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Аннотация
актуальность исследования данной проблемы обусловлена цифровизацией образовательно-
го процесса и недостаточностью практических исследований в области применения цифро-
вых веб-сайтов и платформ педагогами. в связи с этим, данная статья направлена на выявле-
ние особенностей использования образовательных веб-сайтов в россии в процессе обучения 
детей 6-8 лет, а также на анализ проблем, с которыми сталкиваются учителя в процессе ра-
боты с цифровыми ресурсами. ведущим методом исследования явился созданный авторами 
статьи для учителей и родителей опросник «использование образовательных веб-сайтов и 
платформ», который использовался среди 202 респондентов, что позволило выявить осо-
бенности использования веб-сайтов и платформ по демографическому, технологическому, 
мотивационному, инновационному блоку вопросов, а также родительское отношение к циф-
ровым технологиям. в статье определены реальные возможности использования образова-
тельных веб-сайтов с учетом проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет. 
ключевые слова: обучение детей, познавательные потребности детей, использование интер-
активных технологий в обучении, образовательные веб-сайты, интерактивные образователь-
ные платформы, цифровые технологии.
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Abstract
There is a scarcity of practical research in Russia on the use by pedagogues of websites and interac-
tive educational platforms. This research focuses on the use of educational websites by 6-8 year old 
children in Russia and examines the problems encountered by pedagogues working with digital re-
sources. teachers and parents (n=202) were surveyed using a questionnaire which explored the use 
of educational websites in respect to demographic, technologic, motivational, innovational blocks 
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and parental attitude to digital technologies. The article explores issues in the organization of teach-
ing 6-8 year old children.
Key words: primary education, cognitive needs, interactive technologies, educational websites, in-
teractive educational platforms, digital technologies.

введение
одним из важных аспектов развития личности ребенка является познаватель-

ная потребность. исследователями установлено, что познавательная потребность – 
независимая потребность индивида, имеющая собственные задачи в структуре по-
ведения. однако ее структура, динамика, связь с другими потребностями остается 
предметом серьезных дискуссий. спорным является и само определение сущности 
познавательной потребности.

м.и. лисина связывает развитие у ребенка стремления к познанию с развитием 
потребности в общении (lisina, 1986). д. е. берлайн установил развитие исследова-
тельских и познавательных действий с поиском информации и с адаптацией чело-
века (Berline, 1966). м. а. Холодная выделила свойства познавательной активности: 
ненасыщаемость, бескорыстность, отсутствие необходимости во внешней стимуля-
ции (Kholodnaya, 1997). 

в нашем понимании познавательная потребность – это самостоятельная пот-
ребность в деятельности, направленная на получение нового знания. на начальном 
уровне реализация познавательной потребности основывается на желании полу-
чить новое впечатление. на этом уровне ребенок реагирует на новизну стимула. на 
следующем уровне у ребенка возникает любознательность. она выражается в ин-
тересе к изучаемому явлению и склонности к его изучению. любознательность но-
сит несистематический, стихийно-эмоциональный характер и чаще всего не имеет 
социально значимого продукта деятельности. на высшем уровне познавательная 
потребность имеет характер целенаправленной деятельности и приводит к значи-
мым результатам в виде новых знаний (menshikova, 2009).

цель нашего исследования – выявить особенности использования образова-
тельных веб-сайтов в россии в процессе обучения детей 6-8 лет.

Задачи исследования: 
1) разработать диагностический материал по выявлению потребностей в ис-

пользовании образовательных веб-сайтов по следующим блокам: демографическо-
му, мотивационному, инновационному, технологическому.

2) определить реальные возможности использования образовательных веб-
сайтов с учетом проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет.

3) описать познавательные потребности детей 6-8 лет в процессе использова-
ния образовательных веб-сайтов.

Обзор литературы
Электронные образовательные платформы (электронные системы обучения) 

активно внедряются как в дошкольном, так и в начальном образовании (Berson etc., 
2013; Goodwin etc., 2012; Yelland, 2007). ученые (chiong etc., 2015; Sukstrienwong, 
2018) сходятся во мнении, что потенциал цифровых технологий в качестве одного 
из инструментов обучения детей неоспорим. исследования международного ака-
демического общества подтверждают, что электронные образовательные платфор-
мы служат важным инструментом для улучшения процесса обучения и развития, 
позволяя детям дошкольного и школьного возраста осваивать новые знания, в том 
числе изучать передовые концепции, которые считаются несовместимыми с этой 
возрастной группой (falloon, 2014; Kucirkova, 2014; pitchford, 2014; Yin etc., 2015).
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в исследовании установлено, что ежедневно в appStore и Google play добавля-
ются около 1 тысячи платформ (Judge etc., 2015; park, 2011). многие из этих плат-
форм являются образовательными – они применимы как в формальном, так и не-
формальном обучении дошкольников и младших школьников (dua etc., 2016). 

анализ психолого-педагогической литературы показывает, что исследования 
образовательных платформ фокусируются в основном на обучении детей матема-
тике (Kardash etc., 2015), родного и иностранных языков (lenintseva etc., 2013), а 
также на развитие детей с овз (Kozhalieva etc., 2016), как средство развития иКт-
компетентности педагогов (Stepanova, 2014). в исследованиях прослеживается 
отсутствие теоретической базы для широкого использования электронных плат-
форм, необходимой для эффективного обучения и оценки качества программ, и 
неоднозначность уровня и качества электронных систем обучения (traxler, 2007). 

Методы исследования 
Экспериментальная база и методы исследования

исследование проводилось в г. Казани, республика татарстан, российская 
Федерация. выборка состояла из 202 человек. из них: 73 человека – педагоги до-
школьных образовательных учреждений, 69 человек – учителя начальных классов 
средних общеобразовательных школ, 30 человек – родители детей 6-7 лет, 30 чело-
век – родители детей 7-8 лет.

в работе использовались следующие психолого-педагогические методы: авто-
рский опросник «использование образовательных веб-сайтов и платформ» (вер-
сии для учителей и родителей), методика «диагностика познавательных потреб-
ностей» (версии для дошкольников и младших школьников), а также наблюдение 
и метод фокус-групп. для обработки данных использовались математические и 
статистические методы. 

Описание анкет для педагогов и родителей детей 6-8 лет
анкета для педагогов включает демографические показатели педагогов до-

школьного и начального образования (стаж работы, возраст воспитанников, на-
селённый пункт). технологический блок включает вопросы об уровне оснащеннос-
ти цифровыми технологиями образовательного учреждения и содержит перечень 
цифровых устройств, которые необходимы для работы с образовательными веб-
сайтами и платформами (компьютер, планшет, проектор, смарт-доска и т.д.). сле-
дующий блок призван выяснить возможности применения инновационных форм 
обучения в работе, например: «я использую в работе цифровые технологии», «я не 
имею представления о возможностях использованиях цифровых форм обучения», 
«применение образовательных платформ и веб-сайтов на занятиях увеличивает 
возможности эффективного усвоения материала» и т.д. мотивационный блок на-
правлен на выявление стимулов, побуждающих педагогов использовать веб-сайты 
в работе и содержит такие вопросы, как: «в ближайшее время я планирую освоить 
новые образовательные платформы и веб-сайты», «работа с цифровыми ресурсами 
позволяет...» и т.д. 

анкета для родителей состоит из демографического, технологического, мо-
тивационного блока и блока родительского отношения к цифровым технологиям 
и ресурсам. демографический блок выясняет такие показатели, как «возраст, пол 
ребенка; частота использования цифровых устройств; время, проводимое в сети». 
технологический блок включает показывает, какие устройства доступны детям и 
пользуются ли они интернетом: «чаще всего сын (дочь) использует …. (смартфон, 
планшет, электронная книга и т.д.)», «у моего ребенка есть доступ к интернету» и 
т.д. мотивационный блок включает вопросы, направленные на опосредованное вы-
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явление интереса к гаджетам («с чем связан интерес ребенка к гаджетам ….» и т.д.), 
выявление содержательного аспекта использования цифровых устройств («Какие 
игры больше всего привлекают ребенка?», «Какие платформы использует ребенок 
чаще всего?», «ребенок проявляет интерес к образовательным сайтам?» и т.д.). блок 
родительского отношения позволяет определить, как родители относятся к приме-
нению цифровых технологий и образовательных веб-сайтов и платформ в процессе 
обучения и в домашней среде («я считаю, что образовательные веб-сайты и плат-
формы необходимо использовать в процессе обучения», «мне нравится, что мой 
ребенок проводит достаточно большое количество времени в виртуальном мире»).

познавательная потребность детей оценивается с помощью стандартизиро-
ванной анкеты в.с. Юркевич для младших школьников (Yurkevich, 2002), а также 
анкеты, модифицированной и адаптированной Э.а.барановой применительно к 
дошкольному возрасту (Baranova, 2005). оба варианта анкеты содержат 7 вопросов, 
адресованных взрослым, ответы на которые позволяют выявить уровень развития 
познавательной потребности детей.

Описание исследования фокус-группы
для определения проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет при 

работе с образовательными веб-сайтами и платформами был проведен метод фо-
кус-групп, в которых принимали участие педагоги. данный психологический ме-
тод позволяет получить обширный индивидуализированный материал, выявить 
неосознаваемые факторы отношения к определенным предметам и явлениям, 
вскрыть причинно-следственные связи функционирования социально-психологи-
ческих явлений. состав фокус-группы гомогенный с превалированием представи-
телей женского пола. 

подготовительный этап организации фокус-групп заключался в формулиро-
вании гипотезы и проблемного вопроса для обсуждения. было выдвинуто пред-
положение о том, что существуют определенные проблемы при работе педагога с 
платформами и веб-сайтами. в связи с этим проблема была определена так: каковы 
трудности в использовании платформ и веб-сайтов.

основной этап работы фокус-группы начинался с открытого вопроса («Какие 
барьеры мешают вам применять образовательные веб-платформы и сайты в обу-
чении и развитии детей?»), который раскрывает разнообразие мнений участников. 

в процессе дискуссии модератор незаметно управляет группой, используя 
5-секундные паузы и «дознания» типа: «вы не объясните более подробно?», «вы 
не приведете пример?» на заключительном этапе модератор обобщает сказанное, 
благодарит участников и прощается с ними. записи дискуссий расшифровываются 
и распечатываются. на основе полученной стенограммы был проведен анализ ос-
новных сложностей в организации обучения детей 6-8 лет при работе с образова-
тельными веб-сайтами и платформами.

результаты 
Результаты анкетирования педагогов

согласно демографическим показателям, педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений моложе (30 лет) учителей начальных классов, соответствен-
но педагогический стаж у учителей начальных классов больше (в среднем 26 лет). 
оснащенность цифровыми технологиями в доу (87%) и начальной школе (91%) 
находится на высоком уровне. при этом в доу они представлены в основном 
компьютерами, а начальная школа оснащена еще и проекторами и интерактив-
ными досками. инновационные формы обучения применяются обеими группами 
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респондентов: педагогами дошкольных учреждений – 62%, учителями начальных 
классов – 91%. однако работа с образовательными веб-сайтами и платформами в 
доу практически не проводится (8%), в то время как в начальной школе учителя 
активно используют различные цифровые платформы (66%). мотивированность 
учителей начальных классов по освоению новых образовательных сайтов выше 
(44%) по сравнению с педагогами доу (17%). обе категории педагогов сходятся во 
мнении, что работа с цифровыми ресурсами позволяет наглядно и ярко презенто-
вать учебный материал, повышает интерес обучающихся, помогает нестандартно 
решать задачи и повторять пройденный материал (таблица 1).

Таблица 1. Соотношение основных показателей по анкете «Использование образовательных 
веб-сайтов и платформ» в выборке педагогов дошкольных образовательных учреждений и 
учителей начальных классов

Блок Показатели 
по блокам дОУ Начальная 

школа
демографические
показатели 
педагогов

средний возраст педагогов 
(лет) 30 42

средний стаж педагоги-
ческой деятельности (лет) 10 26

Технологический 
блок

оснащенность цифровы-
ми технологиями 87% 91%

основные виды 
цифровых устройств Компьютер

Компьютер, 
проектор, 

интерактивная 
доска

пользовательский 
стаж (лет) 13 15

Инновационный 
блок

инновационные формы 
обучения 62% 91%

индивидуальная работа 
с детьми с помощью обра-
зовательных платформ 
и веб-сайтов

8% 66%

Мотивационный 
блок

в ближайшее время 
собираются осваивать 
новые образовательные 
веб-сайты

17% 44%

работа с цифровыми 
ресурсами позволяет…

– красочно препод-
нести материал;
– показывать много 
примеров;
– повышать инте-
рес детей к обуче-
нию

– нестандартно 
решать задания;
– самостоятельно 
знакомиться с изу-
чаемым явлением;
– повторять мате-
риал

Корреляционный анализ в выборке дошкольных педагогов показывает отрица-
тельную взаимосвязь между инновационным и мотивационным блоком (r = – 0,45 
при p ≤ 0,01). рассогласование между этими блоками свидетельствует о наличии 
проблем, снижающих интерес и мешающих реализовывать инновационные формы 
обучения с использованием веб-сайтов и платформ. в то же время положитель-
ная взаимосвязь между технологическим и инновационным блоком (r = 0,58 при  
p ≤ 0,01) показывает активное включение инновационных форм обучения, не свя-
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занных с образовательными веб-сайтами. демографические показатели имеют об-
ратную связь с инновационным (r = – 0,42 при p ≤ 0,01) и мотивационным блоком 
(r = – 0, 51 p ≤ 0,01), что указывает на то, что цифровые технологии в доу исполь-
зуются в основном молодыми специалистами, а с возрастом снижается мотивация 
к освоению новых образовательных платформ.

Корреляционный анализ в выборке учителей начальных классов показывают 
прямую корреляционную взаимосвязь между всеми блоками, а именно: демог-
рафические показатели взаимосвязаны с инновационным блоком (r = 0, 51 при  
p ≤ 0,01), технологический блок имеет прямую корреляционную взаимосвязь с ин-
новационным (r = 0,5 при p ≤ 0,01) и мотивационным блоком (r = 0, 61 при p ≤ 0,01). 
данные результаты указывают на отсутствие возрастных ограничений в примене-
нии цифровых веб-сайтов и платформ, на наличие технических возможностей и 
желания работать над совершенствованием инновационных форм обучения.

Результаты анкетирования родителей
показатели демографического блока: соотношение мальчиков и девочек до-

школьного (42%, 58%) и младшего школьного возраста (49%, 51%) почти одинако-
во. в интернете дошкольники проводят около 3 часов в день, младшие школьники 
– около 2 часов. в технологическом плане было установлено, что 86% дошколь-
ников и 92% младших школьников используют различные цифровые устройства, 
практически каждый из них имеет свободный доступ к интернету. мотивацион-
ный блок позволил выявить, что чаще всего дошкольники используют следующие 
образовательные веб-сайты и платформы: iQша» (https://iqsha.ru/), «обучающие, 
развивающие игры» (http://golopuz.org/), «играемся» (http://www.igraemsa.ru/), 
«чудо-юдо» (http://chudo-udo.com/), «по складам» (http://poskladam.ru/). в свою 
очередь, младшие школьники используют ucHi.ru» (https://uchi.ru/), «открытая 
школа» (http://openschool.ru/ru/home), «interneturok.ru» (http://openschool.ru/ru/
homehttps://interneturok.ru), «якласс» (http://www.yaklass.ru/). большинство детей 
обеих возрастных групп (78%, 76%) применяют цифровые ресурсы в сходной степе-
ни. использование образовательных платформ и развлекательных платформ нахо-
дится на одном и том же уровне. отношение родителей к цифровым технологиям 
скорее негативное в обеих группах (таблица 2). 

Корреляционный анализ в выборке дошкольников и младших школьников 
имеет общие тенденции. установлена положительная взаимосвязь между техноло-
гическим и мотивационным блоком (r1 = 0,51; r2 = 0,57 при p ≤ 0,01), а также отрица-
тельная взаимосвязь между мотивационным блоком и родительским отношением 
к цифровым технологиям (r1 = – 0,68; r2 = – 0,48 при p ≤ 0,01). возможно, доступ к 
цифровым устройствам повышает интерес к использованию различных образова-
тельных веб-сайтов и платформ, однако при негативном отношении родителей к 
технологиям мотивация детей снижается.

Таблица 2. Соотношение основных показателей по анкете «Использование образователь-
ных веб-сайтов и платформ» в выборке родителей дошкольников и родителей учеников 
начальных классов

Блок Показатели 
по блокам

дети старшего 
дошкольного 

возраста (6-7 лет)

дети младшего 
школьного возраста 

(7-8 лет)
демографические 
показатели детей

мальчики 42% 49%
девочки 58% 51%
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Блок Показатели 
по блокам

дети старшего 
дошкольного 

возраста (6-7 лет)

дети младшего 
школьного возраста 

(7-8 лет)
Технологический 
блок

наличие цифровых 
устройств у детей 86% 92%

доступ к интернету 80% 90%
Мотивационный 
блок

время, проводимое 
в сети 185 минут 130 минут

Какие образователь-
ные платформы и 
веб-сайты ребенок 
использует чаще 
всего?

«iQша» https://iqsha.
ru/ «обучающие, раз-
вивающие игры»
http://golopuz.org/
«играемся» http://
www.igraemsa.ru/
«чудо-юдо»
http://chudo-udo.com/
«по складам»
http://poskladam.ru/

«ucHi.ru»
https://uchi.ru/  
«открытая школа»
http://openschool.ru/
ru/home
«interneturok.ru»
http://openschool.
ru/ru/homehttps://
interneturok.ru
«якласс»
http://www.yaklass.ru/

использование 
цифровых ресурсов. 
из них:

78% 76%

образовательные 
веб-сайты и плат-
формы

41% 45%

игры и мультфильмы 59% 55%
родительское 
отношение 
к цифровым 
технологиям

положительное 
отношение родителей 
к цифровым техно-
логиям

35% 45%

негативное отноше-
ние родителей к циф-
ровым технологиям

65% 55%

Анализ средней выраженности познавательной потребности у дошкольников и 
младших школьников 

познавательная потребность у дошкольников и младших школьников, активно 
использующих цифровые ресурсы, выражена в высокой степени, различия незна-
чимы. при этом в выборке мальчиков значения познавательной потребности сход-
ны с выборкой девочек (таблица 3). Эти данные показывают, что познавательная 
потребность свойственна детям вне зависимости от пола. у старших дошкольни-
ков она выражается в стремлении к новизне, характеризуется желанием индивида 
к новым стимулам, поступающим извне, и проявляется в постоянной смене циф-
ровых ресурсов и несистематическом использовании платформ. в выборке млад-
ших школьников потребность в новых знаниях определяется любознательностью 
и личностным отбором поступающей информации, то есть дети в этом возрасте 
отбирают платформы и веб-сайты согласно внутренним критериям и интересам. 

Корреляционный анализ показывает положительную связь между познава-
тельной потребностью и использованием образовательных веб-сайтов и платформ 
в выборке дошкольников (r = 0, 58 при p ≤ 0,01) и младших школьников (r = 0, 61 

Окончание табл. 1
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при p ≤ 0,01). Это указывает, что потребность в новизне и любознательность реали-
зуются с помощью образовательных платформ.

Таблица 3. Средняя выраженность познавательной потребности у дошкольников и млад-
ших школьников, активно использующие цифровые ресурсы

дети старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет)

дети младшего школьного 
возраста (7-8 лет)

Мальчики 21,8 23,6
девочки 19,1 22,4

Результаты работы фокус-группы
в процессе работы фокус-группы были выявлены следующие проблемные 

зоны в организации обучения детей 6-8 лет:
1. существует небольшой процент педагогов, сознательно не принимающих 

внедрение образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов в процесс 
обучения детей. образовательным учреждениям следует достичь компромисса по 
вопросу интеграции образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов пе-
дагогами (опора на активную группу педагогов) в учебный процесс в целях удов-
летворения потребностей обучающихся. также необходимо соблюдать преемс-
твенность в обучении дошкольников и младших школьников с использованием 
образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов.

2. информационная компетентность педагогов преклонного возраста недоста-
точно высока. у учителей не сформированы умения и навыки, которые необходимы 
для предоставления детям учебного материала с использованием образовательных 
интерактивных платформ и веб-сайтов. нужно организовывать курсы обучения пе-
дагогов для развития у них информационной компетентности, чтобы далее привить 
детям правильные умения и навыки по применению образовательных интерактив-
ных платформ и веб-сайтов в процессе обучения и для саморазвития.

3. недостаточное финансирование отражается на качестве провайдерских ус-
луг. Как правило, использование образовательных интерактивных платформ и веб-
сайтов требует непрерывного обслуживания. если образовательное учреждение 
располагает скромным бюджетом, стоит рассмотреть возможность использования 
платформ на основе свободного программного обеспечения, а также применение 
стандартов совместимости для подключения к другим веб-ресурсам.

4. обеспечение информационной безопасности. следует свести к минимуму 
передачу частных данных (создание авторских программ обучения детей с при-
менением образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов), а если такая 
передача необходима, то нужно осуществлять ее в соответствии с национальным 
законодательством и правилами образовательного учреждения.

дискуссионные вопросы
познавательная потребность рассматривается матюшкиным a. m. системно, 

как свойство личности, характеризующееся мотивационно-смысловыми и инстру-
ментально-стилевыми направлениями, задающими предрасположенность челове-
ка к восприятию информации (matjushkin, 2009).

в свою очередь познавательная потребность влияет на скорость становления 
когнитивных и личностных структур, творческой деятельности ребенка и является 
одной из основных потребностей в период формирования психики, личности ре-
бенка.
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современные исследования педагогов, направленные на изучение различных 
аспектов обучения детей, показывают, что продуктивность интеллектуального раз-
вития детей в целом зависит от позиции самого ребенка, его активности. интенсив-
ное развитие цифровых технологий, популяризация образовательных платформ и 
сайтов, приводит к активному использованию детьми различных устройств. что в 
свою очередь способствует внедрению образовательных интерактивных платформ 
и веб-сайтов в процесс обучения.

многие российские психологи считают, что маленькому ребенку, хотя бы до 
трех лет, гаджеты не нужны – поскольку в процессе развития способностей к поз-
нанию задействованы ощущения: не только визуальные, но и тактильные, и слухо-
вые. получается, что эффективнее игрушки, которые можно слышать, чувствовать. 
часто при знакомстве детей с виртуальными играми, происходит полное погруже-
ние ребенка в виртуальный мир, что наносит ущерб другим видам деятельности. в 
6-8 лет можно потихоньку знакомить детей с образовательными веб-сайтами, для 
развития памяти, внимания, зрительного восприятия в игровой форме.

Заключение
для успешного решения данных вопросов система образования в дошкольных 

и школьных образовательных учреждениях должна обеспечить условия для созда-
ния грамотной информационно-образовательной среды.

1) разработанный опросник «использование образовательных веб-сайтов и 
платформ» для учителей по выявлению потребностей в использовании образова-
тельных веб-сайтов включает следующие блоки: демографический (возраст; стаж 
педагогической деятельности и т.д.), технологический (устройства, которые пред-
ставлены в образовательных учреждениях; доступ к интернету), инновационный 
(традиционные и; инновационные формы обучения, индивидуальная работа с де-
тьми с помощью образовательных платформ и веб-сайтов), мотивационный (наце-
ленность учителей на освоение новых цифровых технологий обучения; заинтересо-
ванность в использовании веб-сайтов и платформ). 

опросник «использование образовательных веб-сайтов и платформ» для ро-
дителей состоит из демографического (пол, возраст ребенка), технологического 
(использование цифровых платформ; доступ к интернету), мотивационного бло-
ка (частота использования цифровых веб-сайтов; интерес детей к определённым 
платформам) и блока родительского отношения (позитивное или негативное). 

2) определены реальные возможности использования образовательных веб-
сайтов с учетом проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет. в процессе 
исследования обозначены проблемные зоны в организации обучения детей 6-8 лет:

• есть педагоги, сознательно не принимающие внедрение образовательных ин-
терактивных платформ и веб-сайтов в процесс обучения детей;

• не сформирована информационная компетентность у педагогов преклонно-
го возраста;

• финансирование недостаточно и, как следствие, невысоко качество провай-
дерских услуг;

• необходима защита авторских прав педагогов, создающих программы обу-
чения для детей с применением образовательных интерактивных платформ и веб-
сайтов.

решение данных вопросов будет возможно, если система образования в до-
школьных и школьных образовательных учреждениях обеспечит условия для со-
здания грамотной информационно-образовательной среды.

3) реализация познавательной потребности современных детей обеспечивает-
ся их непосредственным интересом к цифровым устройствам и различного рода 
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платформам и играм, а также желанием достичь результатов в процессе образова-
тельной игры. образовательные платформы и веб-сайты, с одной стороны, помо-
гают наглядно осваивать готовые знания, а с другой – выступают способом получе-
ния новых знаний, повышают потребность в познании. 
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