавшись, не учитывали двух других, что приводило к результату, 

который не совпадал с другими, впоследствии возникала потребность в пересчете и, как 

следствие, возникала конфликтная ситуация. Ученики часто перебивали друг друга, пытаясь 
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разговаривать одновременно. 

Первичное преодоление трудности, основанное на коммуникации, сформировало у 

участников общие лингвистические модели, которые впоследствии стали ориентировочной 

основой для совместных действий. Такие языковые модели в большинстве описывали 

особенности применения цифровых средств, например, ссылки, инструменты 

редактирования доски или чата. Вторичное преодоление трудностей произошло, когда 

ученики стали использовать такие средства, как поднятие руки для очередности озвучивания 

идей, а также комментирование в чате, пока один из учащихся предлагал идею. Учащиеся 

использовали эмоции для одобрения или неодобрения решений других. 16 учащихся 

использовали эти средства слишком часто, что приводило к сильному информационному 

шуму. Количество используемых цифровых средств увеличивалось до тех пор, пока не стало 

избыточным, и участники договорились о правилах, регулировавших их совместную работу. 

Преодоление трудности сопровождалось возможностью ученикам проводить рефлексию и 

отменять последние действия, причем отменять действие мог только участник, который его 

совершил, что способствовало активной позиции каждого. 

В процессе выполнения задания у нескольких групп прослеживалась закономерность в 

использовании цифровых средств. Такие средства, как включение и выключение видео и 

аудио, использовались чаще всего. Чат выступил ориентировочной основой действия, так как 

учащиеся писали в него о намерении что-то сделать и обращались к нему как к 

организующему средству, часто можно было наблюдать ссылки и важные пометки, 

конспектирование общих договоренностей. 

Выявление закономерностей в организации совместной деятельности с использованием 

цифровых средств показало, что учащиеся в начале приходили к общим лингвистическим 

моделям в своем общении, что способствовало ориентированию в цифровом пространстве, 

при освоении цифровых средств учащиеся сталкивались с их избыточностью, что приводило 

преимущественно группы из 7-го класса в замешательство, данная трудность преодолевалась 

лидерской позицией учащихся, которые предлагали правила для коммуникации и работы. 

Распределение начальных действий происходило на этапе формирования общей цели и 

распределения ролей. Участники исследования при выполнении операций сталкивались с 

трудностями коммуникации и рефлексии, что приводило к замешательству и этапу, когда 

учащиеся устанавливали правила для организации совместной деятельности. Организация 

коммуникации и рефлексии способствовала разрешению трудности в недостаточном 

освоении цифровых средств, учащиеся обменивались способами действия друг с другом. 

Так, во всех группах цифровое средство Jamboard использовалось не только для 

схематизации работы, но и как организующее средство для установления порядка действий 

участников, что приводило к связи между операциями участников в построении модели и 

повышения количества совместных действий. Доска Jamboard, представляющая собой 

сочетание нескольких слайдов, использовалась для визуализации и планирования 

деятельности здесь и сейчас, так, 8 из 9 групп показывали ход выполнения актуальной 

задачи, и каждый участник исследования ориентировался на доску, доступную для всех. 

Важно отметить, что существенным отличием было отсутствие между учащимися 

физического ограничения для просмотра результата других учеников. Поэтому после 10-й 

минуты можно было заметить наиболее выраженную коммуникацию, сопровождающуюся 
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обсуждением между участниками. Учащиеся часто перемещались с одной доски на другую, 

актуализируя информацию. В большинстве групп была общая доска, которая выступала как 

объединение результатов работы и, как правило, вызывала конфликтную ситуацию между 

результатами учащихся. 8 учащихся добавляли картинки, формулы и ссылки на материалы, 

которыми они пользовались. Пример из группы 8-го класса: учащийся добавил к себе модель 

корабля в виде изображения и нашел описание корабля на одном из сайтов, что отражено в 

его вычислениях. Важно отметить, что учащиеся, посещающие доску, также заходили на 

этот ресурс и подстраивали свою работу для улучшения кооперации в группе. 

Использование цифровых средств для организации совместных действий позволило 

прийти к взаимопониманию в процессе выполнения задания, что способствовало 

преодолению конфликтных ситуаций при обмене операциями. Участники, осваивая новые 

цифровые средства, использовали их для создания новых форм организации совместной 

деятельности. Было разделение по деятельности, одни дети считали высоту и ширину 

парусов по отношению к корме корабля, когда другие рассчитывали высоту и ширину кормы 

для определения грузоподъемности. Так же искали картинки и рисовали модель. 

Как следствие, возникновение совместно-распределенных действий происходило в 

процессе схематизации. Участники, реализовывая новые средства, вступали во 

взаимодействие, в котором проходил обмен идеями. Например, при добавлении изображения 

другой участник мог изменять его размер или положение на доске, дорисовывать что-то, 

подписывать, корректировать модель или просить участников найти другое изображение. 

Эффективность взаимодействия достигалась, когда цифровых средств в арсенале детей 

становилось определенное количество. 

- Саша, добавь вторую мачту, но поменьше, я нашел фрегат (когда учащиеся 

использовали Jamboard). 

- Я добавлю изображение корабля, Миша, посмотри, чтобы все совпадало. 

- Я хочу, чтобы у нас был флаг, давайте будет пиратский. 

Учащиеся часто давали друг другу описание инструментов и инструкции к их 

практическому применению, повышая количество и качество совместной работы. Многие 

трудности можно выделить как первичные и вторичные. Первичные трудности, такие как 

коммуникация, рефлексия, организация совместной работы, информационный шум, мешали 

учащимся приступить к работе. Такие трудности преодолеваются формированием общих 

правил группы, а также использованием некоторых цифровых средств, которые выступают 

ориентировочной основой для действий: включение и выключение микрофона, 

использование чата, доски для фиксации результата. Вторичные трудности можно выделить 

на более сложном уровне межличностного взаимодействия, когда учащимся необходимо 

было кооперировать свои действия для совместной работы. Учащиеся обменивались друг с 

другом своим результатом и в случае всех групп учащиеся работали в парах, что приводило 

к конфликту итоговых результатов. 

12 участников использовали чат для коммуникации намного чаще, чем микрофон, а потом 

переходили к вербальному общению. Можно предположить, что чат является важной частью 

коммуникации учащихся, поскольку мысли и идеи, которые учащиеся отправляли в чат, 

были рассмотрены пролонгированно по времени, чего нельзя достичь в очном формате 

работы. Учащиеся, которые использовали чат для коммуникации друг с другом, имели 
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больше возможностей для участия в групповой деятельности. Так, в процессе, пока один 

учащийся говорил, другой мог писать в чат, сразу же получая ответ от третьего учащегося. 

Параллельно происходило два диалога, двое учащихся общались устно, два – письменно. 

Таким образом, организация совместной деятельности возможна при овладении блоком 

цифровых средств, важно, что ключевым из средств является формирование общей культуры 

работы в команде, которое накладывало ограничение на использование цифровых средств. 

У учащихся происходило распределение ролей независимо от выполняемой задачи. 

Четыре группы опирались на корму корабля, три – на грузоподъемность, две из девяти групп 

решили отталкиваться от самого груза, который не связан с дополнительными компонентами 

корабля, влияющими на грузоподъемность. Лидерская позиция чаще наблюдалась у девочек 

в 7 классе, но не в 8 и 9 классах, где инициатива была у мальчиков. Принятие решения 

эффективнее происходило в группе, где участники общались не только вербально, но и 

использовали чат и доску, а также могли быстро перемещаться с одного слайда на другой. 

Барьер в освоении цифровых средств в группах не наблюдался. Все трудности 

преодолевались общением и распределением ролей, если один из участников не мог 

выполнить некоторые действия. Важно заметить, что 7 учащихся, выполняя свое задание, 

сопровождали это речевым контролем, что было слышно другим участникам встречи, 40% 

участников в процессе выполнения своего задания отвлекались и переключались на 

коммуникацию, если они были заинтересованы в общении. 

Конфликтные ситуации возникали в процессе решения учебной задачи: после 

распределения ролей у некоторых групп учащихся возникала ситуация, когда условия одной 

части корабля не совпадали с другими, учащимся приходилось договариваться и 

обмениваться идеями. Были случаи, когда сообщение в чате или поднятие руки не были 

замечены другими участниками, то есть средства коммуникации оказались неэффективными. 

Были конфликтные ситуации, которые не находили решения, и некоторые участники 

начинали мешать остальным. В двух группах наблюдалась форма деятельности без 

ориентации на других учащихся, ученики работали преимущественно индивидуально, 

практически не использовали цифровые средства. Изменения наблюдались, когда возникала 

схематизация результатов, но две группы так и не смогли прийти к решению и построению 

модели. В речи учащихся чаще были замечены эмоционально-личностные компоненты 

трудностей, не относящиеся к предметным и операционным структурам трудности. 

 

Обсуждение результатов 

Цифровые средства способствуют организации совместной деятельности в онлайн-

пространстве, наблюдается совпадение между условиями для организации совместной 

деятельности в теоретическом анализе литературы, посвященной изучению совместной 

деятельности, и этапами в ходе пилотного исследования. Существенным отличием является 

изменение последовательности, участники исследования в начале сталкиваются с 

трудностями, когда средства, используемые участником, могут мешать другим. Группам 

необходимо при освоении новых цифровых средств использовать их как организующее 

средство, поэтому учащиеся договариваются друг с другом об использовании в совместной 

деятельности. 

Прежде чем переходить к учебным действиям, учащиеся осваивали цифровые средства, 
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которые стали для них ориентировочной основой для поиска содержания задачи. Как только 

происходило освоение знаковых средств в онлайн-пространстве, эти средства становились 

орудийной основой для совместной деятельности, что совпадает с основаниями работы О.В. 

Рубцовой [17]. 

Большинство групп активно изучали новые средства, которые помогали в демонстрации 

результата. Так, наметилась тенденция в группах добавлять изображение для демонстрации 

своей модели корабля, а также конспектирование своих идей в чате и заметках. Можно 

предположить, что все средства способствовали коммуникации между участниками, 

опосредствуя совместную деятельность построения графической модели. Поднятие руки и 

включение и выключение микрофона, использование эмоции для одобрения или 

неодобрения формировали культуру и организацию работы в группах. При этом данные 

средства могли быть использованы избыточно, что мешало работе в команде, и участникам 

было необходимо формировать новые правила при работе с цифровыми средствами. В 

каждой группе можно заметить специфические для нее культурные особенности в 

использовании цифровых средств. 

Использование цифровых средств способствовало развитию таких аспектов совместной 

деятельности учащихся, как коммуникация, кооперация, совместное решение проблем, 

рефлексия, обмен операциями, преодоление конфликтной ситуации. Учащиеся стали 

использовать чат и демонстрацию экрана для общения друг с другом, стали чаще 

координировать свои действия и сотрудничать в решении задач в процессе схематизации 

результатов вычислений. 

Кроме того, исследование показало, что освоение цифровых средств подростками 

происходит быстро и эффективно. Учащиеся осваивают новые цифровые инструменты для 

использования их в организации совместной деятельности. 

Однако в процессе совместной деятельности в цифровой среде также возникают 

проблемы: отсутствие навыков использования цифровых средств – 9 учащихся не обладали 

необходимыми навыками использования цифровых средств, что затрудняло совместную 

деятельность. В процессе совместной деятельности могут возникать конфликтные ситуации, 

которые связаны с различиями в мнениях и подходах к решению задачи. Для решения этих 

проблем необходимо проводить обучение учащихся навыкам использования цифровых 

средств и развивать у них культуру совместной деятельности. 

В процессе занятий произошло опосредование коммуникации такими средствами, как чат 

и микрофон, которые стали регулироваться участниками процесса. Демонстрация экрана и 

эмодзи использовались как знаковые средства. Доска Jamboard была использована 

учащимися как средство взаимодействия для построения модели. Включение и выключение 

видео выступало как знаковое средство, поскольку при отключении видео одним участником 

другие участники повторяли, две группы договорились изначально не включать видео. Чат 

выступал средством коммуникации, в котором участники писали свои идеи в процессе 

построения модели. Наблюдалось, что участники писали мысли в чат в процессе вербальной 

коммуникации. 

Ограничения исследования: 

1. Использование программы Google Meet: некоторые участники могли испытывать 

трудности с использованием программы, что могло повлиять на их результаты. 
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2. Использование цифровых средств: участники могли иметь трудности с подключением и 

получением доступа к необходимым цифровым средствам, а также испытывать трудности с 

их использованием, отсутствие удобных технических средств для управления цифровыми 

инструментами, что могло повлиять на индивидуальный вклад и результаты всей группы. 

 

Выводы и рекомендации 

1. Освоение цифровых средств является трансформацией символов в знаки, что 

способствует организации совместной деятельности в цифровой среде. 

2. Группы, работающие с применением цифровых средств, показали высокую 

эффективность как в организации совместной деятельности, опосредуя это цифровыми 

средствами, так и в результативности такой работы. 

3. При работе дистанционно у учащихся больше всего времени заняло цифровое средство 

интернет, куда испытуемые обращались преимущественно при рассмотрении критерия 

«средство-время». 

4. Доска Jamboard стала средством организации и планирования совместной деятельности 

учащихся, такие средства, как включение и выключение аудио и видео, способствовали 

самоорганизации учащихся, а также формированию культурного опыта группы. 

5. Проведенное исследование, посвященное анализу особенностей организации 

совместной деятельности в цифровом пространстве у учащихся 7-9 классов, выявило ряд 

психологических характеристик, отличающихся от теоретических основ организации 

совместной деятельности в очном пространстве. Для этого использовался социально-

генетический метод, в рамках которого учащиеся проходили задание «модель корабля». 

В дальнейшем результаты пилотного исследования можно будет использовать для 

формирования методологии в организации совместной деятельности для учащихся средней 

школы с применением цифровых средств, что будет полезно педагогам, родителям, 

работникам социальных служб для подростков, психологам. В дальнейшем планируется 

расширить выборку и провести исследование с применением средств, выявляющих 

готовность участников к совместной деятельности в очном и цифровом пространстве. 

Рекомендации для организации совместной деятельности в цифровой среде: 

1. Предоставить участникам возможность для освоения цифровых средств. 

2. Способствовать коммуникации и рефлексии между учащимися. 

3. Своевременно выявлять избыточность цифровых средств в деятельности учащихся. 

4. Проводить профилактику в освоении цифровых средств у учащихся 7-9 классов. 

5. Подобрать учебные задания, в которых необходимы такие навыки, как общение и 

сотрудничество между учащимися. 
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