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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Интернет-технологии в образовании» проходила с 17 по 21 мая 

2021 года. Организаторами конференции выступили:  ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И. 

Я. Яковлева», Карагандинский государственный университет  им. 

академика Е.А. Букетова, Гомельский государственный 

университет им. Франциска Скорины, МОО «Академия 

информатизации образования», ОО ДПО «Чувашское региональное 

отделение Академии информатизации образования». Официальный 

сайт конференции www.ito.infoznaika.ru. В конференции приняли 

участие свыше 100 человек из 18 регионов России и зарубежных 

стран: Беларусь, Болгария, Казахстан, Кипр, Узбекистан, 

Черногорье.  Большая часть участников - это учителя. Было 

представлено 81 доклад. За время проведения конференции были 

организованы следующие мероприятия: 

1. Размещение на сайте конференции и обсуждение 

присланных докладов. 

2. Видеоконференция 17 мая, на которой были заслушаны 

следующие доклады: 

– Практико-ориентированный подход к обучению информатики в 

условиях современной информационно-образовательной среды 

- Янин Алексей Анатольевич, учитель информатики Школы 

при Посольстве России в Болгарии (Болгария); 

-  Практика воспитательной  работы в режиме дистанционного 

обучения в школе при Посольстве России на Кипре - Алексеев 

Виктор Валерьевич, заместитель директора по УВР (Кипр); 

– Из опыта организации международного молодёжного фестиваля - 

Епанешников Алексей Иванович, заместитель директора по 

информационным технологиям, Попова Наталья 

Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (Казахстан); 

– Дистант. Итоги первого опыта – Сикора Илона Васильевна, 

учитель информатики СШЛИ "Информационные технологии" г. 

Темиртау (Казахстан); 

– Диалоговый тренажер - Девочко Виктория Владимировна, 

учитель начальных классов ГУО "Средняя школа № 152" 

(Белоруссия); 

– Образовательный портал как платформа международного 

сотрудничества учителей - Бельчусов Анатолий 
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Александрович, доцент кафедры информатики и ИКТ ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева (Чебоксары, Россия); 

– Интерактивность в дистанционном обучении  - Тойбаева 

Гульжан Маратовна, учитель информатики и ИКТ КГУ 

Школа-гимназия №8 г.Алматы (Казахстан). 

3. Подготовка и  издание сборника конференции. 

 

Конференцией были обозначены следующие проблемы: 

1. На сегодняшний день далеко не полностью реализован 

потенциал дистанционных, интерактивных и мобильных 

образовательных систем являющихся наиболее 

востребованными и активно развивающимися 

компонентами информационной среды вузов. 

2. Современная российская система высшего образования 

недостаточно готова к инклюзии инвалидов, что 

обусловливается наличием в данной сфере множества 

проблем: не во всех вузах России и зарубежья 

используются специально адаптированные учебные 

программы, индивидуальные учебные планы, а также 

дистанционные программы обучения; невысокая 

адаптивность вузов к индивидуальным особенностям 

студентов-инвалидов; у преподавателей недостаточно 

навыков и знаний об особенностях студентов, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

3. В настоящее время существует очень мало литературы и 

пособий, предназначенных для работы со способными 

учащимися начального и среднего звена по организации 

подготовки к участию в конкурсах и олимпиадах, как 

очных, так и дистанционных 

Конференцией были выработаны следующие выводы: 

1. Тенденции цифровизации образования имеют 

международный характер. Многие проблемы имеют 

повсеместный характер. Например, снижение качества 

образования при полном переходе на дистанционные 

формы обучения (в период пандемии); развивающаяся 

зависимость школьников от компьютерных и мобильных 

приложений и социальных сетей. 

2. Увеличение числа программ, использующих не 

традиционные математические методы и известные 

прикладные модели, а подходы, так или иначе связанные с 
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научным направлением, называемым «искусственный 

интеллект». 

3. Участие в конкурсах позволяет педагогу выделить свои 

лучшие практики, проанализировать и оценить себя как 

профессионала, повысить свою самооценку. 

4. Привлечение школьников к исследованиям в области 

робототехники и моделирования, обмену технической 

информацией и начальным инженерным знаниям, 

развитию новых научно-технических идей позволит 

создать необходимые условия для высокого качества 

образования, за счет использования в образовательном 

процессе новых педагогических подходов и применение 

новых информационных и коммуникационных технологий. 

Конференцией были предложены следующие рекомендации: 

1. Несмотря на кажущееся разнообразие дистанционных, 

интерактивных и мобильных образовательные систем, 

применяемых в учебном процессе вуза, значительную 

часть из них можно успешно объединить в репозиторий 

информационных ресурсов, в том числе, интерактивных, с 

поддержкой коллективной  работы. 

2. Шире использовать создание анимированного учебного 

видео с элементами скрайбинга являющегося 

универсальным инструментом, дающим преподавателю 

возможность быстро создавать обучающий материал, а 

ученикам – возможность нестандартной презентации 

результатов выполняемых учебных проектов, что 

способствует повышению информационно-

коммуникационной компетентности и формированию 

навыков самопрезентации. 

3. Привлекать к процессу создания цифровых 

образовательных ресурсов учеников через проектно-

исследовательскую деятельность 
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учреждений общего и профессионального 

образования 
 

 

Андреев К.Ю.  

ИТ-АУТСОРСИНГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Чувашская Республика, г. Чебоксары 

 

Andreev K. Y 

IT-OUTSOURCING IN THE FIELD OF HIGHER PROFESSIONAL 

EDUCATION 
 

Chuvash state pedagogical University. I. Ya. Yakovleva, Chuvash Republic, 

Cheboksary, kirillandreev_123456@mail.ru 

 

Аннотация: В статье выявлены тенденции и перспективы развития 

ИТ-аутсорсинга в сфере высшего профессионального образования. 

Дано определение аутсорсинга информационных технологий, были 

выделены механизмы взаимодействия участников рынка 

образовательных услуг с применением аутсорсинга, стратегическое 

управление потребительской ценностью аутсорсером в сфере 

образования. Описано принятие стратегических решений в рамках 

самооценки вуза. 

 

Annotation: The article identifies trends and prospects for the 

development of outsourcing in the field of higher professional 

education. The definition of information technology outsourcing is 

given, the mechanisms of interaction between participants in the 

educational services market with the use of outsourcing, strategic 

management of consumer value by an outsourcer in the field of 

education have been identified. The article describes the adoption of 

strategic decisions in the framework of self-assessment of the university. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг, IT – аутсорсинг, риск, снижение 

затрат, IT-аутсорсинг в сфере высшего профессионального 

образования 
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Key words: outsourcing, IT outsourcing, risk, cost reduction, IT 

outsourcing in the field of higher education. 

 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

взаимодействия аутсорсинга в сфере высшего профессионального 

образования. 

В современном мире высшее образование во многом 

определяет не только потенциал, но и саму суть существования и 

развития общества, индивидуумов. Сфера профессионального 

образования служит основой повышения конкурентоспособности 

нации и формирования общества в целом. 

Вузы рассматриваются как центры инновации, позволяющие 

решать целый комплекс задач и влиять на экономическое развитие 

страны. 

IT-аутсорсинг - это процесс передачи функций сторонней 

компании полностью или частично по обслуживанию 

информационных потребностей организаций или образовательного 

учреждения. 

Инновационная активность вузов развивается медленными 

темпами – это и является основным препятствием, 

неподготовленность инновационных инфраструктур вуза в том 

числе маркетинговой и логической части. Для решения 

инновационно-исследовательских задач образовательное 

учреждение вынуждено активизировать маркетинговые 

инструменты и начинать успешно использовать стратегии 

аутсорсинга.  

Целевой функцией системы аутсорсинга в сфере высшего 

профессионального образования является существенный вклад в 

стратегическое управление потребительской ценностью 

образовательной услуги, создаваемой вузом. 

Современный аутсорсинг образовательного учреждения, как 

инструмент развития вуза носит не только универсальный и 

интегрирующий характер за счет комплексного решения 

проблемных задач, нацеленных на повышение 

конкурентоспособности вуза в рамках партнерского 

взаимодействии с представителями деловых кругов 

общественности, властных структур, коммерческих структур 

малого и среднего бизнеса. 
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Рис.1. Механизм взаимодействия участников общеобразовательных 

услуг с применением аутсорсинга 

Профессиональные учебные заведения активно используют 

услуги аутсорсинга по бухгалтерскому учету, переводческим и 

транспортным услугам, программному обеспечению и поддержке 

работы компьютерной сети, обеспечению функционирования 

офиса, клинингу, рекламным услугам, созданию безопасности.  

В России в настоящее время широкое распространение 

получили три главные формы ИТ аутсорсинга: 

1. Ресурсный, иначе называемый аутсорсингом персонала; 

является наиболее популярным видом аутсорсинга. При 

ресурсной форме предоставления услуг заказчик 

заключает договор, согласно которому он будет 

пользоваться помощью аутсорсинговой фирмы при поиске 

и последующем отборе нужных ему ИТ специалистов. В 

этом случае компания-клиент хотя и задействует внешние 

ресурсы, непосредственное управление внутренней ИТ 

инфраструктурой и полный контроль над всеми сервисами 

остается за ней.  

2. Функциональный: компания-аутсорсер берется за 

выполнение всех функций, так или иначе связанных с 

техобслуживанием информационной системы клиента; 

такая форма ИТ аутсорсинга является более сложной, чем 

ресурсная. По оценкам экспертов, именно этот вид 

аутсорсинга - самый эффективный. Функциональная 

форма аутсорсинга включает постоянную поддержку 

информационных сервисов заказчика, подбор сотрудников 
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и выполнение как возникающих, так и запланированных 

задач.  

3. Стратегический - является комплексной формой оказания 

услуг в сфере ИТ; при нем происходит передача всех 

функций управления внутренней ИТ инфраструктурой 

клиентской компании специализированной 

аутсорсинговой организации. 
В этой связи создаются образовательные центры аутсорсинга, 

которые в комплексе предлагают услуги по аккредитации 

образовательных учреждений, выполнению маркетинговых 

исследований, различных научно-исследовательских и опытно —

 конструкторских работ. 

На 2021 год образовательный аутсорсинг представляет 

комплексную систему инновационных технологий для привлечения 

внешних ресурсов в сферу образования с учётом тенденции и 

закономерности новой финансово-экономической и практико-

ориентированной образовательной среды.   

Каждый институт поставляет на рынок образовательные 

продукты. И чтобы не проиграть конкурентную борьбу за довольно 

существенную часть рынка образовательных услуг вузам 

необходимо отвечать на требования рынка и становиться 

интеграционными центрами распространения знаний. Вузу 

необходимо трансформироваться и подстраиваться под рынок, 

чтобы не проиграть конкурентную борьбу. В условиях нынешней 

экономики Вузы должны быть заинтересованы в продвижении 

интеграции, как новых центров инноваций за счет расширения 

научно-производственного комплекса и увеличения числа 

участников. Эти вновь созданные центры будут формировать 

положительный внешний образ вуза, как лидера рынка 

образовательных услуг с учетом наличия ресурсного и 

интеллектуального потенциалов и будут способствовать 

конкурентоспособности всех участников рынка образовательных 

услуг. В условиях тесной интеграции с бизнесом, необходимо 

упоминуть, что вузы начинают производить новый продукт и 

выходят с ним на рынок услуг со своими новвоведениями, 

следовательно, необходимо уточнение сегментов реализации услуг, 

разработка новых подходов к формированию спроса и 

продвижению новых продуктов, организации эффективного 

планирования на основе концепции инновационного маркетинга. 

Основные концепции инновационного развития для вуза: 

• Создание стратегического барьера для новых конкурентов 
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• Облегчает для вуза вывод нового научного продукта 

• Позволяет занять новые рыночные ниши  

• Гибко адаптирует рабочие учебные программы по 

различным дисциплинам 

Основное в образовательной сфере  — её потребительская 

ценность, которая для субъектов рынка определяется содержанием 

и качеством созданных компетенций, полезностью, актуальностью, 

возможностью практического использования образовательного 

продукта. 

Стратегическое управление покупательской ценностью 

образовательного продукта со стороны компании аутсорсера 

направлено на развитие процессов, обеспечивающих разработку 

максимально потребительской ценности за счет поставки 

необходимых ресурсов для поддержания ключевых факторов 

успеха вуза, его потенциальных возможностей и обеспечения ими 

необходимых бизнес-процессов. На потребительскую ценность 

образовательной услуги в первую очередь влияют такие факторы 

как требования рынка груда и субъектов экономического 

сообщества, сам потребитель.  

Управление качеством является главной компонентой 

потребительской ценности образовательной услуги. В этой связи 

проблематика измерения качества услуг имеет первостепенное 

значение для аутсорсера. Если речь идет о учебно-методических 

материалах, результатах исследований и разработок, то результаты 

вполне материальны. 

 
Рис. 2 – стратегическое управление потребительской ценностью 

вуза, создаваемой аутсорсером 

Основные группы услуг среди предоставляемых IT-

аутсорсерами можно выделить следующие: 

1. Поддержка технических и программных средств;  

2. Разработка и интеграция приложений;  

3. Консалтинг группа. Обучение и тренинг; 
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4. Управление информационными системами 

В целях повышения качества образования, внедрения новых 

информационных технологий, привлечения зарубежной 

профессуры, организации стажировок в ведущих вузов страны и 

мира на практике успешно привлекают аутсорсеров, как 

поставщиков многообразных профессиональных, социальных, 

юридических и коммерческих услуг. Механизм оказания услуг 

аутсорсинга в образовательном учреждении приведен на рисунке 3.   

 
Рис. 3 Механизм оказания услуг аутсорсинга в образовательном 

учреждении 

Основными поставщиками образовательных услуг выступают 

международные университеты, бизнес-школы, общественные 

организации, коммерческие корпорации, университеты и 

образовательные центры. Одна из главных тенденций 

современного развития национального рынка образовательных 

услуг состоит в том, что вузы становятся не только местом 

накопления, хранения и передачи знаний, но и местом разработки 

инновационных технологий. 
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Рис. 4 Стратегическое управление потребительской ценностью 

создаваемой компанией аутсорсера 

Аутсорсинг образовательной услуги с тщательным учетом 

запросов и рекомендаций потребителей может обеспечить: 

• формирование спроса на специалистов в результате 

предоставления надежных гарантий качества образования; 

• соответствие уровня полготовки выпускников 

требованиям и пожеланиям потребителей (оценка 

осуществляется на основе опросов 

Главной задачей аутсорсера— повысить качество 

образования, предполагает сосредоточение ресурсов государства и 

вуза на ключевые видах образовательной деятельности с 

использованием эффективных инструментов маркетинга и 

логистики в процессе управления целостной социально-

экономической системой вуза. 

Образовательная услуга с одной стороны отражает 

инфраструктурную обеспеченность инновационного потенциала за 

счет качественной подготовки профессиональных кадров как 

движущей силы национальной экономики. С другой стороны — 

именно в этом компоненте необходимо проследить возможности 

интеллектуального и материального восприятия инноваций сферой 

образования. Не всякий интеллектуальный продукт готов к 

использованию в сфере образования. Важным условием такой 

готовности является его зрелость, завершенность и 

профессионализм использования коммуникаций интегрированного 

маркетинга. Практика отмечает, что отдельные научные услуги не 

могут быть восприняты сферой образования в силу её 

интеллектуальной и материальной неготовности. Особенно 

неготовность сферы образования воспроизвести научный продукт 

проявляется в сферах теоретической и инженерной физики, 

высоких технологий. 

Вся эта ситуация с пандемией коронавируса обозначила 

острую необходимость в цифровизации образовательных 

учреждений, что, в свою очередь, подстегнуло интерес к 

современным технологиям. Новая реальность открыла точки роста, 

поскольку в условиях ограничений, связанных с пандемией, многие 

процессы стали переходить в цифровую форму и в онлайн. Из-за 

массового перехода на удаленку многократно вырос спрос на 

решения и услуги для организации работы в таком формате: 

удаленный мониторинг ИТ-инфраструктуры и оборудования, 

поддержка пользователей. 
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В сложившихся условиях наибольшим спросом со стороны 

заказчиков будут пользоваться облачные технологии и связанные с 

ними такие категории ИТ-услуг, как хостинг обслуживания и 

администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг. 

Сложная экономическая ситуация послужит сдерживающим 

фактором в отношении долгосрочных проектов системной 

интеграции. Услуги консалтинга, кастомизации и разработки 

заказного ПО будут пользоваться спросом у заказчиков, активно 

вовлеченных в процессы цифровой трансформации и 

импортозамещения. Услуги аутсорсинга будут играть все более 

важную роль и меньше пострадают от экономического спада. 

Заключение  

На сегодняшний день аутсорсинг является необходимым и 

универсальным источником не только для бизнеса, но и 

образовательных структур.  

Качество образовательной услуги в общем виде можно 

оценить как степень удовлетворения студента через расхождение 

между ожиданиями потребителя и его восприятием услуги после 

завершения обучения. Безусловно, на ожидания потребителя 

оказывает влияние факторы образовательной среды: 

профессионализм ППС, круг общения, собственные потребности, 

уровень образования, жизненный опыт, культура психологического 

взаимодействия внутри студенческого коллектива и с 

преподавателями. Большое влияние на формирование ожиданий 

обучающегося студента оказывают информационная 

обеспеченность, доступность к средствам масс-медиа и 

электронным технологиям.  

Услуги аутсорсинга направлены на оптимизацию совокупных 

затрат по процедурам лицензирования и аккредитации, а также 

создание инфраструктурной обеспеченности вуза и в целом 

повышение его конкурентоспособности. Результатом регулярной 

самооценки вуза — планово-управленческие решения по 

использованию услуг аутсорсинга, которые позволяют:  

• сформировать положительный имидж вуза; повысить 

качество подготовки специалистов;  

• сформировать позитивное отношение к своей 

деятельности у абитуриентов, слушателей, представителей 

кадровых служб предприятий и увеличить 

результативность экономической деятельности. 

В заключение необходимо отметить, что преимущества 

аутсорсинга в России вполне достижимы, если принимать 
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продуманные решения и осуществлять качественную подготовку 

для вывода IT-процессов на аутсорсинг. 

Литература 

1. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг. 

Высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2016. 

288 c.  

2. Барсукова М. А., Боркова Е. А., Ватлина Л. В. Управление 

экономической устойчивостью в условиях 

инновационного развития // Известия СПбГЭУ. 2019. № 2. 

С. 54–58. 

3. Борисов О. Е. Гносеология развития практического 

аутсорсинга как формы разделения труда // Российское 

предпринимательство. 2016. Т. 17. № 16. С. 1915–1924.  

4. Боркова Е. А., Гильманов Д. В. Социально-экономические 

аспекты инновационного развития Ленинградской 

области. В двух частях. СПб., 2017. Ч. II. 183 с.  

 

Бельчусов А.А.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДО MOODLE ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕССА  ПОДГОТОВКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, belchusov@mail.ru 

 

Belchusov A. A. 

USE OF LMS MOODLE TO SUPPORT THE PROCESS OF 

PREPARATION OF COURSE WORKS 

 
Chuvash state pedagogical University. I. Ya. Yakovleva, Chuvash Republic, 

Cheboksary, belchusov@mail.ru 

 

Аннотация. Обсуждаются проблемы возникающие при 
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Часто научная деятельность студентов начинается с написания 

самой обычной курсовой работы. Однако, студенту бывает трудно 

описывать свой собственный, делиться своими мыслями. В итоге 

он невольно сводит курсовую работу к реферату просто собирая 

материал по заданной теме. Иногда студенту бывает 

психологически трудно обратится к своему научному 

руководителю, как к наставнику и консультанту. Студент, 

зачастую, видит  в своем научном руководителе лишь строго 

преподавателя который, вероятнее накажет  за лишние вопросы, 

нежели посоветует и подержит, отметит положительные стороны 

того, что уже сделано. 

Большую роль в работе над курсовым проектом играет умение 

студента распределить свое время. Выделить его для обзора 

литературы, оформления методологического аппарата, написания 

теоретической части, проведения эксперимента и подготовки 

выводов.  

Особенную сложность вызывает определение цели и задач 

исследования. Среди задача оказываются такие, что не ведут к 

цели, даже косвенно. Встречаются такие формулировки задач, что 

трудно проверить факт выполнения задачи. Часто какая-та важная 

задача опускается и тогда совокупность обозначенных в курсовой 

работе задач не может в принципе привести к цели. Нередко 

студент ставит полдюжины, а то и больше задач. Конечно, в рамках 

курсового  проекта он просто не сможет их все выполнить. 

Здесь студенту нужна консультативная помощь, в частности 

нужно обратить его внимание на следующие требования [1]: 

- цель должна соответствовать теме исследования; 

- задачи должны оказаться в проблемном поле, заявленном 

целью (некорректно, когда задачи выходят за пределы этого поля, 

или наоборот, имеют уровень разнообразия меньший, чем цель); 

- в составе задач должны быть обязательно задачи 

теоретического плана (например, уточнение и дополнение 

содержания определенной методики, определения, классификации), 

аналитического (анализ современной педагогической практики, 

методики, проблемы и т.д.) и прикладного (практического) 
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характера (разработка дидактических материалов, рекомендаций, 

проведение эксперимента). 

Не меньше проблем возникает при выборе предмета и объекта 

исследования.  Студент путает их местами, не согласовывает с 

целью и задачами исследования. Студенту нужно объяснить, что 

понятие объекта всегда шире чем понятие предмета. Предмет это 

определенная грань, срез объекта исследования, рассматриваемая с 

позиций, важных в данный момент для цели исследования. Для 

одного и того же объекта исследования можно предложить 

несколько вариантов предмета исследования. 

Предположим, что, наконец, работа написана и мы переходим 

к выводам. Здесь тоже есть ряд типичных проблем. Выводы 

пишутся не по задачам, не по полученным результатам, а как бы 

повторяя  введение, но только другим словами. В итоге 

практически не возможно понять, что сделал или не сделал студент. 

Другая ошибка кроется в том, что вы выводы пишутся лишь по 

части задач,  либо наоборот появляется вывод по результату, для 

которого отсутствует задача.  

По всей видимости эти проблемы возникают из-за того, что 

студент не видит непосредственной связи между задачами и 

результатами, по которым пишутся выводы. Для того, что бы 

актуализировать эту связь, студентам предлагается заполнить 

следующий шаблон (рис.1). Это действие может служить своего 

рода проверкой правильности формулировки методологического 

аппарата. Если при заполнении шаблона возникают трудности,  при 

установлении связей или при заполнении ячеек, значит, требуется 

корректировка введения или заключения курсовой работы. 
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Рис. 1 Схема курсовой работы . 

 

Итак мы видим, что у студена есть объективные проблемы при 

подготовке курсовой работы. Решение этих проблем видится в 

оказании более полной консультативной поддержки и в задании 

индивидуальной траектории работы над курсовым проектом. 

Автором использовались оба этих подхода на базе хорошо 

известной СДО Moodle с рядом дополнительных плагинов. Итогом 

этой работы явился дистанционный курс «Курсовые работы по 

методике информатики». Проходя этот курс студент шаг за шагом 

выстраивает логику и содержание своей курсовой работы, получает 

консультации, готовит материал к процедуре защиты.  

Курс состоит из следующих разделов:  

 выбираем тему курсовой работы; 

 готовим список литературы; 

 цель. Задачи. Объект. Предмет. Оглавление; 

 сдаем содержание курсовой работы; 

 готовим презентацию; 

 пишем статью. 

Для общения со студентами используется встроенная система 

сообщений Moodle. Для оповещении преподавателя о выполнении 

студентом очередного этапа работы над курсовым проектом 
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используется плагин «Проверь меня» (рис.2). Он показывает 

сколько студент и по каким этапам сдали работы на проверку.  

 
Рис.2. Плагин «Проверь меня» 

 

Для каждого этапа работы установлено время его сдачи в 

календаре (рис.3) и имеется описание действий студента, которые 

он должен выполнить, чтобы сдать отчет по данном этапу. 

Управляя временем сдачи очередного этапа можно гибко 

распределять время работы над каждым этапом, при 

необходимости смещать его, чтобы подстроиться под уровень 

конкретной группы. Наличие нескольких этапов и сроков 

дисциплинирует студентов, прививает их деятельности плановое 

начало, гарантирует, что предыдущий этап одобрен научным 

руководителем. Консультации в таком случае начинают носить 

плановый характер, на них хорошо удается обобщать проблемы, 

возникшие у учеников на конкретном этапе работы. 
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Рис.3. Отображение времени сдачи этапа  в календаре. 

Каждый этап работы оценивается в баллах, которые распределены 

так,  чтобы в суме они составляли сто баллов (рис.4).  

 
Рис.4. Отображение времени сдачи этапа в календаре. 

Каждый этап работы оценивается в баллах, которые распределены 

так,  чтобы в суме они составляли сто баллов. Очевидно, что не все 

задания имеют одинаковую оценку в баллах. Наибольше 

количество баллов присвоено заданию «Содержание курсовой 

работы». Студент считается выполнившим задание очередного 

этапа и допускается к следующему, если он выполнил его более 

чем на 80%. На рис.5 показано как задается ограничение доступа к 
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с этапу «Цель. Задачи. Объект. Предмет. Оглавление» пока не 

выполнен этап «Список литературы» 

 
Рис.5. Ограничение доступа к следующему этапу. 

Чтобы стимулировать студентов проходить все этапы согласно 

графика указанного в календаре, введена система штрафов [4].  

 
Рис.6.Тест для определения просрочки со сдачей работы. 

Она реализована через дополнительный тест состоящий всего из 

одного вопроса: «Опоздал ли студент со сдачей, или сдает во 

время» (рис.6).  
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Если студент ответил верно, то он получает доступ к заданию, 

срок сдачи которого уже истек, но при этом лишается 10% от 

оценки которая будет ему выставлена преподавателям. Такой 

подход носит важный воспитательный момент, студент фактически 

признается сам себе, что не укладывается в график работы над 

курсовым проектом. Примечательно, что «обмануть» такую 

систему не возможно, т.к. доступ к просроченному заданию 

открывается после сличения ответа студента, запланированной 

даты сдачи задания и текущей даты.  

Для учета штрафа в настройках журнала оценок создаем 

элемент оценивания и вычисляем его по формуле:  

StageXwithLatePenalty=⟦StageX⟧*(1-⟦AddTimeX⟧), 
где  

AddTimeX – результат теста, где студент просил получить 

дополнительное время. Если тест пройден, то значение будет 0,1, а 

в противном случае 0. 

StageX – оценка за текущее задание (этап работы над 

курсовым проектом) 

StageXwithLatePenalty - оценка за текущее задание со 

штрафом.  

Заметим, что если студент сдает задание во время, то он тест 

не проходит, AddTimeX=0 и StageXwithLatePenalty=StageX ,т.е. 

штрафа нет. 

Совокупность изложенных подходов к решению проблем с 

связанных с организацией работы студента над курсовым 

https://sandbox.infoznaika.ru/grade/edit/tree/item.php?courseid=647&id=4064&gpr_type=edit&gpr_plugin=tree&gpr_courseid=647
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проектом, позволяет добиться выполнения проекта в срок 

подавляющим большинством студентов, сделать прозрачной 

процедуру его оценивания, осуществлять часть консультаций по 

проекту с помощью СДО Moodle, облегчить труд преподавателя по 

проверке самих работ.  
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статье приводятся данные опроса китайских студентов высших 

учебных заведений, которые позволяют оценить особенности 

обучения в цифровой среде.  

 

Abstract. In the article, the authors analyze the use of digital 

technologies in the Chinese higher education system. The article 

presents data from a survey of Chinese students of higher education 

institutions, which allow us to assess the features of learning in the 

digital environment. 

 

Ключевые слова:  модель «перевернутый класс», учебный процесс, 

информационные технологии. 

 

Key words: educational process, information technology. 

 

Развитие общества высоких технологий требует от 

образования новых компетенций у учащихся, среди которых 

навыки освоения нового и способность  самообучения. На раннем 

этапе обучения нужно прививать качества, способствующие 

формированию личностного интереса и вовлеченности в процесс 

обучения. Ученик будет более эффективно осваивать знания, если 

он будет увлечен образовательным процессом и правильно 

мотивирован на получение и знаний и компетенций. Верно, 

продуманная и проработанная среда обучения стимулирует 

учащегося к поиску и исследовательской работе, проявлению 

инициативы и творчества, а природная любознательность 

превращается в устойчивую познавательную деятельность.  

Повысить качество образования могут цифровые технологии, 

интернет ресурсы, современные средства коммуникации. Они 

позволят увеличить возможности обучения и повысить его 

эффективность, при условии достаточной и грамотной 

самоорганизации обучения. Увеличить эффективность обучения 

можно путем перехода на личностные качества, где  цифровые 

технологии позволят раскрыть потенциал учащегося и помогут 

освоить не только знания, на и приобрести новые компетенции по 

организации индивидуального процессе обучения.  

В этой связи актуальными являются исследования, которые  

направленны на разработку эффективных методов внедрения  

цифровых технологии в обучение. Готовность использования 

такого рада технологий зависит от многих факторов, которые 

необходимо оценить применительно к системе среднего и высшего 
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образования. Цифровые технологии обучения можно использовать  

как удобный инструмент не только в освоение знаний, но и 

динамического контроля качества знаний. Внедрение в учебный 

процесс цифровых средств обучения позволяет организовать 

процесс обучения в контексте главной дидактической задачи по  

формированию содержания образования и организация учебного 

процесса. В этой связи нужно различные исследования, которые 

позволят найти адекватную модель применения такого рода 

технологий и создать целостную конструкцию формы организации 

учебного процесса, эффективности процесса обучения и качества 

средств обучения. 

Для проведения исследования проведен анализа данных 

литературных источников и разработан перечень вопросов для 

проведения интернет опроса среди студентов высших учебных 

заведений Китая. Для проведения опроса использовались группы 

вопросов, общего характера, например, «Сколько вам лет?», «На 

кого вы учитесь?», «Вы используете онлайн-ресурсы для 

обучения?». Вопросы о характере и оценке контента, например, 

«Что привлекает вас в контенте интернет-ресурса (рисунки, схемы, 

графики, другое)?, «Важно ли наличие видео материала в 

контенте?». Вопросы об особенностях восприятия и возможностях 

респондентов, например,  «Как долго вы можете читать онлайн-

ресурс?», «Какое устройство вы используете чаще всего?», 

«Сколько времени вы проводите в Интернете?», «Используете ли 

вы социальные сети для обучения?».  

При анализе результатов опроса ответы были разделены на 

группы: первая группа односложные ответы (да/нет), вторая группа 

ответы, где вопрос, предполагает выбор по шкале оценки от 1 – 

максимальная негативная оценка, до 3 – максимальная позитивная 

оценка и третья группа предполагала конкретный ответы на 

поставленный вопрос. Например, нужно указать будущую 

профессию или оценить время работы в интернете. 

В результате опроса было установлено, что возраст 

респондентов составляет от 18 до 25 лет. Среди них 46 % лиц 

мужского и 54 % лиц женского пола. В ответах на вопрос «На кого 

вы учитесь?» получены ответы: механик (12 %), инженер (15 %), 

программист (28%), переводчик  (26 %), учитель английского языка 

(19 %). Все респонденты положительно ответили на вопрос об 

использовании интернета при подготовке к контрольным занятиям, 

семинарам и экзаменам.  
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Отдельного внимания заслуживает ряд вопросов о характере 

контента и особенностях его восприятия. По оценке респондентов 

внешний вид контента имеет важно значение не только с точки 

зрения информативности и полны обучающих материалов, но и 

особенностей оформления, формата, визуального сопровождения. 

Данные опроса относительно визуальной  оценки контента 

образовательного ресурса представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1. Визуальная оценка контента 

Из таблицы 1 видно, что важными характеристиками контента 

являются наличие гиперссылок, рисунки или схемы. Строгий текст, 

даже хорошо структурированной и наполненной информации 

плохо воспринимается всеми возрастными категориями. Наличие 

формул не способствует восприятию и не улучшает контент, этот 

показатель получил минимальную оценку респондентов. Средние 

оценочные значения восприятия контента,  используемого 

китайскими студентами для подготовки занимает промежуточное 

положение. На вопрос «Важно ли наличие видео материала в 

контенте?» большинство респондентов (95%) дали утвердительный 

ответ «да». Восприятие материала в формате видео значительно 

повышает качество восприятия. Этот материал можно остановить, 

записать материал, детально изучить рисунок, который 

сопровождает видео. 

Для количественной оценки времени чтения информации с 

экрана, мы распределили респондентов на группы по возрасту и 

будущей профессии. Данные опроса относительно времени чтения 

Оцениваемый 

критерий 

Возраст, лет 
Хср 

18 19 20 21 22 23 24 

Строгий текст 1,1 1,4 1,0 1,2 1,6 1,0 1,5 1,3 

Наличие схемы 1,1 1,5 1,8 1,3 1,5 2,0 2,5 1,7 

Наличие графика 1,2 1,5 1,2 1,3 1,2 1,3 1,5 1,3 

Наличие формул 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2 1,8 1,2 

Наличие рисунка 2,5 2,1 1,8 1,9 1,4 2,0 1,7 1,9 

Наличие 

гиперссылок 
2,8 2,6 2,2 2,8 2,4 2,4 2,3 2,5 

  Хср 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,7 1,9 
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текстового материал с экрана мобильного устройства или монитора 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Время чтения текстового материал 

Из таблицы видно, максимальное время, которое может читать 

сидя за экраном студент 3 часа, возрастная группа 25 лет. Среднее 

время чтения с экрана электронного устройства занимает у 

студента механика менее 15 минут, у студента инженера 45 минут, 

у студента программиста более 2-х часов, у студента переводчика 2 

часа, у учителя 80 минут. Полученные результат в достаточной 

степени субъективны, однако позволяю сделать вывод о достаточно 

большом количестве времени, которое может провести студент 

перед экраном электронного устройства при должной мотивации.  

В ответах на вопрос о предпочтения электронных устройств, 

при подготовке к занятиям более 90% ответили положительно об 

использование стационарного компьютера. Социальные сети при 

подготовке к занятиям используют менее 5% респондентов. В этом 

сегменте информация носит в больше степени групповой характер 

обсуждения или консультаций. В случае организованной работы с 

преподавателем китайские студенты ссылаются скорее на ресурсы 

видеоконференций, например, широкое распространение ZOOM, 

Jitsi, WeChat. 
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В настоящее время в Средней школе №3 г. Надыма в рамках 

работы по формированию цифровой грамотности младших 

школьников реализуются программы внеурочной деятельности 

«Основы цифровой грамотности», «Программирование роботов», 

«Безопасность в сети Интернет», «Информатика малышам». 

Данные курсы позволяют более полно раскрыть развивающий 
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потенциал цифровой образовательной среды, повысить 

информационную культуру личности в использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий, 

познакомить учащихся с основами алгоритмизации и 

программирования, закономерностями протекания 

информационных процессов, создают опорную систему знаний для 

продолжения информационного образования в последующих 

классах.  

Однако следует отметить, что формирование цифровой 

грамотности младших школьников происходит на занятиях 

внеурочной деятельности всех направлений, кроме спортивно-

оздоровительного. Работая над школьными проектами, ученики 

активно осваивают отдельные пользовательские навыки, что 

происходит в этом возрасте достаточно продуктивно. 

На занятиях курсов происходит знакомство учащихся с 

полезными сайтами, приложениями, которые позволяют получить 

более привлекательный результат, затрачивая меньшее количество 

усилий и времени при выполнении работы. При поиске 

информации активно используются образовательные платформы, 

цифровые учебно-методические комплексы, электронные учебные 

пособия, справочники, официальные сайты и порталы. Младшие 

школьники, работая в безопасной информационной среде 

образовательных сайтов, библиотек, получают актуальные знания, 

учатся использовать возможности глобальной сети для 

формирования личного цифрового пространства.  

К примеру, на занятиях курсов внеурочной деятельности 

общекультурного направления активно используется проект 

«Культура.РФ» Министерства культуры РФ. Портал направлен на 

популяризацию культурных традиций нашей страны. На сайте 

представлены статьи, фотографии, цитаты, справочные материалы, 

документальные и анимационные фильмы, отрывки из спектаклей. 

Ученики, изучая  информацию о людях, событиях культурных 

особенностях разных исторических эпох, знакомятся с такими 

понятиями, как поиск информации, надежные источники 

информации, интерпретация, гиперссылки, повышая 

информационно-коммуникационную составляющую цифровой 

грамотности. 

На сайте Государственной Третьяковской галереи, кроме 

информации об экспонатах, учащиеся посещают виртуальные 

выставки - полноценные виртуальные экскурсии с возможностью 

приближения изображения, позволяющей рассмотреть мельчайшие 
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детали картин. Использование виртуальных экскурсий в обучении 

позволяет не только повысить интерес и мотивацию учащихся к 

учебной деятельности, но и побуждает у учеников интерес к 

созданию собственных виртуальных туров.  

Объектом тура могут стать школьный музей, здание школы, 

улицы, достопримечательности города. Виртуальный тур создается 

в программе Kolor Panotour Pro. Участвуя в работе, школьники под 

руководством педагога составляют маршрут экскурсии, снимают 

фотографии помещений, коридоров и рекреаций здания, 

обрабатывают и склеивают панормаы в программе PTGui Pro и 

«собирают» тур, знакомятся с возможностью встраивать виджет 

экскурсии в интерфейс веб-сайта.  

При выполнении проекта «Моя родословная» учащиеся 

осваивают программу для создания генеалогического древа Family 

Tree Builder. Учащиеся собирают информацию о членах семьи, 

фотографии, контакты, интересные факты из биографии, 

документы.  При составлении древа семьи, в программу вносятся 

имена родственников, собранные сведения, составляют ветви 

семей.  

Учащиеся, осваивающие программы внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления ведут работу над созданием 

плакатов, афиш, инфографики в графических редакторах Paint,   

TuxPaint.  

Для сбора и обобщения большого объема информации  

применяются интерактивные плакаты. С их помощью материал 

можно представить в виде дайджеста публикаций, виртуальной 

выставки. Во время работы школьники учатся прикреплять к 

изображению метки с ссылками на веб-ресурсы, текстовую 

информацию, видео, аудиофайлы и встраивать объекты из внешних 

веб-ресурсов, изменять размер добавляемых элементов, 

перемещать их, удалять. [1] 

Работая над проектом «Удивительные сказки А.С. Пушкина» 

учащиеся в графическом редакторе создают коллаж, размещая на 

нейтральном фоне главных героев сказок А.С. Пушкина.  При 

помощи сервиса Thinklink на основе полученного изображения в 

виде меток к персонажам прикрепляют ссылки на аудиосказки 

поэта, мультипликационные фильмы по мотивам сказок, страницы 

веб-сайтов с текстами произведений, которые находятся в 

свободном доступе в сети Интернет, презентацию с биографией 

автора,  игры и викторины. 
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Учащиеся, посещающие занятия курсов внеурочной 

деятельности социального направления  ведут работу над более 

сложным, вместе с тем  более интересным видом работы – 

созданием видеоконтента. Видео и анимация являются одним из 

важных способов коммуникации младших школьников. В процессе 

создания видеоконтента педагог, прошедший курсы повышения по 

видеотехнологиям знакомит учащихся с процессами создания 

сценария, съемки, обработки, монтажа  видео, фотографий и 

аудиоряда, тем самым повышая медиаграмотность учащихся.  К 

праздникам «День учителя», «День матери», «День защитника 

Отечества» учащиеся готовят видеопоздравления.  Во время работы 

педагог прививает учащимся правилами защиты авторских и 

интеллектуальных прав, личных персональных данных при 

создании и публикации видеоконтента. 

Кроме того, педагог имеет возможность донести до младшего 

школьника, что можно не только потреблять контент, но и 

создавать качественные, интересные видеосюжеты самому. 

Опубликовав видеоматериал на хостинге, школьник получает 

обратную связь в виде комментариев, и учится адекватно 

реагировать на нее.  

На занятиях внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления используется цифровая лаборатория Наураша в стране 

Наурандии, предназначенная для учеников начальной школы. 

Лаборатория имеет датчики для измерения температуры, света, 

звука, магнитного поля, электричества, силы, пульса, кислотности. 

Программное обеспечение дает возможность наглядно 

представлять результаты измерений в графическом, табличном, 

числовом видах. Сквозной герой, который присутствует в 

программном обеспечении лаборатории, реагирует на действия 

ребенка, рассказывая о различных явлениях, оказывает помощь при 

проведении опытов, поощряет успехи ученика. Школьники в 

игровой форме исследуют реальный мир. Объяснения 

экспериментов максимально корректны и научны, при этом 

доступны ребенку, не обремененному предварительными 

знаниями. Работая с цифровой лабораторией, учащийся начинает 

воспринимать устройства не только как интересного игрового 

партнера, но и как средство изучения окружающего мира.  

Исследование влияния отдельных условий на рост  растений 

выполняются учащимися с записью цейтраферной съемки с 

промежутком в 180 минут в течение от 2 до 9 недель в зависимости 

http://toondra.ru/sozdanie-animacii.htm#3
http://toondra.ru/sozdanie-animacii.htm#3
http://sch11.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2019/05/egorov-3-v.pdf
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от условия, влияние которого исследуется, и монтажом видео из 

полученных фотографий в видеоредакторе Movavi Video Editor.  

При выполнении групповых проектов используются  облачные 

сервисы. Облачные документы, таблицы, презентации и иные 

файлы обладают рядом преимуществ. Для использования 

возможностей облачных приложений не требуется установка 

дополнительного программного обеспечения  на устройства, 

отпадает потребность использования съемных носителей 

информации. Документ создается несколькими пользователями 

одновременно, педагог имеет возможность оставлять комментарии, 

направляя ход работы. Ученики могут выполнять работу не только 

в классе, но и в любом месте, где имеется доступ к сети Интернет.  

 К примеру, работая над проектом «Животные родного края, 

занесенные в Красную книгу», учащимся предлагается совместная 

работа в облачной презентации. При этом материал 

структурируется таким образом, что информация о каждом объекте 

занимает один слайд, а в начале презентации находится содержание 

с гиперссылками на данные слайды. Учащиеся в ходе работы ищут 

изображения, информацию из достоверных источников в сети 

Интернет, учатся перерабатывать и сокращать ее объем без потери 

значимых сведений, указывают первоисточники, вставляя в работу 

ссылки, знакомятся с понятием «авторское право», учатся 

распределять роли и нести ответственность за свою часть работы. В 

результате групповой работы школьники получают результат 

совместной деятельности презентацию-справочник, в котором 

содержится информация о 54 животных Ямало-Ненецкого округа, 

занесенных в Красную Книгу.  

Использование информационных и цифровых технологий во 

внеурочной деятельности на ступени начальной школы позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся,  повысить 

интерес к участию в проектной деятельности, раскрыть  

способности детей [2]. Приобщение к цифровым технологиям 

развивает информационное мышление, наталкивает на поиск 

эффективных инструментов решения учебных задач, вызывает 

интерес к познанию и освоению нового. Потенциал цифровых 

ресурсов дает возможность учителю решать образовательные и 

воспитательные задачи с использованием современной 

образовательной среды, качественно повысить уровень подготовки 

подрастающего поколения к жизни в постиндустриальном 

обществе.  
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Аннотация. В статье автор раскрывает принципы организации 

работы образовательной организации в условиях реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

примере реальной школы. Кратко описаны условия формирования 

и компоненты цифровой образовательной среды гимназии, а также 

особенности функционирования системы, раскрываются 

возможные проблемы в работе и пути их решения. 

 

Abstract. In the article the author describes in the real school example of 

the implementation of the federal project "Digital School space". Briefly 

described formation conditions, and components of a digital educational 
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school space. The features of the work, possible problems and their 

solutions. 
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В течение уже нескольких лет ведется реализация нацпроекта 

«Образование», рассчитанного на 2019-2024гг. Нацпроект вобрал в 

себя сразу несколько федеральных проектов, среди которых проект 

«Цифровая образовательная среда».  

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

включает в себя мероприятия по созданию в регионах целевых 

моделей цифровой школы, повышению уровня владения 

цифровыми навыками у школьников и, кроме того, обеспечению 

образовательных организаций высокоскоростным Интернетом 

(свыше 10 Мбит). 

К 2024 году в каждом регионе должна быть внедрена своя 

целевая модель цифровой образовательной среды.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая 

совокупность информационных систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач образовательного процесса 

Цифровая образовательная среда образовательной организации 

является единым пространством коммуникации для всех 

участников образовательных отношений, действенным 

инструментом управления качественной реализацией 

образовательных программ, работой педагогического коллектива. 

Согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям реализации 

образовательной программы, ЦОС ОО должна включать в себя: 

 современные цифровые инструменты эффективного 

управления образовательной организацией; 

 планирование учебного процесса, фиксирование его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) и итоговых результатов. 

 проектирование и организацию индивидуальной и 

групповой деятельности, организацию своего времени с 

использованием ИКТ; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

За прошедшие несколько десятилетий интенсивного внедрения 

цифровых технологий в образование, можно сказать, что в каждой 

школе уже существует своя цифровая образовательная среда. 

Сегодня актуален вопрос не создания, а скорее, развития, 

оптимизации работы, при необходимости коррекции (обновления 

содержания), может быть стандартизации уже существующей 

среды. 

Порядок взаимодействия участников образовательного 

процесса в рамках цифровой образовательной среды 

регламентируется локальными актами: 

 Регламент размещения информации о деятельности 

гимназии на официальном сайте МБОУ «Гимназия №2» в 

сети «Интернет», утвержденный приказом по гимназии «О 

назначении ответственного за сайт гимназии». 

 Регламент использования точек подключения к сети 

Интернет на территории гимназии. 

 Положение об электронном обучении, использовании 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

 Положение об электронном классном журнале. 

 Положение об осуществлении индивидуального учета 

результатов освоения учащимся образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

Если говорить о составе цифровой образовательной среды 

гимназии, то стоит выделить в качестве основополагающих 

компонентов следующие: 

 Сайт гимназии; 

 ИСОУ «Виртуальная школа»; 

 Система обмена информацией между сотрудниками; 

 ЦОР на уроках; 
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 Библиотека; 

 Электронная система безопасности; 

 Электронные системы учета и расходования бюджетных 

средств школы. 

Сайт образовательного учреждения представляет организацию 

в Интернете. Это лицо учреждения в виртуальном мире. В 

настоящее время разработка и выбор оформления школьного сайта 

полностью определяются образовательной организацией. Стоит 

отметить, что в Белгородской области производится тестирование 

единой платформы для сайтов образовательных организаций. 

Вполне вероятно, что со временем начнется перевод сайтов всех 

школ области на единую платформу, то есть будет произведена 

стандартизация школьных сайтов. 

В отличии от платформы для разработки и дизайна, структура 

и содержание сайта четко регламентировано целым рядом 

нормативных правовых актов: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статьи 28, 29; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 582 г. «О требованиях к сайтам 

образовательных организаций»; 

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет и формату представления на 

нем информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Сайт школы является источником информации для всех 

участников образовательных отношений и, что немаловажно, для 

проверяющих образовательную организацию органов. 

Размещенные на сайте материалы – общедоступны, поэтому особо 

важно обеспечить надлежащее качество подготовки, полноту и 

актуальность этой информации. Это удается обеспечить за счет 

слаженной работы многих сотрудников школы. Для разграничения 

зон ответственности принят регламент размещения информации на 

официальном сайте, в котором на конкретных сотрудников 

возложена ответственность за заполнение определенных разделов 

сайта. Технически размещение информации на сайте производит 

отдельный специалист – оператор школьного сайта, к которому в 

электронном виде поступает информация для размещения в сети. 



37 

 

Следующий компонент ЦОС гимназии – Информационная 

система образовательных услуг «Виртуальная школа». 

Более 10 лет школы Белгорода используют систему 

«Виртуальная школа», которая предоставляет целый спектр 

образовательных услуг, но прежде всего, обеспечивает следующие 

возможности: 

 ведение учебного журнала в электронной форме 

(распечатывается в конце года); 

 доступ родителей и учеников к электронной версии 

дневника учащегося; 

 ведение электронных «Карт обучающихся» (виртуальный 

аналог личного дела школьника) 

 учет (оплата) питания школьников. 

«Виртуальная школа» представляет собой единую базу 

данных, которая разграничивает доступ к информации между 

администрацией школы, учителями, учениками и их родителями.  

Возможности «Виртуальной школы» не ограничиваются 

накоплением данных, система предлагает также широкие 

возможности по их обработке, систематизации: 

 формирование отчетности по организации 

образовательного процесса, текущей, итоговой 

успеваемости и посещаемости 

 осуществление аналитических и статистических, 

мониторинговых исследований по различным 

срезам базы данных; 

 электронный документооборот (внутри ОО и в системе 

школ города, региона); 

 ведение карточек сотрудников (в перспективе возможно 

использовании данных, внесенных в портфолио 

сотрудника, для его аттестации, без их размещения на 

сайте ЭМОУ) 

 и др. 

Система «Виртуальная школа» постоянно развивается, 

наращивает функционал и поэтому требует изучения и внедрения 

ее возможностей в повседневную работу каждой школы. 

В последнее время все большую роль играет такой компонент 

ЦОС гимназии, как Система обмена информацией между 

сотрудниками. В гимназии эта функция реализована за счет двух 

систем: онлайн-чата и локальной сети. 

В гимназии создан онлайн-чат работников на базе программы-

мессенджера Viber. Viber - это одно из популярных приложений 
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для смартфонов, предназначенных для обмена текстовыми, фото, 

видео и аудио сообщениями. Этот инструмент показал свою 

высокую эффективность, в оперативном решении различных 

организационных вопросов. Чат позволяет без отрыва от 

образовательного процесса производить оповещение сотрудников 

(например: информировать о замене учителя, напомнить о 

необходимости выполнения поручения, сообщить об изменении 

места или времени мероприятия и т.п.). Сотрудники, в свою 

очередь имеют возможность не только читать объявления, но и 

задавать вопросы, делиться своим мнением, как в общем чате, так и 

в личной онлайн-беседе с администрацией и коллегами. 

Программа-мессенджер в нашем случае выступает аналогом 

внутренней электронной почты, однако ее функции превышают 

возможности внутренне почты и обеспечивают большую 

оперативность, удобство в использовании, так как программа 

работает на базе смартфона.  

Обеспечить электронный документооборот в гимназии 

позволяют возможности локальной сети. Каждый работник школы 

имеет персональные регистрационные данные, открывающие 

доступ к личному дисковому пространству на сервере учреждения. 

Используя индивидуальные логин и пароль, учитель может 

получить доступ к своей учетной записи с любого компьютера 

школы. Кроме доступа к своему сетевому логическому диску у 

пользователя есть доступ к общему диску обмена, в котором может 

брать и размещать информацию каждый зарегистрированный 

работник учреждения.  

В гимназии создан своеобразный локальный аналог облачного 

хранения информации. Описанная организации работы локальной 

сети школы предоставляет значительную информационную 

свободу сотрудникам. 

Следующие разделы не связаны с управлением 

образовательной организацией, но являются основной 

образовательной составляющей ЦОС 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках 

и при подготовке к ним – уже ставшее традиционным направление 

использование компьютерных и Интернет технологий в 

образовании. Речь идет об использовании презентаций, 

видеороликов, а также интерактивных упражнений, а еще 

компьютерных моделей (например интерактивная модель 

Солнечной системы, геоинформационные системы – Гугл Планета 

Земля и др.). Для подготовки учащихся к итоговой аттестации ЕГЭ 
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и ОГЭ по разным предметам активно используются 

специализированные сайты (например Решу ЕГЭ, Сдам ОГЭ и др.), 

предлагающие онлайн тестирования и разбор заданий. Новое 

течение – геймификация обучения (используется в заданиях 

всероссийской образовательной акции «Урок цифры» – 

выполнение заданий тренажера, переход по уровням); 

При активном внедрении компьютерных и интернет 

технологий в образовательный процесс и воспитательную систему 

гимназии новый функционал приобретает и библиотека, уже не как 

собрание печатной литературы, а современный медиа центр. 

Библиотека позволяет осуществлять доступ к электронным 

образовательным порталам (Российская электронная школа, 

УЧИ.ру), учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к другим 

информационным ресурсам сети Интернет, а также использовать 

электронные учебники. 

В гимназии применяются также вспомогательные 

информационные системы, не имеющие непосредственного 

отношения к образовательному процессу, но являющиеся важным 

звеном в его обеспечении. Это электронные системы безопасности 

(пропускная система – использование УЭШКи, система интернет 

безопасности – через антивирусные системы и системы контент 

фильтрации, а также нормативного регулирования доступа 

обучающихся в интернет), а также электронные системы учета и 

расходования бюджетных средств школы для реализации 

положений ФЗ №44 (Федеральный портал zakupki.gov.ru – для 

размещения документов финансового планирования (план 

закупок), онлайн-система АЦК (автоматизированный центр 

контроля) – учет заключенных контрактов, Электронный маркет 

(магазин) Белгородской области для "малых закупок" – система, 

позволяющая взаимодействовать с поставщиками, заключать 

договоры в электронном виде). 

Качественному функционированию описанных выше 

компонентов цифровой образовательной среды могут 

препятствовать некоторые факторы. Степень их значимости для 

каждой конкретной школы различна.  

Первым фактором выступает желание и готовность 

руководства и сотрудников школы внедрять в повседневную 

деятельность новые формы и методы работы, эффективно 

использовать новые технологии.  
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В некоторых случаях определяющим негативным фактором, 

является низкий уровень материально-технического обеспечения 

школы. Использовать в полной мере описанные выше системы 

можно только при надлежащей комплектации образовательного 

учреждения компьютерной техникой (компьютеры, 

мультимедийные системы и т.п.), наличии локальной сети и 

подключения к сети Интернет. 

Третьим фактором, осложняющим гармоничное 

функционирование цифровой образовательной среды, является 

недостаток квалифицированных кадров. Современной школе не 

обойтись без инженера по обслуживанию компьютерного 

оборудования, администратора локальной сети, оператора 

школьного сайта и других информационных систем (электронная 

база для приема детей в первый класс, база КПМО, ФИС ФРДО, 

РИС участников ГИА, Виртуальная школа), а также специалиста по 

информационной безопасности. А для работы с перечисленными 

информационными системами, как правило, требуется специальное 

обучение (специальная подготовка). Часто эти функции 

распределяются между совместителями (работниками других 

организаций и учителем информатики), что не лучшим образом 

влияет на качество работы. 

В заключении хочется отметить, что формирование и 

последующее гармоничное функционирование и развитие 

цифровой образовательной среды школы не может происходить 

стихийно, без планирования и руководства со стороны 

администрации. В том числе и в целях развития ЦОС в гимназии 

второй год ведется реализация внутриучрежденческого проекта 

«Совершенствование условий развития IT-компетенций 

школьников», который разработан в рамках мероприятий по 

реализации Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа», направленных на повышение уровня 

владения цифровыми навыками у школьников. 
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На современном этапе развития информационного общества 

технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Современный учитель сегодня должен быть не только 

высококвалифицированным и всесторонне развитым специалистом, 

но и технически образованным человеком, уметь правильно и 

рационально использовать информационно-коммуникационные 

технологии при подготовке к урокам и в своей педагогической 

практике. Именно он должен научить учащихся, как работать с 

большим объемом данных, анализировать, систематизировать их, 
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получать новые знания и применять их в практической 

деятельности. 

Начальная школа – это фундамент образования, и от того, 

сможет ли учитель мотивировать учащихся к обучению и научить 

получать и применять новые знания, зависит их будущее. Дети, 

которые сейчас приходят в первый класс, отличаются от учеников, 

которые пришли в первый класс 10 лет назад. Учителя начальных 

классов отмечают, что с каждым годом уровень владения детьми 

навыками работы с компьютером растет. Учитывая знания 

учащихся 6-7 лет, их интересы и предпочтения, учитель все чаще 

обращается к новейшим формам, методам и средствам обучения, 

которые в гармоничном сочетании с традиционными методами 

делают учебно-воспитательный процесс более продуктивным и 

эффективным.  

Современный этап развития образования характеризуется 

существенными изменениями в парадигме образования, в том 

числе в организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, педагогической деятельности учителей. Целью 

образовательной деятельности является формирование 

интеллектуально развитого творческого человека, который умеет 

самостоятельно добывать знания, находить, анализировать, 

обрабатывать огромное количество разнообразных сообщений, 

которые постоянно пополняются, и использовать свои знания в 

дальнейшей жизни. Происходит переход к личностно 

ориентированному обучению, когда ребенку предоставляется 

возможность усваивать материал в индивидуальном темпе, в 

соответствии с его способностями и наклонностями, а учитель 

становится помощником и координатором, который лишь 

направляет процесс приобретения знаний. Одним из необходимых 

инструментов этого процесса является ЭОР. 

Вопросы использования современных ЭОР при обучении 

учащихся начальной школы особенно актуален, поскольку, как 

отмечал еще педагог К. Д. Ушинский, ребенок мыслит формами, 

красками, звуками, ощущениями. Ученики младших классов 

воспринимают окружающий мир, пропуская все через свои 

чувства, сосредотачивают внимание на том, что возбуждает и 

вызывает в них интерес. 

Популярным среди учителей начальных классов стало 

использование ЭОР учебно-игрового характера, что помогает в 

овладении элементарными навыками работы с нетбуками, 

способствует развитию логического мышления, внимания, 
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зрительной и слуховой памяти, воображения, сенсорных 

способностей.  

При подготовке к урокам учителями начальных классов 

используются электронные ресурсы учебного назначения: 

презентации к урокам, логические игры, тестовые оболочки, 

ресурсы Интернет, электронные энциклопедии. Эффективность 

таких уроков состоит в высокой активности детей, их 

работоспособности в течение всего урока. Это обеспечивается 

постоянным изменением видов учебной деятельности. Работая с 

компьютером, дети легко выполняют большое количество 

тренировочных упражнений. 

Компьютер дает возможность сильным ученикам 

ознакомиться с новым материалом самостоятельно, выполнить 

задание повышенной сложности, ученикам с низким уровнем 

подготовки или интеллектуальной деятельности усваивать учебный 

материал, работая в индивидуальном темпе, ученикам, которые 

пропустили несколько уроков – ликвидировать пробелы. 

Использование на уроке компьютерных тестов и 

диагностических комплексов позволяет получить объективную 

информацию об уровне усвоения учебного материала и дает 

возможность его своевременной корректировки.  

В ходе усвоения разных предметных дисциплин младший 

школьник активно использует такие учебные пособия как 

электронные учебники и энциклопедии, интерактивные программы 

с игровым сценарием, которые содержат разнообразный 

интересный иллюстрированный и озвученный материал. Яркие 

рисунки, необычные интересные задания способствуют 

повышению интереса ученика к изучаемым предметам, позволяют 

в игровой форме познакомиться с учебным материалом, 

предоставляют широкие возможности для самоконтроля и учебной 

рефлексии.  

Наиболее удачная форма подготовки и представления 

учебного материала к урокам в начальной школе – мультимедийная 

презентация, которая является не только удобным интерактивным и 

эффективным способом представления информации, но и весомым 

средством наглядности и развития познавательного интереса. Она 

сочетает в себе факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ученика. Невозможно не согласиться с английской 

пословицей, которая гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и 

запомнил». Одновременное воздействие на два важнейших органа 

восприятия (слух и зрение) позволяет достичь гораздо большего 
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эффекта.  

Таким образом, облегчение процесса восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов является 

основой любой современной презентации. Более того, создавая 

презентацию, учитель самостоятельно готовит учебный материал 

исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что 

позволяет построить урок таким образом, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта.  

При использовании электронных образовательных ресурсов 

каждый учитель, работая с детьми младшего школьного возраста, 

должен соблюдать  нормы СанПиН. Ведь самая главная задача, 

стоящая перед педагогом на данном этапе, «не навреди!» – 

разумное использование компьютера. Конечно, при правильной 

организации деятельности учащихся обучение в начальной школе 

должно способствовать не только активизации познавательной 

деятельности учеников и успешному усвоению учебной 

программы, но и психическому развитию ребенка. Следовательно, 

ЭОР должны выполнять определенную образовательную функцию 

– помочь младшему школьнику разобраться в потоке информации, 

воспринять её, запомнить, а ни в коем случае не подорвать 

здоровье. Электронное обучение должно выступать как 

вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. 

Учитывая психологические особенности младшего школьника, 

учителю необходимо чётко продумать и дозировать работу с 

использованием различных видов ИКТ. Соответственно, 

применение электронных образовательных ресурсов на уроках в 

начальном звене должно носит щадящий характер.  

Таким образом, использование ЭОР на уроках в начальных 

классах позволяет развить коммуникативные умения и 

познавательную активность обучающихся, приучить к 

самостоятельной работе с материалом, организовать 

интерактивный диалог, вовлечь в учебную деятельность пассивных 

учеников, привить учащимся навыки сотрудничества, обеспечить 

учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами. 

Использование ЭОР в организации учебного процесса влияет 

на рост профессиональной компетентности учителя начальных 

классов. Несомненно, это способствует значительному повышению 

качества образования, что ведет к решению главной задачи 

образовательной политики нашего государства. 
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Аннотация. Начиная с 2013 года в ГГУ имени Ф. Скорины 

организована дистанционная подготовка абитуриентов, учащихся 

учреждений общего среднего образования и слушателей 

подготовительного отделения (далее ПО) и подготовительных 

курсов (далее ПК) на основе системы tutor.gsu.by к ЦТ 

(центролизированному тестированию), предметным олимпиадам и 

учебно-исследовательской работе. В данной статье 

рассматриваются   системы и методы дистанционной  подготовки. 

 

Abstract. Since 2013, at the Francisk Skorina Gomel State University 

organized distance training of applicants, students of institutions of 

general secondary education and students of the preparatory department 

and preparatory courses on the basis of the system tutor.gsu.by to 

centrolized testing, subject Olympiads and educational and research 
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works. This article discusses the systems and methods of remote 

training. 

 

Ключевые слова:   дистанционное обучение, подготовительное 

отделение, подготовительные курсы, центролизированное 

тестирование, предметные олимпиады. 

 

Key words: distance learning, preparatory department, preparatory 

courses, centralized testing, subject Olympiads.   

 

В настоящий момент в Гомельском университете  в рамках  до 

университетской подготовки работают  следующие системы  

дистанционного обучения: tutor.gsu.by и stutor.gsu.by. Они обе  

созданы на базе общедоступной платформы Moodle. Cистема 

stutor.gsu.by является бинарной дистанционной системой (Moodle + 

Bigbluebutton) и делает возможным  осуществлять  массовые 

видеоконсультации и вебинары. 

Разделив абитуриентов на целевые аудитории по уровням 

подготовки, запросам на образовательные услуги, в университете 

подчеркивают  массовый подход к образованию, групповой и 

индивидуальный. 

На уровне массовых технологий выполняется дистанционная 

подготовка абитуриентов к ЦТ. На уровне групповых технологий 

выполняется подготовка абитуриентов к ЦТ, к предметным 

олимпиадам районного уровня и учебно-исследовательским 

конференциям. На уровне индивидуального подхода проводится 

подготовка абитуриентов к предметным олимпиадам высокого 

уровня и консультирование школьников на этапе подготовки 

учебно-исследовательских работ для участия в Республиканских и 

международных  конференциях обучающихся. 

В контексте массового подхода университет безвозмездно 

предоставляет своим абитуриентам – участникам РТ 

(репетиционного тестирования) – дополнительную возможность 

активизации учебной деятельности – дополнительное тестирование 

через Интернет. Дополнительное тестирование через Интернет 

осуществлено на основе системы tutor.gsu.by. В данный момент в 

разделе «Дополнительное тестирование» имеется 12 подразделов, 

которые соответственно содержат тестовые материалы по 

основным учебным предметам. В раздел «Дополнительное 

тестирование» загружены  тесты, которые разработаны и созданы 

преподавателями университета в соответствии со спецификациями 
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тестов ЦТ и успешно прошли предварительное рецензирование. 

Каждому участнику РТ в университете дается индивидуальный 

пароль доступа к подразделу дополнительного тестирования по 

определённому предмету.  И возможно  только проходить каждый 

из тестов дисциплины не более 3-х раз. После использования всех 

разрешенных попыток, абитуриент может увидеть правильные 

ответы на тестовые задания и при необходимости получить 

консультацию. Всего с мая 2013 года по настоящее время в системе 

отмечено более 100 тысяч попыток прохождения тестов. Каждый 

год в систему вводятся новые тесты по каждому учебному 

предмету. 

На групповом и индивидуальном уровне преподаватели 

университета ведут очные и удаленные занятия. Очные занятия c 

элементами дистанционного обучения, обычно, проводятся для 

слушателей ПК и ПО на базе университета. В очных занятиях 

система tutor.gsu.by используется и как ресурс самоподготовки 

учащихся во внеурочное время, и как механизм мониторинга 

знаний. 

Соответственно с этой целью каждому слушателю в момент 

зачисления передается именной пароль доступа к дистанционной 

системе (разделы: «Подготовительное отделение», «Русский язык 

как иностранный»), где представлен весь учебный материал 

(тексты лекций, презентации, тестовый материал, видеоматеиал, 

задания  и др.). В течении полного срока обучения материал 

прорабатывается совместно с преподавателем,  и  обучающийся 

самостоятельно выполняет ряд заданий контрольного характера для 

определения уровня успеваемости. Также на факультете 

предусматриваются две контрольные работы деканата, данные 

работы осуществляются  с использованием дистанционной системы 

в рамках независимой полугодовой аттестации слушателей по 

предметам вступительных испытаний. 

Видеозанятия по подготовке к ЦТ, предметным олимпиадам и 

консультирование по подготовке учебно-исследовательских работ 

ведутся с использованием интегрированных бинарных 

систем«Tutor + Bigbluebutton» на базе обучающих «ГГУ-Профи» и 

подготовительных курсов университета. Технологии работы со 

слушателями остаются неизменными, но все взаимодействие 

преподавателя и учащихся осуществляется  в удаленном режиме. 

По линии обучающих курсов «ГГУ-Профи» организованы: 

курсы дистанционной подготовки к предметным олимпиадам по 10 

предметам для учащихся с 5 по 10 классов средних  учреждений 
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образования и курсы  дистанционного обучения педагогов по 

организации учебно-исследовательской работы. 

В январе 2018 года в Гомельском областном институте 

развития образования прошел семинар о перспективах становления 

дистанционного обучения в Гомельском регионе. В контексте 

семинара были подведены промежуточные итоговые данные  

реализации проекта создания единого регионального 

информационно-образовательного ИТ-пространства «школа-

университет-предприятие». 

Теоретические основы развития Гомельского регионального 

информационно-образовательного пространства описаны в статьях 

[1, 2]. В указанных публикациях описан наработанный опыт и 

практика использования дистанционных систем обучения для 

повышения эффективности образовательного процесса в контексте 

образовательной системы «школа-университет-предприятие». 

Разработан и принят  проект Положения о дистанционной 

форме получения высшего образования в ГГУ им. Ф. Скорины, где 

расписан  алгоритм ведения образовательного процесса в 

дистанционной форме. 

В связи с этим на текущий момент на заочном факультете 

ежегодно ведется набор на специальность АСОИ 

(Автоматизированные Системы Обработки Информации) в 

дистанционной форме обучения. 

Перед началом образовательного процесса на каждой из 

кафедр, имеющей учебные дисциплины по этой специальности, 

выбран тьютор, который обеспечивает подготовку учебной 

программы, а также наполнение электронной образовательной 

среды. Тьютор готовит ЭУМК (электронный учебно-методический 

комплекс) виде текстов лекций, со ссылками на информационные 

ресурсы университета и сети Интернет, а также расписание онлайн 

консультаций и лабораторных работ. 

Сам образовательный процесс предполагает установочную 

сессию с личной явкой студентов, где им в подробной форме 

описывается порядок обучения с предоставлением личных данных 

для входа в систему. Система создана на базе MOODLE. 

Занятия проводятся удалённо в виде онлайн-лекций и 

консультаций, а также в виде лабораторных работ. Сессия (зачёты 

и экзамены) принимаются преподавателем у студента при 

непосредственном живом контакте. 

Также Положение о дистанционной форме получения высшего 

образования предусматривает возможность изучения отдельных 
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дисциплин дистанционно студентами дневной формы обучения по 

согласованию с обоими деканатами и на платной основе. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает возможности использования 

в учебном процессе общеобразовательной школы облачных 

сервисов, в частности офиса Google. Автор показывает, как можно 

использовать возможности офиса Google на уроках информатики 

на примере изучения темы «Системы счисления». 
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Annotation. In the article, the author reveals the possibilities of using 

cloud services in the educational process of a general education school, 

in particular, the Google office. The author shows how you can use the 

capabilities of the Google office in computer science lessons by 

studying the topic "Number systems". 
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технологий, общеобразовательная школа, учебный процесс, 
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На сегодняшний день, в условиях пандемии, в рамках 

вводимых правительствами стран ограничений на передвижение и 

мер социального дистанцирования система образования активно 

осваивает цифровые решения для продолжения деятельности в 

удаленном формате. Цифровизация образования способствует 

переходу в онлайн-среду всех типов образовательных организаций. 

Все большую актуальность приобретает использование в учебном 

процессе интернет-технологий.  

Интернет-технологии — это автоматизированная среда 

получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний 

в виде информации и их воздействия на объект, реализуемая в сети 

Интернет, включающая машинный и социальный элементы. 

Активное использование учебными заведениями Интернет-

технологий, телекоммуникационных средств учебном процессе 

позволяют говорить о внедрении инновационных процессов, с 

помощью которых происходят изменения различного плана: 

меняются цели и содержание учебных планов, формы и методы 

обучения. 

При помощи Интернет-технологий преподаватель и учащиеся 

могут пользоваться Интернет-сервисами, которые помогут 

облегчить обучение и ускорить образовательный процесс. 

Удобным в использовании является облачный офис Google. 

Рассмотрим использование офиса Google в учебном процессе 

на примере изучения темы «Системы счисления» (табл. 1). 
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Таблица 1. Технологическая карта урока с возможностью 

использования облачного офиса Google 

Предмет: Информатика 

Класс: 8 класс 

Тема 

учебного 

предмета: 

Перевод чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную 

Этап урока Знакомство с новой темой 

Формируемы

е УУД 

 

Личностные: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, уважительное 

отношение к собеседнику. 

Регулятивные: уметь определять и 

формулировать цель (задачу) на уроке с помощью 

учителя; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей, вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: уметь ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и раздаточный материал, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; использовать знаковые и графические 

модели. 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли; 

слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения 

в школе и следовать им; учиться работать в 

группе, формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Планируемые предметные результаты: 

Навыки перевода чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную; 
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Планируемые личностные результаты: 

Понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. 

Используемы

й сервис 

WEB 2.0: 

презентация GOOGLE, GOOGLE  

документы 

Организация 

пространства: 

Пространство организовано таким образом, чтобы 

учащиеся могли работать в парах. Рабочее место 

учащегося оборудовано стационарным 

компьютером или ноутбуком с выходом в 

Интернет. 

Возможна организация занятия в дистанционной 

форме. 

Содержание 

задания:  

Используется прием “Необъявленная тема” 

Учащимся предлагается открыть тему урока, 

выполнив небольшие задания 

Для выполнения задания учащиеся делятся на 

пары. 

Каждая группа учащихся получает две карточки с 

примерами. Учащиеся должны получить ответ в 

десятичной системе счисления и определить 

получившуюся букву, используя кодировочную 

таблицу 

https://docs.google.com/document/d/1rB1ETXUul0Y

Zg4BMbjmDV8jhpU8_9YisTAm5f7QSoNI/edit?usp

=sharing 

Как только учащиеся выполняют задание и 

определяют букву они вписывают ее в поле 

таблицы с соответствующим номером (таблица 

представлена на слайде GOOGLE презентации). 

https://docs.google.com/presentation/d/1bqhzW2shd

DM0o4ThhkxEquGFviLdlt75k5hKE0lIMh8/edit?usp

=sharing 

Подготовител

ьный этап 

На этапе подготовки учителем должна быть 

создана GOOGLE презентация к уроку 

https://support.google.com/drive/answer/126127?hl=ru&ref_topic=19431&rd=1
https://docs.google.com/document/u/0/
https://docs.google.com/document/u/0/
https://docs.google.com/document/d/1rB1ETXUul0YZg4BMbjmDV8jhpU8_9YisTAm5f7QSoNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rB1ETXUul0YZg4BMbjmDV8jhpU8_9YisTAm5f7QSoNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rB1ETXUul0YZg4BMbjmDV8jhpU8_9YisTAm5f7QSoNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bqhzW2shdDM0o4ThhkxEquGFviLdlt75k5hKE0lIMh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bqhzW2shdDM0o4ThhkxEquGFviLdlt75k5hKE0lIMh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bqhzW2shdDM0o4ThhkxEquGFviLdlt75k5hKE0lIMh8/edit?usp=sharing
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 https://docs.google.com/presentation/d/10jsm6eELhc

e4h4gXVI4bkjscnYgndSP39v8OwD2_AD0/edit?usp

=sharing 

 и GOOGLE документы. 

До того как учащиеся приступят к выполнению 

данного задания, они должны: 1) составить 

алгоритм перевода двоичных чисел в десятичную 

систему счисления опираясь на видеоролик: 

 https://www.youtube.com/watch?v=C0ai9-3GHJY 

 

2) Заполнить шаблон созданный учителем, сделав 

копию шаблона в свой аккаунт GOOGLE и 

открыв ее для комментирования. 

Шаблон: 

https://docs.google.com/document/d/12h9XGQhyiz-

qpxA33Dg6nB_BbXV1ZImkasBzLjL10UQ/edit?usp

=sharing 

Требования к 

работе 

учащихся 

 правильно выполнить переводы чисел с 

карточек 

 открыть кодировочную таблицу и 

определить букву 

 заполнить, соответствующую номеру 

карточки, ячейку таблицы для открытия темы 

урока в презентации 

Выполнение 

задания  

Учащиеся выполняют задание в парах, 

выполняют действия по переводу чисел с 

карточек 

https://docs.google.com/document/d/14p_Gkh_n5Dg

WBlTc9K7Ml_BuQkqzT3dRK2GE49F2SeM/edit?us

p=sharing 

 и вносят результат вычислений в таблицу на 

слайде GOOGLE презентации 

https://docs.google.com/presentation/d/1bqhzW2shd

DM0o4ThhkxEquGFviLdlt75k5hKE0lIMh8/edit?usp

=sharing 

пользуясь кодировочной таблицей 

https://docs.google.com/document/d/1rB1ETXUul0Y

Zg4BMbjmDV8jhpU8_9YisTAm5f7QSoNI/edit?usp

https://docs.google.com/presentation/d/10jsm6eELhce4h4gXVI4bkjscnYgndSP39v8OwD2_AD0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10jsm6eELhce4h4gXVI4bkjscnYgndSP39v8OwD2_AD0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10jsm6eELhce4h4gXVI4bkjscnYgndSP39v8OwD2_AD0/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=C0ai9-3GHJY
https://docs.google.com/document/d/12h9XGQhyiz-qpxA33Dg6nB_BbXV1ZImkasBzLjL10UQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12h9XGQhyiz-qpxA33Dg6nB_BbXV1ZImkasBzLjL10UQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12h9XGQhyiz-qpxA33Dg6nB_BbXV1ZImkasBzLjL10UQ/edit?usp=sharing
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=sharing 

Продукт 

деятельности 

учителя 

(URL-адрес, 

скрин-шот и 

т.п.) 

Полная презентация к уроку: 

https://docs.google.com/presentation/d/10jsm6eELhc

e4h4gXVI4bkjscnYgndSP39v8OwD2_AD0/edit?usp

=sharing 

Кодировочная таблица: 

https://docs.google.com/presentation/d/10jsm6eELhc

e4h4gXVI4bkjscnYgndSP39v8OwD2_AD0/edit?usp

=sharing 

Карточки с примерами для открытия темы урока: 

https://docs.google.com/document/d/14p_Gkh_n5Dg

WBlTc9K7Ml_BuQkqzT3dRK2GE49F2SeM/edit?us

p=sharing 

Открытие темы урока: 

https://docs.google.com/presentation/d/1bqhzW2shd

DM0o4ThhkxEquGFviLdlt75k5hKE0lIMh8/edit?usp

=sharing 

Реализация 

задания: 

деятельность 

учителя 

 Учитель 

распределяет 

номера 

карточек 

среди групп 

учащихся, 

выдает 

ссылки на 

соответствую

щие 

документы, 

координирует 

работу 

учащихся. 

Может 

производить 

демонстраци

Реализация задания: деятельность учеников 

1. Ученики выполняют задания учителя в 

парах. Производят переводы чисел. 

2. работают над заполнением слайда 

совместной презентации; 

3. представляют результаты работы. 

4. оценивают работы друг друга. 

5. Если возникают трудности, обращаются 

за помощью к учителю. 
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ю 

презентации 

на экране. 

Продукт 

деятельности 

учащихся  

 

 

Для повышения эффективности преподавания и обучения, 

улучшения управления деятельностью обучающихся в условиях 

дистанционного взаимодействия, создания научных и 

исследовательских проектов современный учитель может 

использовать безграничные возможности облачных сервисов, в 

частности офиса Google. Совместные презентации, текстовые 

документы и электронные таблицы, формы для создания опросов и 

тестов лишь малая часть возможностей облачных сервисов которые 

могут быть использованы в современной школе. 

Представленная технологическая карта урока «Перевод чисел 

из двоичной системы счисления в десятичную» может быть 

использована в качестве основы для создания аналогичных 

дидактических материалов к другим темам учебного предмета 

«Информатика», а так же может быть использована как образец 

учителями других предметов.  
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Аннотация. Социум – это социальная среда, состоящая из людей и 

организаций, окружающих школу. Школьный сайт является одним 

из инструментов взаимодействия школы и социума. 

 

Abstract. A society is a social environment consisting of people and 

organizations surrounding a school. The school website is one of the 

tools for interaction between the school and society. 
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В современном мире, где широко распространена 

информатизация общества, требуется моментальное и внятное 

информирование участников образовательного процесса по 

вопросам жизнедеятельности школы.  

Социум – это социальная среда, которая состоит из людей и 

организаций, окружающих школу (ученики, родители, учителя и 

сотрудники школы, выпускники, предприниматели, чиновники, 

сотрудники государственных учреждений и жители района). 

Школа, социум, семья – вот три неразрывно связанных между 

собой звена, которые развивают детей и помогают им в процессе их 
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разнообразной деятельности как на уроках, так и во внеурочное 

время. Именно в условиях интеграции происходит формирование 

социально зрелой, жизнеспособной личности [6]. 

Школа создаёт условия для всестороннего развития личности. 

Готовит учащихся к взрослой жизни, развивает индивидуальные 

способности каждого. 

Целью социального взаимодействия является воспитание 

успешной, гармонично развитой, социокультурной, 

самореализованной личности обучающегося. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

определены направления воспитания и социализации 

обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с 

учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, 

профилактической, спортивно-оздоровительной направленности 

[3]. 

Один из главных социальных партнеров школы – родители 

обучающихся, являющиеся активными участниками 

образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой – Совет школы, общешкольный родительский 

комитет, Совет отцов. Родители являются большими помощниками 

в организации походов, экскурсий, поездок, школьных праздников, 

спортивных соревнований и других совместных мероприятий. 

Дворец детского и юношеского творчества организует участие 

в конкурсах, проектах, игровых мероприятиях, школьники 

вовлечены в кружки и студии.  

Музеи, библиотеки и кинотеатры проводят экскурсии, 

тематические занятия и мероприятия, фестивали патриотической 

песни, тематические концертные программы, театральные 

представления, просмотр кинофильмов. 

Образовательным учреждением организуются занятия, 

проводить которые приглашаются специалисты 

правоохранительных служб (для профилактики преступности, 

ознакомления с правилами поведения, развития ответственной и 

открытой жизненной позиции) и т.д. [2] 

Дополнительное образование создаёт условия для 

разностороннего развития личности, является источником 

мотивации учебной деятельности, даёт глубокий эмоциональный 

заряд. 

Сайт школы является одним из инструментов обеспечения 

учебной и внеурочной деятельности. 
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Содержание сайта школы, его организационная структура, 

наполняемость влияют не только на эффективность 

внутришкольного взаимодействия и налаживание контакта с 

обучающимися и их родителями, но и на взаимодействие 

образовательного учреждения и общественных институтов. 

Сайт является инструментом взаимодействия школы и 

социума. 

Школьный сайт можно рассмотреть с различных точек зрения:  

 как площадку взаимодействия образовательного 

учреждения с социумом (открытость и наглядность 

основных документов, прозрачность образовательного 

процесса, создание положительного образа школы, 

использование уникального опыта в повседневной 

деятельности); 

 как механизм организации творческой деятельности 

(возможности организации творческой деятельности 

учеников, взаимодействие педагогов и обучающихся, 

представление результатов творческой активности, 

спортивных успехов и иных достижений, создание 

летописи школы);  

 как сообщество, в котором формируется информационная 

культура участников образовательного процесса (точка 

входа в мировое информационное пространство); 

 создание положительного образа школы. 

Сайт школы является современным и удобным средством 

решения многих задач, возникающих в процессе деятельности 

образовательного учреждения (в том числе учебных, 

воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и 

других) [5].  

Реализация высокого потенциала новых информационных 

технологий упрощает решение данных задач и является основной 

целью деятельности школьного сайта. 

Для школы сайт является тем самым «окном в мир», через 

которое школа смотрит вовне, а извне люди смотрят на школу. 

Благодаря сайту деятельность школы становится открытой для 

всех, и это – новое положение для школы. Школа, которая 

стремится стать конкурентоспособной, обладать положительной 

репутацией и имиджем, эффективно работать с информацией 

внутреннего и внешнего характера, а также оперативного 

предоставления необходимых сведений вышестоящим 
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организациям, заинтересованным лицам и обществу в целом, 

сталкивается с проблемой создания собственного сайта. 

Какие идеи должен отражать школьный сайт? Как правило, это 

создание имиджа, привлечение дополнительных кадров и 

обучающихся, организация взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реклама и т. д. [4]. 

В школе постоянно проводятся различные мероприятия, 

праздники, разрабатываются проекты – все это следует отражать на 

собственных страницах в Интернете.  

С помощью сайта можно организовать дистанционные занятия 

для обучающихся, наладить прямую связь с родителями, 

заинтересованные лица могут узнавать о предстоящих 

мероприятиях различного уровня, учителя делиться накопленным 

опытом. Школьные сайты могут стать и тем местом, где 

размещаются творческие работы учащихся и учителей! 

Основные функции школьного сайта:  

 предоставлять максимально открытую информацию о 

школе заинтересованным лицам;  

 распространять актуальную для обучающихся детей и их 

родителей информацию (о жизни школы, планируемых 

мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, других 

событиях);  

 служить площадкой для отчёта о творческих успехах 

учеников, публикаций научных работ педагогов, заявлений 

администрации школы [1]. 

Таким образом, социальное взаимодействие проявляет себя в 

школе в совместной реализации образовательных проектов и 

социальных инициатив, в обмене опытом, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

обучающимся получить необходимый социальный опыт и 

способствует формированию устойчивой и адекватной жизненной 

позиции. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает влияние наличия 

регионального образовательного портала на доступ к 

образовательным услугам. Образовательный портал 

рассматривается как средство онлайн-записи в дошкольные и 
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средние учебные заведения, интегрированный с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг и функций Российской 

Федерации. 

 

Abstract. In the article, the author reveals the impact of the presence of a 

regional educational portal on access to educational services. The 

educational portal is considered as a means of online registration in 

preschool and secondary educational institutions, integrated with a 

Single portal of state and municipal services and functions of the 

Russian Federation.. 
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информационных и коммуникационных технологий, 

общеобразовательная школа, учебный процесс. 

 

Key words: educational portal, information and communication 
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Система образования в Чувашской Республике на протяжении 

последних лет стабильно является приоритетной отраслью, при 

этом приоритетом государственной политики Чувашии в сфере 

образования является достижение высокого качества человеческого 

капитала, обеспечивающего условия для экономического роста в 

регионе, удовлетворение актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства.  

К основным направлениям развития системы образования и 

молодежной политики Чувашии, в числе прочих, относятся такие 

как: 

• обеспечение 100% доступности дошкольного и школьного 

образования для детей;  

• создание равных условий для получения качественного 

общего образования для детей независимо от места 

проживания; 

• создание условий для онлайн-доступа к образовательным 

ресурсам, сведениям об успеваемости, записи в детские 

сады, школы, загородные оздоровительные лагеря. 

По состоянию на 2021 год сложилась ситуация согласно 

которой в Чувашии отсутствует единый образовательный ресурс, и 

разные информ-системы в образовательной сфере существуют 

обособленно: 
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1. «Сетевой город. Образование» (г. Чебоксары – 

https://net.citycheb.ru ); 

2. «Сетевой город. Образование» (с. Аликово и Аликовский 

район - http://alikovo-school.chuvash.org ); 

3. «Сетевой город. Образование» (школы остальных 

муниципалитетов Чувашской Республики - https://net-

school.cap.ru ); 

4. Портал электронных образовательных услуг 

(http://sad.edu.cap.ru ); 

5. Портал сайтов образовательных учреждений 

(http://edu21.cap.ru ); 

6. Прочие ресурсы в сети Интернет для беспланого 

размещения сайтов образовательных учреждений 

(например https://www.ucoz.ru ). 

Первые три из вышеуказанных систем обеспечивают ведение 

учебного процесса в начальных и средних учебных заведениях, 

позволяют создавать учебные планы, ведут электронные журналы 

успеваемости учеников, обеспечивают обмен учебными 

материалами и домашними заданиями. Пользователями этих 

систем являются как школьники, так и их родители (законные 

представители). 

Портал электронных образовательных услуг 

(http://sad.edu.cap.ru ) обеспечивает предоставление в электронном 

виде муниципальных услуг по записи детей в детские сады и 

первые классы, а так же ежегодную услугу по предоставлению 

школьникам  путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

Ответственными за данные мероприятия, согласно Постановления 

Кабинета Министров ЧР от 02.03.2012 № 70, определены 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики и 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Портал сайтов образовательных учреждений обеспечивает 

функцию информирования учеников и их родителей о 

деятельности учебного заведения, публикует нормативные 

документы по деятельности учебного заведения, его структуру, 

персонал, размещает новости. 

Факт использования большого количества ресурсов 

подтверждает их востребованность детьми и родителями Чувашии, 

и, с другой стороны, указывает на отсутствие единой 

централизованной политики по развитию информационных систем 

и ресурсов в сфере образования Чувашской Республики. 

https://net.citycheb.ru/
http://alikovo-school.chuvash.org/
https://net-school.cap.ru/
https://net-school.cap.ru/
http://sad.edu.cap.ru/
http://edu21.cap.ru/
https://www.ucoz.ru/
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Разрозненность информационных систем приводит к 

проблемам в функционировании органов управления 

образовательным процессом. Так, отсутствует возможность в 

одном месте получить сведения об успеваемости учащихся всей 

республики, невозможно выполнить централизованную выгрузку 

сведений в ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», которое совместно с 

Минобрнауки России занимается вопросами обеспечения 

всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России. 

Кроме того, необходимо отметить, что все вышеуказанные 

ресурсы не обеспечивают в полной мере актуальные потребности 

детей и их родителей в образовательной сфере. 

В конце 2020 года наметился перелом в сложившейся 

ситуации. В своем Послании Федеральному Собранию на 2020 год 

Президент России Владимир Путин [2] заявил о необходимости 

эффективно использовать всю образовательную и другую 

инфраструктуру, возможности современных технологий в 

интересах обучения детей. Кроме того, было акцентировано 

внимание на переходе к цифровой трансформации отечественной 

школы, а также внедрения индивидуальных подходов к обучению, 

направленных на раскрытие способностей каждого ребёнка. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [1] задал высокую планку для всей системы 

образования - попадание России в десятку лучших стран по 

качеству образования к 2024 году. Исходя из поставленной задачи 

основными приоритетами развития системы образования 

выступают формирование современной инфраструктуры общего 

образования, обеспечивающей внедрение новых методов и 

технологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, создание эффективной системы 

выявления поддержки и развития способностей и талантов у всех 

категорий обучающихся, совершенствование системы оценки 

качества общего образования [3]. 

В целях исполнения данного указа, Минобразования Чувашии 

разработало проект цифровой трансформации отрасли, где 

предусмотрено создание эффективной модели управления 

образовательными организациями республики и предоставления 

образовательным организациям единой точки доступа к 

образовательным ресурсам. Фактически для этого необходимо 
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создать Единый информационно - образовательный портала 

системы образования Чувашской Республики. 

Это позволит обеспечить:  

 взаимодействие всех уровней системы образования: 

дошкольное, общее, среднее профессиональное и 

дополнительное образование; 

 предоставление доступа к нормативным правовым документами 

в сфере образования в режиме постоянного обновления;  

 проведение повышения квалификации сотрудников 

образовательных организаций, в том числе методическое 

сопровождение педагогических работников, обмен лучшими 

педагогическими практиками;  

 предоставление сервисов для организации дистанционного 

обучения; 

 предоставление инструмента для создания, совершенствования 

сайтов образовательных организаций. 

Целевой аудиторией Единого информационно - 

образовательного портала системы образования Чувашской 

Республики могут выступать как потребители, так и организаторы 

образовательных услуг, являющиеся его слушателями. 

Потребители образовательных услуг: дети в возрасте от 7 до 

18 лет, обучающиеся в образовательных организациях общего 

образования (школах) на уровнях основного общего и среднего 

общего образования; обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях. 

Организаторы образовательных услуг: муниципальные органы 

образования, образовательные учреждения, педагоги и 

специалисты школ, а также системы дополнительного и 

профессионального образования; молодые специалисты, ученые и 

аспиранты, в том числе в рамках педагогической практики; 

студенты и аспиранты вуза, проходящие практику; сотрудники 

организаций-партнеров, представляющих реальный сектор. 

Данные направления развития соотносятся с целями, 

заявленными в национальных проектах «Образование» и 

«Демография», для их решения необходимо эффективное 

взаимодействие с муниципальными образованиями и городскими 

округами, отраслевыми министерствами. 
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Аннотация. В статье авторы подробно рассматривают 

методические приемы работы с электронными учебниками. Авторы 

показывают, что использование электронных учебников повышают 

эффективность самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателей в условиях дистанционного 

обучения. 
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techniques in applying electronic textbooks. The authors show that the 
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independent work under the teachers’ guidance in a distance learning 
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Дистанционное обучение является одной из наиболее 

эффективных и перспективных систем подготовки и 

переподготовки специалистов. Развитие дистанционного обучения 

тесно связано с прогрессом  в информационных  и 

коммуникационных технологиях, возникающими новыми 

образовательными потребностями, стремлением общества  к 

использованию более обширных информационных ресурсов и 

более эффективных педагогических решений [1]. Для повышения 

эффективность самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателей  (СРСП) в условиях дистанционного 

обучения предлагаем работу студентов с электронными 

учебниками, имеющимися по изучаемой дисциплине. Анализ 

учебных программ (syllabus) КарУ им. академика Е.А.Букетова 

показал, что преподаватели очень редко используют электронные 

учебники в ходе организации СРСП в условиях дистанционного 

обучения, или если и используют, то формы работы с 

электронными учебниками ограничиваются лишь указанием темы, 

которую необходимо изучить самостоятельно студенту. В самом 

общем виде рассматриваются два способа работы с  электронным 

учебником: работа «от...до» или «упражнения номер...» или  

«изучим тему...». Но в ходе проведения СРСП в условиях 

дистанционного обучения работа с электронным учебником может 

протекать несколько более сложным образом в связи с 

использованием всех структурных элементов, имеющихся в 

электронном учебнике. С определенной долей условности мы 

используем следующие методические приемы работы с 

электронным учебником на СРСП: 

 опережающее чтение; 

 дополнительное чтение; 

 ответы на контрольные вопросы и задания; 

 разработка лабораторной работы; 

 разработка справочника; 
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 работа с незнакомыми словами, непонятными 

выражениями;  

 формирование упражнений; 

 разработка программы исследования; 

 решение ситуационных заданий; 

 разработка опорных сигналов; 

 выполнение классификации; 

 выполнение сравнения; 

 использование списка литературы электронного учебника. 

Рассмотрим используемые приемы несколько подробнее. 

Опережающим прием назван из-за того, что студент пытается в 

ходе проведения СРСП знакомиться с новой темой, которую 

педагог еще не объяснял. В данном случае задание обязательно 

должно быть дополнено указанием способа работы студента с 

материалом учебника. Это может быть:  

 чтение-просмотр, заключающееся в ознакомлении с 

материалом с составлением плана; 

 чтение с составлением тезисов, передающих в сжатой 

форме содержание основных положений прочитанного; 

 чтение с составлением конспекта. 

Например, по расписанию СРСП поставили в начале семестра 

раньше, чем лекции или практические занятия, тогда можно 

организовать чтение-просмотр материала изучаемого на 

последующей лекции.  

Задания с составлением тезисов довольно часто используются 

при опережающем чтении, но для простых тем курса. 

Что касается конспектирования, то при работе с электронным 

учебником это может иметь форму выделения и копирования из 

учебника материала, который может заменить конспект на 

последующих лекциях. На видеоконференции-лекции студент 

может лишь дополнить свой конспект. 

При проведении в дальнейшем лекции или практического, 

лабораторных занятий  с использованием приема опережающего 

чтения на СРСП преподаватель объявляет новую тему, показывает 

ее место в общей системе, определяет цели и задачи изучения темы 

и переходит к этапу работы с подготовленным на СРСП 

материалом. Это может быть устное обсуждение или письменная 

работа. Здесь используется весь традиционный  методический 

арсенал преподавателя по организации осмысливания 

прочитанного, активизации мыслительной деятельности.  Не 
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допускается только чистый опрос, ибо тема еще не объяснялась 

педагогом. 

При работе с составленными студентами планами 

демонстрируемымыми студентами в ходе виртуального занятия 

могут параллельно рассматриваться 3-4 плана. При опережающем 

чтении с составлением тезисов возможны и самые простые приемы 

постановки в аудитории вопросов, но разделенных на уровни. 

Вопросы 1-го уровня: «Что значит слово..., термин...?»; 2-го 

уровня: «Что значит фраза...?», «Где главная мысль... Где 

второстепенная? Что она поясняет?»; 3-го уровня: «Как вы поняли, 

что такое….?» 

Прием дополнительное чтение используется наиболее часто 

при работе с электронными учебниками после первого 

рассмотрения темы на виртуальных  занятиях, т. е. после того как с 

помощью педагога обсуждены новые понятия, термины, 

рассмотрены все неясности. 

В ходе организации СРСП, когда студентом были 

проанализированы свои затруднительные ситуации, педагог выдает 

задание по дополнительному чтению материала электронного 

учебника, уточняется способ работы: составление тезисов; 

составление конспекта. Часто указывается, что чтение должно быть 

выборочным, в зависимости от затруднений студента. Прием 

относительно прост в реализации. Нами проведены СРСП с  парной 

работой студентов по обсуждению материала электронного 

учебника. Методика предусматривает сотрудничество студентов 

направленного характера - сверху когда наиболее подготовленные 

студенты работают с заданием слабого студента. Неплохие 

результаты показала и несколько видоизмененная методика, когда 

студенты взаимно работают с материалом друг друга (обучение «по 

горизонтали») с заполнением контрольных карт результатов работы 

друг у друга. Способы организации данных форм возможноы через 

e-mail, социальные сети, мессенджеры. 

Приемы опережающего и дополнительного чтения позволяют 

избавиться от ситуации, когда педагог весь новый материал 

пытается рассказать сам, в результате студенты учатся 

самостоятельно. 

Сущность приема контрольные вопросы и задания ясна из его 

названия. В структуре материала электронного учебника имеются 

контрольные вопросы, на которые студент должен ответить 

самостоятельно. Предлагаются студенту и задания, которые в ходе 

проведения СРСП  задаются  для выполнения. Анализ учебных 
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программ КарУ им. академика Е.А.Букетова, в которых приводятся 

описание форм и заданий для СРСП,  показал, что это наиболее 

употребительный прием работы преподавателя на СРСП при 

наличии электронного учебника по учебной дисциплине в рамках 

организации дистанционного обучения.  

В данном случае важно, чтобы задания  носили не 

формальный, а творческий характер. Это задания на синтез знаний. 

Например, творческими будут задания на конструирование 

определений: «Попробуйте дать определение …». Обязательными 

являются вопросы, углубляющие понимание текста: «Что значит 

…?» Часто мы также формулируем вопросы, обеспечивающие 

подготовку к лабораторным работам. 

Прием разработка лабораторной работы используется в трех 

видах: 

 подготовка на СРСП к лабораторной работе; 

 самостоятельная разработка лабораторной работы; 

 выполнение на СРСП виртуальной лабораторной работы.  

Подготовка лабораторной работы с электронным учебником 

достаточно тривиальна. Большинство электронных учебников  

прекрасно помогают студенту. Некоторые из них приближаются к 

знаменитой методике «Key by key» («Клавиша за клавишей»). 

Самостоятельная разработка студентом лабораторной работы 

по электронному учебнику достаточно сложный прием и в чистом 

виде редко достигает успеха. Этот прием можно использовать 

только на старшем, четвертом курсе, когда у студентов имеется 

достаточный опыт лабораторных работ. Преподаватель, ведущий 

СРСП, также должен хорошо ориентироваться в тематике и сути  

лабораторных работ. Чаще задание формулируется так: 

«Попытайтесь из материалов электронного учебника определить, 

что надо исследовать при проведении лабораторной работы; что 

надо исследовать (проверить) на лабораторной базе». После 

проверки педагогом наработок студентов в ходе проведения СРСП, 

студенты  допускаются к выполнению лабораторных работ. 

Студенты, у которых заготовка лабораторной работы оказалась 

слабой, работают в паре с сильными студентами. Сама 

лабораторная  работа может быть как в формате дистанционном, 

так и в очном 

Практика показала, что студенты хорошо работают 

самостоятельно по выполнению на СРСП виртуальной 

лабораторной работы, если такая имеется в электронном учебнике. 

Такая работа помогает подготовиться студенту к проведению не 
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виртуальной лабораторной работы, или если студент по каким-то 

причинам пропустил лабораторное занятие, то может именно на 

СРСП провести лабораторное виртуальное исследование 

самостоятельно или под руководством преподавателя.  

Сущность приема «Разработка справочника» состоит в 

самостоятельной разработке студентом по материалам 

электронного учебника «своего» справочника по работе. Возможно 

уже наличие в электронном учебнике  справочников, но они могут 

охватывать не все темы, или на взгляд студента не достаточно 

подробны. По опыту можно сказать, что студенты часто  

разрабатывают справочники, где входом служат те или иные 

технологические приемы, необходимые для изучения какой-либо 

дисциплины. «Своими» справочниками мы разрешаем 

пользоваться на текущих, промежуточных модульно-рейтинговых 

мероприятиях. 

Очень специфичен для работы с электронными учебниками 

прием работы с незнакомыми словами и  предложениями. Уже с 

первых экранов  учебника студент встречается с массой таких 

«непонятностей». Поэтому при знакомстве с темой студенту дается 

задание просмотреть текст, выписать «непонятности» и 

попытаться, пользуясь информацией из электронного учебника, 

интуитивно дать им объяснения.  

Анализ имеющихся электронных учебников, показал 

отсутствие во многих из них упражнений. Упражнения имеются 

лишь в электронных учебных пособиях. Для уничтожения  данного 

недостатка возможно использования приема «Формирование 

упражнений», который носит творческий характер. Данный прием 

можно использовать с сильными студентами, с целью мотивации 

их работатать на СРСП в условиях дистанционного обучения. 

Студенты на базе заданного материала разрабатывают упражнения, 

которые после обсуждения на СРСП выполняются. Безусловно, 

часть упражнений при этом дополняются или формируются 

целиком преподавателем. 

Прием «Разработка программы исследования» больше 

касается практических вопросов. В процессе разработки 

программы исследования какого-либо вопроса студент открывают 

для себя определенные неизученные вопросы. Преподавателю 

необходимо сформулировать задание для СРСП так, чтобы студент 

первоначально разработал, используя электронный материал,  

программу исследования с целью проверки утверждений 

преподавателя. Анализируя множество электронных учебников, 
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можно отметить что, материала в учебниках достаточно для 

выполнения этого задания. Необходимо также отметить, что 

данный прием рекомендуется использовать для студентов старших 

курсов. 

В ходе проведения СРСП можно использовать и групповые 

формы работы с электронными учебниками, например, 

применяются ситуационные задания двух видов: операционные и 

общие. 

Операционные ситуационные задания касаются решения 

технологических ситуаций по типу: «Ситуация: …. Как используя 

материалы электронного учебника можно решить проблемы данной 

ситуации?».  

Работу с общими ситуационными заданиями рассмотрим на 

примере ситуационной игры «Покупка электронного учебника», 

которая проводится нами в ходе организации СРСП по дисциплине 

«Разработка электронных ресурсов». На  СРСП используются 

электронные учебники «Разработка электронного курса», 

«Создание ИС образовательных учреждений», созданные одним из 

авторов данной статьи. Студент получает задание: «Разработать 

требования к приобретаемому для определенных целей 

электронному учебнику. При подготовке к работе использовать 

материал электронных учебников, а также рекламные материалы из 

периодических изданий. Цели покупки определяются 

преподавателем персонально для каждого студента. При 

проведении игры студенты выполняют роли покупателя и продавца 

с элементарными целевыми функциями: у одного - купить 

подешевле, у другого - продать подороже. Для организации данной 

деловой игры можно использовать различные платформы и 

сервисы. 

Разработка опорных сигналов. Студенты  в процессе 

выполнения задания самостоятельно пытаются представить 

материал электронных учебников  в виде опорных сигналов - 

структурированных графических образов. В рамках 

дистанционного обучения для организации данного приема можно 

использовать различные сетевые ментальные карты. 

Преподавателю студенты отправляют только ссылки на созданные 

ими опорные сигналы. 

Прием выполнение  классификации используется  чаще всего 

по завершении темы или подтемы. На основании обсужденных и 

откоректированных на СРСП классификаций, студенты 
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самостоятельно классифицируют конкретные объекты, которые 

являются предметом изучения на данной дисциплине. 

Прием выполнение сравнения используется там, где сложно и 

не имеет смысла разрабатывать подробную систему 

классификации, а сравнение можно выполнить скорее  и 

качественно.  

Использование списка литературы электронного учебника  

позволяет  задействовать на СРСП всех студентов. Например, 

провести анализ предлагаемого списка и выявить наиболее 

популярные или, наоборот, мало исследуемые, темы изучаемой 

дисциплины. 

Методика использования электронных учебников в ходе 

проведения СРСП открытая и вполне допускает использование 

различных организационных форм: деловых игр, подготовка 

презентаций, составление кроссвордов, глоссариев, составление 

схем, таблиц, составление коллажа, пресс-конференций и т. д. с 

использованием различных платформ и сетевых ресурсов.  

Но, как всякая методика, она требует определенной 

подготовительной работы, включающей: 

 разработку методических рекомендаций для студентов по 

работе с электронным учебником, где указывается, как 

выполнять чтение-просмотр, чтение с составлением 

тезисов, конспекта; даны рекомендации по работе с 

терминами, незнакомыми словами; 

 выполнение тренировочных упражнений по составлению 

плана изученного, умение выделить главную мысль и т. д.; 

 знакомство со структурой электронного учебника, его  

аппаратом ориентировки.  

Большая роль здесь принадлежит преподавателю. На наш 

взгляд, педагог, ведущий СРСП, должен быть самым опытным 

преподавателем данной дисциплины на кафедре, для того чтобы 

научить студентов  самой познавательной деятельности с 

ведущими ее процедурами - поиск, отбор материала, распознавание 

явлений и предметов, их описание и преобразование.  

Преподаватель должен помогать студенту,  формировать 

инициативную личность, развивать творческие способности 

студента.  

Мы надеемся, что наш опыт подтолкнёт преподавателей к 

дальнейшим исследованиям путей использования электронных 

учебников в ходе проведения СРСП в рамках дистанционного 

обучения как средства повышения эффективности преподавания. 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения автором метода 

цифрового сторителлинга для обучения основам программирования 

младших школьников (3-4 классов) в ходе межпредметной 

проектной деятельности. Рассматриваются возможности среды 

блочного программирования Scratch и технологии цифрового 

сторителлинга для формирования современной цифровой культуры 

и мотивации обучающихся. Материал может быть полезен 

педагогам начального образования и педагогическим дизайнерам, 

интересующимся вопросами поиска и разработки новых форм 

взаимодействия участников образовательного процесса в условиях 

цифровизации образования. 

 

Abstract. The article presents the experience of using the digital 

storytelling method to teach primary school students (grades 3-4) the 

basics of programming in the course of interdisciplinary project 

activities. The article discusses the possibilities of the Scratch block-

based programming environment and digital storytelling technologies 

for the formation of modern digital culture and motivation of students. 

The presented material can be useful for primary school teachers and 

pedagogical designers, who are interested in finding and developing new 
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forms of interaction between participants in the educational process in 

the context of digital education transformation. 

 

 

Ключевые слова: язык блочного программирования, Scratch, 

цифровой сторителлинг, цифровые рассказы, информационно-
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Цифровой сторителлинг (digital storytelling) -  метод 

электронной коммуникации, основанный на организации 

мультимедийного контента вокруг одной истории [2], который за 

последние десятилетия приобрел заметную популярность в 

мировом образовательном сообществе и стал объектом 

исследования многих отечественных и зарубежных авторов [3].  

На современном этапе развития образования технология 

создания цифровых историй может быть рассмотрена как с 

позиции педагога, так и с позиции учащегося. С одной стороны, 

цифровой сторителлинг представляет собой инструмент учителя, 

позволяющий эффективно использовать различные 

мультимедийные средства (сочетание графики, текста, музыки и 

видео), чтобы в доступной форме представить учащимся сложный 

материал и помочь им быстрее усвоить новую информацию в 

рамках определенной темы. С другой стороны, включение 

цифрового сторителлинга в образовательную деятельность 

способствует формированию и развитию у учащихся качеств и 

умений 21 века, таких как критическое мышление, креативность, 

коллаборация и икт-компетентность [14].  

Вместе с тем, в своих исследованиях Робин, отмечая 

безусловный потенциал цифрового повествования для повышения 

мотивации педагогов и студентов, рассматривает возможность его 

использования в качестве инструмента оценивания. Под цифровой 

историей он понимает нарратив, созданный при помощи 

современных средств мультимедиа, выделяя три основные группы 

повествования: рассказы из личного опыта, истории для передачи 

учебного материала и пересказ исторических событий [15]. 
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В рамках концепции педагогического дизайна совместной 

сетевой деятельности Е.Д.Патаракина цифровая история может 

принимать разнообразные формы (текст, презентация, театральный 

спектакль, видеоигра, анимация, модель, сценарий будущего, 

нормативно-правовой акт) и рассматривается в качестве 

фундаментального образовательного объекта для организации 

учебной деятельности, продуктом которой она является. При этом, 

если для ученика созданный продукт и является целью совместной 

сетевой деятельности, то для учителя цифровая история 

рассматривается, как средство организации образовательной 

деятельности и достижения планируемых результатов [6-7].  

Несмотря на различные подходы к пониманию феномена 

цифрового сторителлинга в образовании, все исследователи 

выделяют его образовательный потенциал, исходя из того, что 

учебный процесс происходит эффективнее, когда учащиеся 

вовлечены в создание продуктов, имеющих для них личную 

значимость. Понимание того, что “обучение лучше всего 

происходит в том случае, если ученик вовлечен в деятельность, 

которая сопровождается размышлением и обсуждением о том, что 

он делает” [5] лежит в основе педагогической стратегии Scratch - 

среды программирования для школьников, позволяющей создавать 

разнообразные проекты (истории,  мультфильмы, учебники, 

музыку, игры и арт-объекты) и обмениваться ими внутри Scratch-

сообщества. Это объектно-ориентированная среда, которая не 

только знакомит школьников с базовыми принципами 

программирования, но способствует формированию у учащихся 

современной цифровой культуры. 

В соответствии с ФГОС информационно-коммуникационная 

компетентность (икт-компетентность) должна формироваться через 

все предметы школьного курса, начиная с начальной ступени [10]. 

Реализация задачи формирования цифровой грамотности 

предполагает поиск и внедрение в педагогическую практику новых 

методов организации учебного взаимодействия и форм 

коммуникации на всех ступенях школьного образования в условиях 

его цифровой трансформации. 
Среда Scratch идеально подходит для раннего входа в 

программирование [4] и одновременно представляет собой 

мультимедийную технологию для создания цифровых историй 

методами блочного программирования [16]. Исходя из этого, язык 

Scratch был выбран для представления цифровых историй о Будве 

учащимися 3-4 класса в рамках общешкольного межпредметного 
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проекта по краеведению “MonteMoreSea” [1], который проходил с 

марта по апрель 2019 года и объединил три учебные дисциплины: 

окружающий мир, английский язык и информатику. Итоговым 

продуктом стала коллекция цифровых рассказов, созданных 

участниками проекта в среде Scratch (https://clck.ru/GVJEk). Работа 

над созданием цифровых историй проходила на уроках 

информатики (1 час в неделю) на портале scratch.mit.edu. Благодаря 

доступу к среде с любого устройства, подключенного к сети 

интернет, у участников была возможность продолжать работу над 

своими проектами из дома, а также со школьных компьютеров во 

внеурочное время. 

Перед учащимися была поставлена задача разработать на 

языке Scratch экскурсию по достопримечательностями Будвы на 

английском языке, с обязательным упоминанием главной - старого 

города. Для представления экскурсии была выбрана технология 

сторителлинга, которая может быть легко реализована в среде 

Scratch, где в роли рассказчика (экскурсовода) выступает один из 

спрайтов [9], взаимодействующий с другими вплетенными в сюжет 

повествования спрайтами в ходе выполнения простых команд.  

В проекте был реализован дифференцированный подход: 

сложность сюжета цифровой истории определяли сами учащиеся. 

Изначально были установлены минимальные требования - не менее 

двух спрайтов, обязательное использование сцены (фона) с 

изображением старого города Будвы и описание изображенного 

места от имени персонажа истории. В своих проектах участники 

использовали авторские фотографии, выполненные ими во время 

экскурсии по старому городу и изображения, найденные в сервисе 

Google Планета Земля и сохраненные для проекта в виде снимка 

экрана.  

Несмотря на всю простоту и доступность языка Scratch, в 

данной среде представлены базовые концепции программирования: 

циклы, логические операторы, переменные, случайные числа [8]. 

Работая над созданием цифровых историй участники не только 

знакомились с основными алгоритмическими конструкциями, но и, 

по мере развития сюжета своих историй, осваивали концепцию 

последовательного и параллельного выполнения скриптов через 

синхронизацию деятельности спрайтов.  

Анализ семи опубликованных историй показал, что в трех из 

них было использовано более двух спрайтов, в шести проектах 

минимальное количество используемых сцен оказалось равно трем, 

в пяти синхронизация событий была реализована с помощью 

https://clck.ru/GVJEk
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команд “передать...” (“broadcast...”) и “когда я получу...” (“when I 

receive”), три проекта содержали звуки - что в значительной 

степени повысило обозначенные минимальные требования. 

По итогам открытого конкурса самым креативным проектом 

была выбрана цифровая история “Old Budva” 

(https://clck.ru/UqGzF). Данный проект включает 15 спрайтов и 15 

сцен, для организации связи и синхронизации которых автором 

проекта были использованы команды “передать сообщение” и 

“когда я получу сообщение”, где команду “передать сообщение” 

чаще всего инициирует один спрайт (принцесса), в то время как 

другие спрайты одновременно являются приемниками этого 

сообщения. Использование одной общей передачи для нескольких 

приемов и централизация команд передачи в одном спрайте 

демонстрирует вид более сложного программирования и более 

высокий уровень абстракции. “Old Budva” оказался единственным 

проектом, код которого содержит циклы, что полностью 

согласуется с результатами эксперимента Collab Camp, 

объединившего методы программирования и художественного 

самовыражения в интерактивных рассказах, когда проекты с 

наивысшей оценкой за креативность получили самые высокие 

оценки по программированию [11, 13] 

Кроме навыков программирования сторителлинг в Scratch дает 

возможность учащимся начальной школы познакомиться с таким 

понятием, как метод координат - в программном коде трех 

проектов были активно использованы команды для перемещения 

персонажей на координатной плоскости сцены. В четырех проектах 

участники продемонстрировали начальные навыки работы в 

графическом редакторе, используя встроенные возможности среды 

Scratch для создания собственной графики. 

Помимо возможностей, которые Scratch предоставляет для 

организации индивидуальной творческой работы младших 

школьников, следует отметить потенциал этой среды для 

совместного кодирования младших школьников. Пример такого 

взаимодействия можно найти в описании опыта автора по 

проектированию командного взаимодействия в рамках 

межпредметного проекта по литературному чтению, окружающему 

миру, изобразительному искусству и информатике для учащихся 3-

4 классов, посвященного Средневековью и реализованному в 

марте-апреле 2021 года на площадке школы Dukley Academy 

(Будва, Черногория).  

https://clck.ru/UqGzF
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Работа над созданием итоговых продуктов проекта велась в 

двух командах, каждая из которых состояла из четырех учащихся. 

Итоговый продукт команды должен был быть реализован и 

опубликован в Scratch в виде цифровой истории. Команда имела 

возможность самостоятельно выбрать, какого типа историю будет 

программировать, исходя из своего опыта работы в данной среде 

блочного программирования и вдохновляясь историческими 

проектами опубликованными в сообществе Scratch. В результате, 

первая команда приступила к реализации своего сценария, 

используя технологию классического сторителлинга, участники 

второй команды начала программировать историческую викторину. 

Участники каждой команды работали над своим проектом, 

используя созданную учителем общую учетную запись.  

Работа в команде позволила учащимся установить четкие цели, 

эффективно распределить время и выбрать роль. В обеих командах 

были выделены участники, ответственные за написание сценария, 

подготовку графики и программирование спрайтов. Встречи для 

совместного кодирования были запланированы три раза в неделю 

(один час на уроке информатики и два часа во внеурочное время).  

Приступая к кодированию истории “Приключения 

Доблестного рыцаря” (https://clck.ru/UqLTG), первая команда 

пошла по пути составления диалогов таким способом, когда 

персонажи ждут несколько секунд между репликами. Достаточно 

быстро такой код стал громоздким и крайне неудобным для 

синхронизации событий сценария, поэтому дальнейшая работа 

проходила с использованием команд «передать...» и «когда я 

получу...». Таким образом, по мере развития сюжета цифровой 

истории происходило заметное увеличение сложности 

программирования. Сюжет истории потребовал выделить 

дополнительное время для подготовки графики - возможностей 

библиотеки Scratch оказалось недостаточно для передачи 

средневековых образов, поэтому костюмы для спрайтов и 

изображения для сцен участники команды искали, используя 

функции расширенного поиска в сервисе Google-картинки с 

последующей обработкой в графическом редакторе Scratch, что 

дало им возможность познакомиться с понятиями растровой и 

векторной графики. 

Командная работа позволила команде в значительной степени 

улучшить качество используемой в проекте графики, в сравнении с 

черновой версией проекта. В ходе общего обсуждения 

принимались решения о замене сцены из-за незаметных, но 

https://clck.ru/UqLTG
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различимых при внимательном рассмотрении деталей, не 

соответствующих представленному в проекте историческому 

периоду (линия электропередачи, автомобиль и пр.). Реплики 

персонажей также уточнялись в соответствии с общим стилем 

повествования после каждого совместного тестирования готовой 

части кода. 

Сложность реализации сценария викторины Средневековья 

(https://clck.ru/UqLS7), придуманного второй командой, 

способствовала освоению учащимися концепций сложного 

программирования на всех этапах разработки командного 

продукта. Интерактивный сюжет викторины был реализован с 

использованием таких концепций программирования, как циклы, 

условные выражения, координирование и синхронизация действий. 

Для вывода результатов викторины и подсчета очков в проект были 

введены три переменные. Интерактивность в проекте реализована с 

использованием логических значений, включая их сложные 

конструкции, когда в выражение встраивается несколько 

логических значений (если то или то истинно, тогда выполнить 

действие). Как и участники первой команды, авторы викторины 

столкнулись с необходимостью создания собственного 

графического контента.  

Интересно отметить, что процесс создания представленных 

цифровых историй на всех этапах командного проектирования 

происходил по спирали творческого развития: вообрази, создай, 

играй, поделись, обсуди и вновь вообрази (7), где команда играла 

мотивирующую роль для творческого самовыражения всех 

участников. 

Изложенный в статье опыт подтверждает выводы по итогам 

проведения проекта Collab Camp о том, что работа над созданием 

школьниками цифровых историй в среде блочного 

программирования Scratch является эффективным способом 

научиться синхронизировать действия спрайтов и организовывать 

события, в частности, использовать команды «передать..» и «когда 

я получу...» [11]. Более того, опыт автора показывает, что данные 

выводы также справедливы для учащихся 3-4 классов начальной 

школы. Это позволяет переосмыслить опыт проекта GLAT (Games 

for Learning Algorithmic Thinking), в ходе которого хорватские 

школьники участвовали в совместном проектировании сценария 

цифровой истории и не занимались непосредственно ее 

программированием [12].  

https://clck.ru/UqLS7
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Организация обучения младших школьников с включением их 

в работу по созданию сценария цифровой истории с ее 

последующим программированием в среде Scratch открывает новые 

возможности для педагогов начальной школы. Такое обучение 

способствует достижению образовательных результатов по 

различным школьным предметам, развитию навыков 

программирования и таких компетенций 21 века, как командная 

работа, креативность, критическое мышление, коммуникация и 

цифровая грамотность.  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают программные средства 

обучения, которые могут быть использованы для эффективной 

организации учебного процесса в вузе. Эти программы 

применяются на разных этапах занятий. Авторы описывают 

средства обучения и преимущества их применения при 

конструировании различных видов занятий.  

 

Abstract. In the article, the authors consider software training tools that 

can be used for the effective organization of the educational process at 

the university. These programs are applied at different stages of classes. 

The authors describe the means of teaching and the advantages of their 

use in the design of various types of activities. 

 

Ключевые слова:  средства обучения, учебный процесс, 

конструктор, тест, опрос, учебная игра, самообучение. 

 

Key words: learning tools, learning process, constructor, test, survey, 

educational game, self-study. 

 

Our time puts before universities the task of improving the quality 

of education, solid mastery of the basics of science, ensuring a higher 

level of teaching. Universities are abandoning the traditional form of 

education, which does not take into account the individual abilities of 

each student. The renewal of education requires the creation of new 

textbooks and training programs, the development of new teaching 

methods. It is possible to raise the work of the university to a new level 

by creating conditions under which each student could fully master the 

established programs. 

None of the teaching methods can do without learning tools. 

Thanks to them, you can significantly increase the efficiency of the 

educational process, implement the principle of clarity in practice, and 

facilitate the process of learning and understanding the information 

received. 
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Learning tools are a set of objects that can be used to organize a 

more effective learning process by teachers and students. Learning tools 

include materials and devices that can be used during the educational 

process, which allows you to increase the efficiency of the educational 

process and reduce the time to achieve the goals set for the participants 

of the educational process [1]. 

Learning tools guarantee the transfer of a more complete and 

accurate representation of the existing reality, make it easier for the 

student to understand, comprehend and remember facts and patterns, 

make visual and understandable phenomena and objects that are not 

available for observation in real life. With their help, students can 

develop their cognitive abilities. They are sources of knowledge and 

skills, simplify the process of mastering educational material, and 

stimulate cognitive activity. 

When using training tools, it is necessary to take into account the 

age and psychological characteristics of students; an adequate choice of 

training tools. The means of teaching should harmoniously affect the 

emotions, consciousness and behavior of the student, and involve all the 

systems of perception. At the same time, it is also important to observe 

the rules of life safety during the use of training tools. 

There are several significant factors that can be used to divide the 

teaching tools into separate groups according to the nature of the impact 

on the student:  

 visual: slides, maps, layouts, visual aids, films; 

 auditory: audio recordings; 

 audio-visual: video recordings, ICT presentations. 
In classes with students, you can use constructors such as 

GeoGebra, Quizizz.com, learningapps.org, kahoot.com etc. Let's look at 

some of them.   

GeoGebra is a free cross-platform dynamic math program for all 

levels of education. This program includes geometry, algebra, tables, 

graphs, statistics, and arithmetic in one easy-to-use package. GeoGebra 

analyzes functions, solves problems, and builds graphs. You can use it 

to create drawings, solve geometry problems, develop animations, create 

2D, 3D shapes, interactive videos, and then post them on the Internet. 

The interface of the program GeoGebra resembles a blackboard, on 

which you can draw graphs, create geometric shapes, etc. In the program 

window, you can clearly see the changes being made. So, if you change 

the equation, the curve will be rearranged, the scale or its position in 

space will change. The equation of the curve will automatically be 

adjusted according to the new values. 
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Kahoot is a game-based learning platform. You can use it to create 

a test, a survey, an educational game, or a knowledge marathon. Players 

answer on their own devices, while questions are displayed on a shared 

screen. 

With the help of Kahoot, students are engaged in self-study, you 

can diversify boring tests. 

There are several modes in this platform. 

In Flashcards mode, the student answers the question without 

having any answer options. To check the answer-just turns the card over. 

In this mode, the student needs to come up with the answer himself, 

based on the topic, and not choose from the suggested ones. 

So the student thinks, not chooses. This mode is recommended for 

students for self-study, but it can be used as a lead-in of a new topic or 

as a quick check of the material of the previous lesson. 

In Practice mode, each question has two to four possible answers. 

In the mode, there is no timer to select the correct answer, which allows 

more time to think. 

At the end of the questions, the system offers to work out the errors 

immediately. The student can go back and continue, rather than retake 

the test. 

But this platform has a different format-a question for the time 

being. The only difference from the Practice mode is the time limit for 

choosing the correct answer. 

The next mode is Play mode. To do this, the platform has two 

modes — Challenge and Host live. 

Challenge mode allows you to conduct a group competition in 

which participants see the results of their rivals. 

Host Live mode allows you to play as a group in real time — this is 

a great option for lead-in and a good alternative to tests. Questions are 

shown on the host screen, and students connect and answer each on their 

phone. From the experience of working in this mode, it is preferable to 

take no more than 15 questions. 

The functionality of the Quizizz web service is similar to Kahoot, 

but with some differences. First, you can schedule a quiz created in 

Quizizz. It can be offered as a homework assignment. Secondly, you can 

remove the "time" parameter, and then the student can think about the 

question without worrying about the running seconds. 

All students receive the same tasks, but each of them will receive a 

random sequence of questions on their device and will work with the 

test at their own pace. 
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The student's display shows not only the answer symbols, but also 

the entire question with an image that can be enlarged if desired. 

In the Quizizz service, the teacher has the opportunity to better 

manage the group, monitor the individual work of each student. 

LearningApps is a completely free online service that allows you to 

create interactive exercises to test your knowledge. To create such 

exercises, the site offers several templates (classification exercises, 

multiple choice tests, etc.). The disadvantage is that there are no 

statistics with the results of the exercises, in fact, the tasks are performed 

for self-control. 

Liveworksheets allows you to turn your traditional printed sheets 

(doc, pdf, jpg...) into interactive online exercises with self-correction, 

which are called "interactive sheets". Students can make worksheets 

online and send their answers to the teacher. This is good for students, as 

well as for the teacher-it saves time. In addition, interactive worksheets 

use new technologies used in education: these can include sounds, 

videos, drag-and-drop exercises, connecting with arrows, multiple 

choice, and even conversational exercises that students must perform 

with a microphone. 

So, having studied the basics of constructors and using them, you 

can create the structure of a specific lesson in accordance with your 

goals. You can change the class constructor by eliminating unnecessary 

items and adding your own new ones. When using these constructors, 

the variety of classes increases significantly, they can be prepared much 

faster, and the teacher's creativity moves to a new, higher level. The use 

of software training tools improves the teaching process, increases its 

efficiency and quality. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование интернет-

ресурсов как один из способов активизации познавательной 

деятельности учащихся в период дистанционного обучения. Автор 

рассматривает интернет-ресурсы в соответствии с теми задачами, 

которые эти ресурсы призваны решить 

 

Abstract. The article examines the use of Internet resources as one of the 

ways to enhance the cognitive activity of students during the period of 

distance learning. The author considers Internet resources in accordance 

with the tasks that these resources are designed to solve. 
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компьютерные технологии, дистанционное обучение. 
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В век огромных скоростей и быстрого роста информации 

очень сильно уменьшается возможность полноценного восприятия 

и понимания этой информации. Современные реалии предъявляют 

повышенные требования к качеству образования, в частности к 

тому, что в настоящее время требуются не узкие специалисты, а 

творческие личности, которые смогут более широко увидеть 

поставленную задачу. В такой момент появляется необходимость 

использования интегрированного обучения, которое способствует 

созданию оптимальных условий для интеллектуального развития, 

формированию навыков абстрактного и логического мышления, 

расширению и углублению межпредметных связей, активизации 

побуждающей мотивации для получения и осмысления большого 

объема знаний. 

В виду стремительного процесса информатизации общества 

возникает потребность в специалистах, не только владеющих 

профессиональными знаниями, но и знаниями одного или 

нескольких иностранных языков как в рамках повседневного 

общения, так и в рамках профессиональной деятельности, что 

приводит к необходимости внедрения интегрированного обучения 

на более раннем этапе получения знаний. Эту задачу сейчас 

решают, используя методику CLIL – «Content and Language 
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Integrated Learning», что переводится как «интегрированное 

обучение контенту через язык» или проще изучение любого 

школьного предмета на иностранном языке, чаще всего 

английском, в которой должны оцениваться как уровень владения 

предметной компетенции, так и уровень владения языковой 

компетенции [1]. 

В век компьютерных технологий и господства Интернета 

интеграция рассматривается не столько с точки зрения взаимосвязи 

предметных знаний, сколько как интегрирование технологий, 

методов и форм обучения.  

В эру высоких технологий и автоматизации требуется навыки 

и компетенции XXI века, такие как критическое мышление, 

креативность, цифровая грамотность, коллаборация, 

коммуникативность и другие. Соответственно, цифровая 

грамотность - знание и умение человека использовать 

информационно-коммуникационные технологии в повседневной и 

профессиональной деятельности, т.е. уверенное использование 

персонального компьютера. 

Как организовать интеграцию методов и форм обучения в 

условиях дистанционного обучения? 

Дистанционное обучение это взаимодействие  учителей и 

учащихся на расстоянии посредством использования 

всевозможных специфичных средств Интернет-технологий или 

других средств, предусматривающих интерактивность, 

направленных на развитие мышления обучающихся, а также 

активизации познавательной деятельности обучающихся, т.к. они 

более социализированы и легче и быстрее работают с 

информационными технологиями. Использование таких 

возможностей помогает развитию интеллектуальных умений 

учащихся, снимает напряженность и неуверенность, способствует 

применению теоретических знаний в практической жизни на 

конкретных жизненных или научных ситуациях. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения 

является гибкое сочетание самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся и различных источников информации при 

систематическом, и по возможности оперативном, взаимодействии 

педагога с учащимися и конечно дистанционное обучение 

невозможно без обратной связи.   

В период вынужденной активизации дистанционного 

обучения, когда перед педагогом встали вопросы «Как донести 

теоретический материал?» и «Как проверить степень усвоения 
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материала?», стали активно использоваться огромное количество 

различных Интернет-платформ, направленных на то, чтобы 

разнообразить работу педагога. Это и различные сервисы по 

созданию видеоконтента для уроков, и платформы, позволяющие 

создать полноценный урок с использованием видео и 

теоретического материалов с элементами интерактивности, а также 

множество сервисов, позволяющих неординарно проводить 

проверку усвоения полученных знаний, позволяя учителю 

настроить автоматическую проверку вводимых ответов. 

Хочу представить несколько, на мой взгляд, наиболее простых 

и интуитивно понятных в использовании Интернет-сервисов для 

работы учителя, т.к. многие сервисы англоязычные. Я разделила 

эти сервисы условно на три группы: сервисы для предоставления 

теоретического материала на виде видеоматериала, сервисы для 

предоставления теоретического материала и сервисы для 

организации контроля усвоения материала.  

1) Сервисы https://www.playposit.com, https://edpuzzle.com/, 
которые позволяют в готовый видеоматериал вставлять 
тестовые задания типа открытого вопроса или выбора 
одного ответа, гиперссылки на интерактивные упражнения 
на других сервисах или дополнительный материал на 
других сайтах. 

2) Интернет-платформы для создания интерактивных уроков 
такие, как https://www.bulbapp.com/ (Рис.1), 
https://coreapp.ai/ (Рис.2) или https://quizizz.com/ (Рис.3), 
которые позволяют создать интерактивный пошаговый 
урок для самостоятельной отработки знаний, либо 
интерактивный урок по правилам «перевернутого класса», 
направленный на предварительное знакомство с учебным 
материалом, для дальнейшей отработки практических 
навыков или решения задач по этой теме. В данные 
интерактивные уроки могут быть включены не только 
теоретические данные, видеоролики, задания с других 
сервисов, но еще и элементы текущего контроля, т.е. 
тестовые задания. 

https://www.playposit.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.bulbapp.com/
https://coreapp.ai/
https://quizizz.com/
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Рисунок 1. Сервис для создания интерактивного урока 

www.bulbapp.com 

Рисунок 2. Сервис для создания интерактивного урока с 

элементами промежуточного контроля www.coreapp.ai 
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Рисунок 3. Сервис для создания интерактивного урока на основе 

презентации www.quizizz.com 

3) Огромный интерес у учащихся вызывает работа с 
интерактивными рабочими листами в таких сервисах как: 
https://www.liveworksheets.com/ (Рис. 4), 
https://teachermade.com/ (Рис. 5), 
https://www.classtime.com/ru/ (Рис. 6), где можно 
создавать проверочные задания  с использованием 
выбора одного или нескольких ответов, открытых ответов, 
выбор ответа из ниспадающего списка, установление 
соответствия соединением линией или перетаскиванием 
элементов, вставка пропущенных слов, поиск слов в 
таблице букв, «горячие точки», голосовые ответы, 
рисование ответов в виде схем.  

https://www.liveworksheets.com/
https://teachermade.com/
https://www.classtime.com/ru/
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Рисунок 4. Сервис для создания интерактивных листов 

www.liveworksheets.com 

 
Рисунок 5. Сервис для создания интерактивных листов 

www.teachermade.com 
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Рисунок 6. Сервис для создания интерактивных листов 

www.classtime.com 

А также, конечно, традиционные сервисы для проведения 

тестирования GoogleForms, MicrosoftForms, Onlinetestpad и другие. 

Использование цифровых сервисов значительно разнообразит 

работу учителя, но несомненно дает и свою плоды – повышается 

мотивация учащихся к выполнению заданий – это интересно, 

удобно, просто и результативно, и вместе с этим повышается 

уровень усвоения материала. 

Конечно, основная нагрузка при подготовке и проведении 

интегрированных уроков как в обычном режиме, так и при 

дистанционном обучении, ложится на преподавателя. Но для 

развития информационно-коммуникационных навыков у учащихся, 

особенно старших классов, считаю приемлемым дать задание 

учащимся по подготовке подходящего и интересного материала для 

использования в подготовке и проведения урока, а также для 

создания интерактивных ресурсов для использования на уроках.  
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Аннотация. Одним из средств развития творческого потенциала 

студентов является метод проектов. В данной статье 

рассматривается возможность применение проектного метода при 

обучении  бакалавров прикладной информатики с целью развития 
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Abstract. One of the means of developing the creative potential of 

students is the project method. This article discusses the possibility of 

using the project method in the training of bachelors of applied 

Computer Science in order to develop creative potential. 
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Главная проблема современного процесса образования 

заключается в необходимости подготовки будущего специалиста со 

следующими качествами – умение ориентироваться в мире 

информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, 

сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном 
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времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь 

работать над ними, учиться и переучиваться.  

Это так же подтверждает исследование последних лет в области 

образования, которое определило  ключевые компетенции  XXI века: 

критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация 

Важная роль в процессе обучения отведена информационной 

образовательной среде, одним из свойств которой является её 

развивающий характер [5]. Благодаря информационной 

образовательной среде появилась возможность создать условия для 

творческой деятельности каждого студента. Одним из средств 

развития творческого потенциала студентов в информационной 

образовательной среде является метод проектов. Метод проектов – 

это способ достижения дидактической цели через подробное 

решение определенной задачи, которое должно быть завершено 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным соответствующим образом. Применение данного 

метода в образовании позволит развивать как проектное, так и 

творческое мышление у студентов. Основой метода проектов 

является идея направленности на результат, получение которого 

осуществляется благодаря решению определенной практически или 

теоретически важной проблемы. Данный результат можно 

посмотреть, осознать, использовать в реальной практической 

деятельности. Решение такой проблемы предусматривает, с одной 

стороны, использование совокупности всевозможных средств и 

методов обучения, а с другой, предполагает необходимость 

реализации интегрирования знаний, умений и навыков из 

различных областей науки, технологии, творческих областей. 

Результатом выполненного проекта должно быть конкретное 

решение поставленной задачи [4]. 

Отметим, что в рамках освоения программы бакалавриата 

«Прикладная информатика» одной из задач профессиональной  

деятельности является проектный тип. Согласно ФГОС 3++ 

программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции в области проектной деятельности: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

[3]. Так же отметим общепрофессиональные компетенции, 

связанные с проектами:   
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 способен принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла; 

 способен принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп [3]. 

Основополагающими характеристиками метода проектов 

выступают (Е.С. Полат, П.С. Лернер). Е.С. Полат выделяет 

следующие требования к использованию метода проектов:  

– наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

– теоретическая, практическая, а также познавательная 

значимость предполагаемых результатов; 

– помимо самостоятельной индивидуальная и групповая 

деятельность учащихся; 

– выстраивание содержательной части проекта по 

определенной структуре (с указанием ожидаемого 

результата по завершению каждого этапа); 

– использование исследовательских методов: определение 

проблемы, следующих из нее задач изыскания, 

выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 

исследования, оформление итоговых результатов и их 

анализ, подведение конечных итогов, корректировка, 

выводы [2]. 

Студенты могут создавать различные проекты: творческие, 

информационные, исследовательские, практико-ориентированные, 

прикладные и т.д.  Метод проектов можно использовать как во 

время проведения занятия, так и в качестве самостоятельной 

работы студентов. Формы организации также могут быть 

различными: индивидуальные проекты, парные проекты, 

групповые проекты. 

ФГОС 3++ позволяет убрать расхождение между качеством 

подготовки выпускника даваемые учебными учреждениями и 

требованиями предъявляемыми работодателями. 

Использование в  обучении метода проектов особое внимание 

направлено на развитие творческих способностей студентов [1]. 

Перед выполнением проекта преподаватель должен провести 

инструктаж по выполнению каждого этапа проекта, разъяснить 

цель задания, уточнить его содержание, установить сроки 
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выполнения, приблизительный объем работы, определяет главные 

требования к результатам [4].  

Можно выделить основные этапы проекта: 

В ходе осуществления первого этапа студенческая группа 

делится на команды. Каждая из команд обсуждает общие цели и 

план осуществления проекта, распределяет функциональные 

действия, определяет цель, собирает необходимую информацию, 

устанавливает временные рамки каждого этапа и проекта в целом.  

На втором этапе участники проекта осуществляют 

непосредственную разработку необходимых документов, 

собственного фирменного стиля с помощью ресурсов как сети 

Интернет, так и прикладных программ (текстового, графического 

редакторов, программы создания презентаций). На данном этапе 

студенты должны подготовить презентацию своего проекта. 

На третьем этапе участники проектов анализируют 

полученные результаты, вносят последние коррективы. Здесь 

студенты представляют друг другу свои проекты, презентации, 

обсуждают их, перечисляют плюсы и минусы каждого проекта [4]. 

Для развития творческого потенциала в информационной 

образовательной среде можно использовать облачные технологии.  

В ходе такой творческой деятельности студенты получают темы 

проектов и делятся на группы. В группе распределяются 

обязанности. Затем руководитель группы создает документ и 

предоставляет доступ к нему остальным участникам (это можно 

осуществить при помощи ссылки или адресов электронной почты). 

Учащиеся должны наполнить документ содержанием по заданной 

тематике, при этом они могут работать над проектом, как дома, так 

и в вузе. После завершения работы, доступ предоставляется 

преподавателю для оценивания. Преподаватель может оставить 

замечания по какой-либо части документа, а студенты могут в 

дальнейшем скорректировать содержание до защиты проекта. 

Также, важным моментом является возможность оценивания 

участия в создании проекта, поскольку руководитель может 

отследить, какой вклад в работу внес каждый из участников. 

В качестве одного из вариантов проектно-творческой 

деятельности может выступать создание преподавателем шаблона и 

обеспечение доступа к нему определенной группы обучающихся, 

которые продолжают работу над проектом. После завершения 

работы проводится оценивание.  

Кроме этого преподаватель может принимать участие в 

создании проекта как равноправный член группы. Причем идея и 
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тема проекта может исходить как от преподавателя, так и от 

любого обучающегося. 

При выполнении проекта преподавателю отводиться роль 

помощника, он мотивирует, консультирует и направляет 

деятельность обучающихся. В процессе такой коллективной 

деятельности происходит формирование навыков анализа 

собственной деятельности, понимание своего опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и 

поиск внутренних ресурсов, способствующих преодолению 

трудностей [4]. 

Таким образом, использование метода проектов при обучении 

бакалавров прикладной информатики воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, 

развивает дисциплину интеллектуальной деятельности, 

способствует эффективному и всестороннему развитию 

творческого потенциала студентов. 
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Хотя сегодня существует крупномасштабная сеть, технология 

дистанционного обучения проводится в интерактивных 
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взаимодействиях между студентами и преподавателями, для 

обеспечения поставки основной части знаний, а также овладевание 

темы, а также информационные технологии студентов, которые 

способствуют на их независимую работу от имени задач. 

Дистанционное обучение Телекоммуникации и компьютерные 

технологии, инновационные и традиционные лучшие методы в 

образовательном процессе являются полный рабочий день и 

неполный рабочий день 

Дистанционное обучение все еще известно, что разговаривает 

о распространении нашей страны в нашей стране и должны иметь 

хорошие технические и программные инструменты в учебных 

заведениях, а также студенческий дом, чтобы поговорить о 

полноценном дистанционном обучении. Кроме того, качество связи 

должно быть высоким, мы все еще ослабляем его. Министерство 

образования имеет нехватку дистанционного обучения к форме 

дистанционного обучения, нормативных и финансовых и 

финансовых вопросов, высокоскоростных цен на интернет. Чтобы 

решить эту проблему, есть следующие рекомендации: 

- классные комнаты должны быть полностью обеспечены 

компьютерами; 

- иметь курсы и программы дистанционного обучения, 

разработать метод преподавания, дизайна, открытых 

курсов, клубов; 

- придумывать эффективные методы частого использования 

дистанционного обучения в жизни; 

- изучение стажировок для дистанционного обучения в 

странах рядом и далеко за границей; 

- развитие нового критерия оценки качества студента 

качества образования в дистанционном обучении; 

- подготовка программного обеспечения, информационных 

и технических средств дистанционного обучения 

информационно-аппаратных услуг; 

- Должен быть оснащен мультимедийными программами. 

Конечно, компьютерная база данных образовательных 

учреждений будет дополнительно дополнена, улучшена, но даже 

если вы используете доступные инструменты, попробуйте 

максимально использовать свои возможности. В заключение я 
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скажу, что в процессе обучения, введение информационно-

коммуникационных технологий является сложной задачей. 

Несмотря на текущие задачи удаленного и гибридного 

обучения, новые возможности также появились, особенно вокруг 

использования образовательных технологий. Школы и районы 

поняли, что образовательные инновационные технологии имеют 

решающее значение для подготовки студентов к быстро 

развивающему кругу. Педагоги изучают новые методы обучения и 

постоянно стремятся к инновациям. 

Сдвиг на дистанционное обучение подчеркивает 

необходимость прочного опыта профессионального развития.  

Многие технологические фасилитаторы  говорят, что пандемия 

также подтолкнула нас, чтобы изменить, как она управляет нашими 

сессиями PD. «Мы изучаем, как использовать инструменты 

презентации в целом новым способом, учиться больше о зуме и 

Google Meets и как принять инструмент и растянуть его на работу, 

как мы хотим, чтобы она говорила. «Мы действительно понимаем 

время, чтобы посмотреть на все настройки, чтобы создать 

окружающую среду для моих учителей, чтобы прийти учиться в 

безопасном и привлечении». Педагоги также помогают друг другу 

научиться использовать новые технологии вне формального PD. 

Park Ester, учитель средней школы, который работает с 

изучающими английского языка, говорит, что она всегда 

напоминает ее коллегам, чтобы пойти медленно и учиться и 

применить один инструмент за один раз, а не принять слишком 

много одновременно.  Мы знаем что даже при одном 

технологическом инструменте есть несколько способов 

использовать его в цифровой настройке. Например, существует 

1409 способов использования слайдов Google для содействия 

взаимодействию студентов к студентам, взаимодействия и 

взаимодействия студентов к контенту.  Большинство специалистов 

по вспомогательным технологическим на государственных школах 

округа, говорит, что переезд в дистанционное обучение также 

принудительно, принудительные преподаватели рассмотреть 

вопрос о доступности для всех учащихся.  Педагоги теперь 

используют технологии, которые изначально использовались 

студентами с ограниченными возможностями для всех студентов, 

таких как совместное использование экрана, видео, сенсорные 

экраны, текст к речи, речь к тексту, прогноз слов и многие другие.  

Удаленное обучение показало преподавателей, что класс - это 

только одно место, где происходит обучение. Может быть, лучше 
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думать с точки зрения учебных пространств.  Опыт должен быть 

разработан по выбору, как следует учебную среду. Например 

можно пригласить учащихся узнать, что лучше всего подходит для 

них и приглашать их размышлять о своем выборе. Каждый 

учащийся имеет право делать свои места обучения того, что они 

выбирают, чтобы быть. Пандемия также вынудила взрыв новых и 

непроверенных технологических инструментов в школах и 

районах. Таким образом, преподаватели, школьные 

администраторы и даже родители должны иметь лучшее 

понимание различных законов о конфиденциальности и 

нормативных актах, защищающих учащихся в Интернете.  Для 

школ еще более важно использовать только технологии, которые 

были разработаны и обрабатываются для классной комнаты. 

Продукты, которые не предназначены для образовательных 

настроек, могут собирать и коммерциализировать информацию 

студентов. Это также может ненадлежащим образом размыть 

линии между личными и академическими жизнями студентов, 

когда студенты просят использовать личные счета для онлайн-

обучения. Надеюсь, расширенное принятие дистанционного 

обучения приведет к повышению осведомленности о вопросах 

безопасности и конфиденциальности в контексте образования, 

вдохновляющие школы и районы, чтобы приблизиться к их 

существующей политике конфиденциальности, чтобы обеспечить 

их включать соответствующие ограждения для защиты 

конфиденциальной информации для студентов. 

В наши времена технологии меняют роль, которую учитель 

играет от направления к поддержке и руководству, и меняет 

зависимость в определенные времена и места, которые мы 

ожидаем, что студенты, особенно молодые студенты, чтобы 

«сделать» школу. Потому что в конце дня студенты, независимо от 

того, где они есть, и сколько им лет, должно быть в состоянии 

пройти  через их образование и работу поездок в пользу 

превосходных технических инноваций, которые могут легче и 

быстро идентифицировать, отвечать и также мы, педагоги, можем 

их исправить и подвергать их глубокому обучению. 

Будем надеяться, что когда Covid-19 находится в наши дни, 

инновации и технологии, которые помогли нашим ученикам и 

образовательным учреждениям пройти через это становится 

обычным явлением и часто используемыми инструментами в 

отличной задаче обучения студентов всего мира. 
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Аннотация. Интернет -практически единственная глобальная 

телекоммуникационная сеть, повсеместно используемая в системе 

общего и среднего образования. Интернет-технологии 

обеспечивают в образовательном процессе учебную деятельность, с 

использованием прикладных и инструментальных программных 

средств. Основным направлением использования глобальных сетей 

является разработка научно-педагогических основ создания и 

использования информационной среды непрерывного образования 

на основе создания Единого образовательного пространства. 

 

 

Abstract. The Internet is practically the only global telecommunications 

network that is widely used in the system of general and secondary 

education. Internet technologies provide educational activities in the 

educational process, using applied and instrumental software tools. The 

main direction of the use of global networks is the development of 

scientific and pedagogical foundations for the creation and use of the 

information environment of continuing education based on the creation 

of a Single educational space. 
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информационная среда, образовательная деятельность, 
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Computer workstations for students and teachers of higher 

educational institutions are now a standard working tool in education, 

widely used in conducting all types of training sessions and in solving 

auxiliary tasks. Intensive development and improvement of computer 

information technologies has led to their deep penetration into the 

educational process, reducing the importance or abandoning the use of a 

computer in the education system is almost impossible. 

After the adoption of the federal state educational standards of the 

third generation, the role of computer technologies in education should 

only increase: the new requirements provide for the use of electronic 

educational and methodological complexes for each discipline, covering 

all its sections [1].  

With all the variety of information and telecommunications 

technologies, the world information computer network Internet occupies 

a central place. Internet technologies provide educational activities in 

the educational process, using applied and instrumental software tools. 

The main direction of the use of global networks is the development of 

scientific and pedagogical foundations for the creation and use of the 

information environment of continuing education based on the creation 

of a Single educational space. 

The modern Internet is characterized by the presence of a serious 

problem of organizing a global search for information. So-called search 

engines have been developed that find links to the pages on the web that 

contain this word or combination of words based on the desired word or 

combination of words. 

The Internet provides an opportunity for collective access to 

educational materials, which can be presented both in the form of simple 

textbooks (electronic texts), and in the form of complex interactive 

systems, computer models, virtual learning environments [1], etc. 

In the practice of university teachers, to control knowledge, 

thematic tests are used, testing programs(in off-line or on-line mode) to 

assess the level of training of students and for self-examination of an 

educational institution in preparation for a comprehensive assessment 

(Internet exam in the field of vocational education (FEPO), Internet 

simulators). 

Today, educational institutions have access to the resources of the 

World Wide Web, and some of them have their own Internet pages, 

where methodological developments, training programs, etc. are located. 
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In addition, there are specialized computer programs (applications), 

the so-called test generators, which allow you to create testing programs. 

In this case, the teacher independently programs the test progress and 

test questions [3]. 

The use of modern information technologies significantly increases 

the effectiveness of self-education. This is primarily due to the fact that 

when working with information recorded in digital (electronic) form, it 

is easy to organize an automatic search for the necessary data. Many 

world-famous encyclopedias and dictionaries have been translated into 

electronic form, and there are a large number of electronic books and 

textbooks. The popularity of distance education is growing, when 

students receive tasks and methodological recommendations via the 

Internet or by e-mail. 

In education, this problem is particularly acute: if educational 

information resources are presented on the Web, they are usually not 

presented systematically. The lack of a systematic approach to the 

placement of such resources, as well as the lack of uniformity in solving 

psychological [4], pedagogical, technological, aesthetic, ergonomic and 

a number of other problems in the development and operation of 

educational resources on the Internet leads to the practical non-use of the 

advantages of telecommunications in order to improve the quality of the 

educational process. 

Internet technologies allow us to introduce the following 

approaches to the work of the University: 

 use of information posted on educational and scientific 

websites of the Internet (Web sites) for the preparation of 

educational and methodological materials; 

 organization of the representation of the educational institution 

on the Internet; 

 creating a website dedicated to the content of the disciplines 

and posting it on the Internet; 

 placement of personal websites of teachers and students. Most 

information resources on the Internet are represented by so- 

 called Web pages organized according to the principles of 

hypermedia. 

With the development of the Internet and the increase in the 

number of information resources published in it, the problem of finding 

the necessary resources becomes increasingly important, which is to find 

such information resources published on the Network that could in 

practice improve the effectiveness of the student training system. Such a 
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search is based on interaction with information resources published on 

the world telecommunications network Internet. 

On the Internet, there are quite a lot of catalogs and portals that 

collect resources, the use of which would be appropriate in the 

university education system. The use of such catalogs and information 

resources on the Internet is advisable for [2]: 

- prompt provision of teachers, students and parents with up-to-

date, timely and reliable information corresponding to the 

goals and content of education; 

- organization of various forms of students activities related to 

independent knowledge acquisition; 

- application of modern information and telecommunications 

technologies (multimedia technologies, virtual reality, 

hypertext and hypermedia technologies) in educational 

activities; 

- objective measurement, evaluation and prediction of learning 

performance, comparison of the results of students learning 

activities with the requirements of the state educational 

standard; 

- management of the student's learning activities, adequate to his 

level of knowledge, skills and abilities, as well as the 

peculiarities of his motivation to learn; 

- creating conditions for individual self-study of students; 

A variety of information resources on the Internet may be 

appropriate for use in the educational process of the university. Such 

resources include educational Internet portals, which are themselves 

catalogues of resources, service and instrumental computer software, 

electronic presentations of paper publications, electronic educational 

tools and tools for measuring learning outcomes, resources containing 

news, announcements and means for communication of participants in 

the educational process [6]. 

The greatest number of information resources is aimed at the use of 

teachers and students during the educational process. Some of these 

resources are intended for use in the traditional system of education in 

accordance with state educational standards and sample programs for 

each academic discipline. Other educational resources are designed for 

students extracurricular activities, knowledge development, and self-

study. Resources of a reference and encyclopedic nature are allocated, as 

well as tools for measuring, monitoring and evaluating the results of 

educational activities. 
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Currently, universities provide students and teachers with the 

opportunity to use in the educational process: 

- e-mail for the exchange of information, both within the network 

and with external subscribers, which is especially important for the 

development of partnerships and the exchange of information with 

students of other universities [2]; 

- participation in teleconferences where scientific and 

professional issues are discussed; 

- access to open file servers of the Internet network for obtaining 

freely distributed software tools; 

- remote access to databases, library catalogs and electronic 

library files in the preparation of educational materials on 

subjects; 

- receiving electronic periodicals on selected topics; 

- participation in on-line Internet teleconferences; 

- independent and control testing. 

Using the information resources of the Internet, teachers can more 

effectively manage the cognitive activity of students, quickly monitor 

the results of training and education, take reasonable and appropriate 

measures to improve the level and quality of students ' knowledge, 

purposefully improve pedagogical skills, have prompt targeted access to 

the required information of an educational, methodological and 

organizational nature [5]. 

Teachers who develop their own information resources acquire an 

additional opportunity to use fragments of educational resources 

published on the web, making the necessary links and observing 

copyright. 

Didactic properties of the Internet in the educational process of the 

university: 

1. Publication of educational and methodological information in 

the hypermedia version; 

2. Pedagogical communication in real and deferred time between 

subjects and objects of the educational process; 

3. Open in time and space remote access to information 

resources. 

Students ' access to information resources on the Internet will 

provide the basic and additional educational material necessary for 

studying at the University, performing teacher assignments, self-study 

and leisure activities. 

Using the information resources of the Internet, the administration 

of educational institutions makes effective management decisions, 
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correlating them with the current legislation and regulatory documents, 

objectively assess the activities of teachers, and promptly interact with 

colleagues, increasing the overall level of planning and 

administration of the educational institution. 

It is important to understand that the use of information resources 

on the Internet should be previously correlated by teachers with the main 

components of the implemented methodological system of training - 

goals, 

content, methods, organizational forms and the teaching tools used. 

The resources used must fit into this system, not contradict and 

correspond to its components. 

Currently, there is a complete informatization of education. Various 

training and reference systems are created based on hypertext 

technology. The formation of modern education is not possible without a 

powerful communication system and telecommunications systems. For 

the successful implementation of the Internet in the educational process, 

it is necessary to solve a number of important tasks: to determine the 

appropriate structure in an educational institution, to develop 

educational and methodological support [7], to plan online training, to 

prepare teachers and students, to organize material, technical and 

financial support, to adapt the document flow. The study of theoretical 

and methodological literature has shown that the use of Internet 

resources is not a guarantee of high quality education, but plays the role 

of a" tool " that, together with modern learning technologies, should 

improve, personalize and rebuild the education system in a new way. 
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Аннотация. В статье автор показывает, что в настоящее время 

информационные технологии необходимы для общества, кроме 

этого, существенно влияют на образовательный процесс и саму 

образовательную систему в целом. Это помогает создать 

наилучшие условия для развития потенциала, самостоятельности, 

навыков к самообразованию и самореализации учеников. 
 

Abstract. In the article, the author shows that at present information 

technologies are necessary for society, in addition, they significantly 

affect the educational process and the educational system as a whole. 

This helps to create the best conditions for the development of potential, 

independence, skills for self-education and self-realization of students. 
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Отличительной чертой ФГОС нового поколения является 

деятельностный подход, главная задача которого заключается в 

личностном развитии ученика. Сейчас в образовании применимы 

новые ценности и формулировки, где главное не знания, умения и 

навыки, а конкретные виды деятельности. Данная ситуация 

предполагает смену старой системы на новую системно-

деятельностную образовательную парадигму. Данная парадигма 

основана на принципиальных изменениях деятельности учителя, 

который преподаёт на основе ФГОС нового поколения. Методы 

обучения также меняются. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий дает прекрасные возможности для 

обогащения учебной базы по каждому предмету в 

общеобразовательных учреждениях.  

В настоящее время информационные технологии необходимы 

для общества, кроме этого, существенно влияют на 

образовательный процесс и саму образовательную систему в 

целом. Это помогает создать наилучшие условия для развития 

потенциала, самостоятельности, навыков к самообразованию и 

самореализации учеников. 

Плюсы использования ИКТ: 

 эффективность в пополнении информации; 

 открытость любого информационного источнику; 

 огромный функционал и красочность демонстрации с 

помощью мультимедиа; 

 удобство в наглядной доступности и творческая 

составляющая работы. 

Когда учителя владеют цифровой грамотностью и понимают, 

как интегрировать ее в учебную программу, ИКТ могут повлиять 

на обучение учащихся. Школы используют разнообразные 

инструменты ИКТ для передачи, создания, распространения, 

хранения и управления информацией. В некоторых аспектах ИКТ 

также стали неотъемлемой частью взаимодействия между 

преподаванием и обучением, благодаря таким подходам, как замена 

классных досок интерактивными цифровыми досками, 

использование собственных гаджетов учащихся или других 

устройств для обучения во время занятий, и, так называемая, 

модель "перевернутого класса", когда студенты смотрят 
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лекционный материал дома на компьютере и используют время в 

классе для более интерактивных упражнений. Когда учителя 

владеют цифровой грамотностью и обучены использовать ИКТ, эти 

подходы могут привести к развитию навыков мышления более 

высокого порядка, предоставить ученикам творческие и 

индивидуальные возможности для выражения своего понимания и 

сделать учащихся более подготовленными к текущим 

технологическим изменениям в обществе, дальнейшей учебе и на 

рабочем месте в будущем. 

Учебный процесс в современной мире уже практически 

невозможно вообразить без помощи интерактивных учебных 

пособий таких, как электронных учебников, задачников, 

тренажёров, справочников, энциклопедий и других электронных 

средств учебного назначения. 

Следует отметить, бесспорные достоинства использования 

ИКТ в учебном процессе на уроках информатики. А именно: 

 Увеличение доступных методов предоставления 

информации. 

 Многостороннее влияние на всевозможные каналы 

восприятия, на различные виды памяти, использование и обработка 

больших объемов информации. 

 Удобная демонстрация материала, эстетическое 

оформление материалов уроков. 

 Создание более доступной и интересной подачи материала, 

что также может повысить заинтересованность к внеурочным и 

другим мероприятиям. 

 Повышение адаптации учеников в информационном 

пространстве и построение информационной культуры. 

 Эффективная и качественная диагностика и мониторинг 

учебного процесса. 

 Повышение уровня педагогической работы. 

Телекоммуникации, информационные ресурсы, интернет-

сервисы и мультимедиа, при правильном и активном 

использовании, вовлекают учителей и учеников в активный 

познавательный и воспитательный процесс, где создан свободный 

доступ к информации, необходимой для формирования 

собственного и аргументированного мнения на любую тему и 

возможности его комплексного исследования. 

Учителя нуждаются в конкретных возможностях 

профессионального развития, чтобы повысить свою способность 

использовать ИКТ для формирующих оценок обучения, 
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индивидуального обучения, доступа к онлайн-ресурсам, а также 

для содействия взаимодействию и сотрудничеству учащихся. Такая 

подготовка в области ИКТ должна положительно влиять на общее 

отношение учителей к ИКТ в классе, но она также должна 

обеспечивать конкретные рекомендации по преподаванию и 

обучению ИКТ в рамках каждой дисциплины. Без этой поддержки 

учителя, как правило, используют ИКТ для приложений, 

основанных на навыках, ограничивая академическое мышление 

учащихся. Для поддержки учителей, когда они меняют свое 

преподавание, также важно, чтобы руководители, методисты, 

преподаватели и лица, принимающие решения, сами прошли 

подготовку по использованию ИКТ.  

Но, тем не менее, каждый педагог должен помнить, что 

компьютер в образовательном процессе не является учителем, 

заместителем или аналогом самого учителя, компьютер — это 

средство развития ребенка, усиливающее и расширяющее 

возможности его познавательной деятельности. Компьютер 

предоставляет преподавателю возможность высвободить время для 

творческой деятельности и создать индивидуальные 

образовательные маршруты для учеников. Компьютер позволяет 

качественно изменять контроль за деятельностью обучающихся, 

обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

Несмотря на использование ИКТ, роль учителя остается одной из 

важных. Он подбирает компьютерные программы для урока, 

дидактический материал и индивидуальные задания, помогает 

учащимся в процессе работы, оценивает их знания и развитие. 

Использование компьютерных технологий делает и позволяет 

сделать осознанный выбор наилучшего варианта обучения. 

Основная задача преподавателя информатики заключается в 

том, что ему необходимо сформировать и развить у ученика навыки 

изучения и использования ИКТ, элементы культуры обучения и 

мышления. Ему следует разработать наиболее важный аспект 

учебного процесса и выбрать из множества методов, приемов и 

технологий те, которые помогут ученикам овладеть 

концептуальными компонентами учебной программы и развить 

когнитивные навыки учащихся, их участие в образовательной 

деятельности, а также обеспечить формирование и развитие 

навыков, их активную деятельность в течении целого урока. 

Для сохранения заинтересованности к уроку и предмету, а 

также сформировать качественный образовательный и 

воспитательный процессы, мы активно используем ИКТ во время 
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уроков. Активная и эффективная работа за компьютером помогает 

ученикам достигнуть более высокого уровня самостоятельности и 

самообучаемости, анализа и упорядочивания входящей 

информации. 

В данном случае, как учителя информатики и ИКТ, моя цель 

состоит в том, чтобы развить межпредметные связи между 

математикой, физикой и информатикой, воспитывать 

компьютерную грамотность и повышать самостоятельность работы 

учеников на уроке и реализовать индивидуальный, личностно-

ориентированный метод, который будет отвечать воспитательной 

цели. 

Учитывая поставленные цели, информационно-

коммуникационные технологии помогают ученикам эффективно 

получать качественные знания как для жизни, так для успешной 

сдачи Единого государственного экзамена. 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают возможности 

использования ресурсов сети Интернет в учебном процессе. 

Авторы показывают, что интернет помогает пользоваться 

современными материалами, что обеспечивает к получению 

качественного образования, а также переводит проведения занятий 

на новый уровень. 

 

Abstract. In the article, the authors reveal the possibilities of using 

Internet resources in the educational process. The authors show that the 

Internet helps to use modern materials, which provides quality 

education, and also takes classes to a new level. 
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ресурсы.  
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Internet technologies (IT) are an automated environment for 

obtaining, processing, storing, transferring and using knowledge in the 

form of information and their impact on an object, implemented on the 

Internet, including machine and human (social) elements. 

With regard to training, the following IT can be distinguished:  

 computer training programs (electronic textbooks, simulators, 

laboratory workshops, test systems);  

 educational systems based on multimedia technologies, built 

using personal computers, video equipment, optical drives; 

intelligent and training expert systems used in various subject 

areas; distributed databases by branches of knowledge;  
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 telecommunication facilities, including e-mail, teleconferences, 

local and regional communication networks, data exchange 

networks, and so on; electronic libraries, distributed and 

centralized publishing systems. 

The listed technologies can be divided into two large groups: with 

selective interactivity; with full interactivity. 

The first type includes all technologies that ensure the storage of 

information in a structured form - data banks, databases. These 

technologies operate in a selective online mode and information is 

provided as a service. The user is not allowed to enter new information. 

The second type includes technologies that provide direct access to 

large volumes of information stored in databases and data banks. This 

type of technology includes all forms of computer-aided 

communication: e-mail, teleconferencing, etc. 

One of the challenges of improving education is to equip students 

with the knowledge and skills to use modern technology. 

The task of computer science as an academic subject is to give 

students the basic basic concepts of modern science, to instill the skills 

of working on a computer as a user, to teach ways to individually search 

for information and its creative processing, as well as to work 

competently with various carriers of information. 

In modern conditions, the most relevant are not programming 

skills, but the ability to use information technology in a specific type of 

activity. 

The penetration of computers into all spheres of social life 

convinces that the culture of communication with a computer is 

becoming a part of the human information culture. 

Computer technologies and, above all, the Internet, are not just 

another technical means of teaching, but a qualitatively new technology. 

The specificity of Internet technologies lies in the fact that they provide 

tremendous opportunities for choosing sources of information and the 

main advantage is the ability to quickly find the information you need. 

The use of such Internet technology as the World Wide Web, 

consisting of millions of information sites linked by hyperlinks, in 

computer science lessons provides the widest opportunities for learning: 

prompt transmission of information of any volume and type to any 

distance; access to various sources of information; request for 

information on any issue of interest through search engines [1]. 

Consider the possibilities of using Internet resources in the 

educational process of a general educational institution: 
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1. Organization of the educational process using ICT 

(information and communication technologies) and the active 

involvement of Internet resources (IR) (conducting lessons 

using ICT; writing by students together with subject teachers 

of presentations, websites; using test shells and digital 

educational resources ), many of which are available on the 

Internet). 

2. Extracurricular activities include the organization of leisure 

time for schoolchildren, the involvement of students in project 

activities, competitions using IR; participation in network 

educational projects. The emergence of distance schools has 

made it possible for additional education in ICT. IRs are 

widely used in the creation and support of a school website. 

3. Professional development and methodological support of 

teachers in the field of using ICT in the educational process 

(attending courses on the basics of ICT for beginners, ICT in 

the activities of a subject teacher; development of teaching 

materials; filling the content of elective courses and the 

Internet; acquaintance with useful links, addresses and sites 

containing various IRs necessary for the organization of the 

educational process. In them you can find the richest teaching 

materials: lesson development, tests, programs, calendar-

thematic plans, virtual laboratories, tests, electronic textbooks). 

Work in the above areas using Internet resources increases the 

developmental potential of the lesson and the information culture of 

students and teachers. It makes it possible to master modern information 

technologies, allows you to use modern materials, which provides access 

to quality education or helps students study their chosen general 

education disciplines. The use of IR brings the preparation and delivery 

of lessons to a qualitatively new level. 

Let us consider the issue of using IT from the standpoint of 

organizing the cognitive activity of students. 

Electronic mail (e-mail) is an extremely important information 

resource on the Internet. In addition to the fact that it is the most massive 

means of electronic communications, it is possible to receive or send 

messages through it to another twenty international computer networks, 

some of which do not have on-line services (i.e. direct connection to the 

Internet). 

For example, there are some pedagogical conditions for using e-

mail in teaching:  



118 

 

 at the beginning of the training, it is advisable to divide the 

students into pairs, in which to include both those who have 

experience using e-mail and those who do not have this 

experience; 

 during the training, the teacher should help the students by 

giving them brief tips on how to use e-mail; 

 the teacher should take into account the different levels of 

training of students and structure the learning process so that it 

would not be bored by the successful and “unsuccessful”. 

When using information resources of the Internet in organizing the 

cognitive activity of schoolchildren in the classroom and in the course of 

independent work, it is necessary to take into account their age 

characteristics, the level of preparedness and the conditions available for 

this. In addition, the motivation for studying the material is more 

successful if specific and practically significant tasks are set for the 

trainees, to the solution of which various information technologies are 

involved. 
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A certain degree of anxiety about the future is a characteristic 

feature of human society, which is reflected, among other things, in 

fiction. At the beginning of the 20
th

 century, anxiety turned into real 

worries about future education. As V.I. Maslov notes, “precisely at those 

moments when the world begins to change rapidly, the topic of 

education acquires special relevance” [1, 83]. Apparently, people do not 

want to lag behind progress. 
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There are several areas in which almost everyone imagines himself 

to be a specialist, and one of them is education and upbringing. Perhaps 

that is why there have always been complaints, even contradictory ones, 

against the school: some accuse it of lagging behind life, others – of 

disrespect for the classics and oblivion of old good traditions. Thus, the 

issue of education today includes the matters of modern technologies, 

venerable history and futurological predictions. 

To imagine how educational technologies and practices will 

develop in the future, we should first take a step into the past – into the 

recent past of science fiction and retrofuturism – a time when people 

fantasized rather than analyzed. This will allow to trace the trends going 

from the past to the present, and to see the paths that go into the 

shadows of tomorrow. 

For centuries, Western culture has relied on the oral transmission of 

knowledge. Great philosopher, Pythagoras, forced new students to sit 

behind the wall and listen to his speeches, and Plato criticizes the 

invention of writing, explaining that it will relax people’s memory and 

make them incapable of real learning. Until the end of the 19
th

 century, 

the school and university mainly required their students to listen 

attentively to the speech of the knowledge holder. Even the Age of 

Enlightenment, which glorified the printed word, generally did not 

change the centuries-old practice of teaching – except that it gave birth 

to such a thing as a textbook, the attitude to which was also rather 

ambiguous [2, 63]. 

But by the turn of the 19
th

-20
th

 centuries, a leap in knowledge in 

many areas of science and life led to the fact that the importance of 

schools grew before people’s eyes, as did the term of study, which still 

keeps growing – from 2-4 and 6-8 years in territorial schools of the 19
th

 

century to 11-12 years in modern schools. Therefore, science fiction 

writers and futurist scientists, who noticed this tendency, raised the main 

question – how the students will be taught in the future? 

At the end of the 19
th

 century, the famous painter Albert Robida 

directly linked the electrification of everyday life with the ability to 

constantly receive information. So, in one of his drawings of 1892, there 

are passengers can connect to different “channels” under such titles as 

“light poetry”, “philosophy”, “short stories”, “secular novel” and others 

being in the passenger compartment. The decisions of the authors of that 

era are charming in their own way, but, alas, unattainable: neither 

miraculous pills, nor hypnosis or animal magnetism, nor literal 

processing of books into electrical signals are capable of transmitting 

knowledge. The learners’ dream of not wasting time studying and 
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gaining knowledge “instantly” inspires many science fiction writers and 

scientists: after all, laziness is the engine of progress. In the late 19
th
 

century’s science fiction, there is a search vector: education in the future 

should become fast, convenient, accessible and relevant. 

With the spread of radio in Europe and the United States, a new and 

now quite realistic trend has taken shape: the educational process should 

be visual and broadcast. For example, in the 1930s, science fiction 

literature proposed a scheme for the educational television of the future: 

with a professor speaking into a microphone in front of a device filming 

him [3, 236]. 

The first idea – visualization – was embodied in the concept of 

visual support. Modern schools and universities are actively using the 

idea of turning all educational information into accessible and 

understandable pictures. 

The second idea about broadcasting led to the development of 

recording technologies and distance education projects. In the 50s, there 

was an explosion in the birth rate in the United States and there were not 

enough schools. Scientist Simon Ramo responded to this problem and 

proposed a concept called “push-button education” [4], based on sound 

films and mechanical typewriters; students' work is automatically 

graded, but saved reports are periodically sent for review to highly 

qualified teachers. 

In the 50s, another idea appeared in science fiction – the 

replacement of a teacher with a robot. The idea was that a robot would 

never make a mistake in reproducing accurate information, while human 

memory is imperfect. As Durham University experts note: “The 

introduction of robot teachers will have significant implications for 

teachers’ roles and their professional identity as human teachers move 

from being often solitary sources of learning to becoming teaching and 

learning managers who need to provide learning opportunities 

creatively” [5]. Note that in films about the future (almost up to the 90s) 

such robots speak in a specific voice – monotonous, metallic, with some 

kind of technical overtones. As Petra Gemeinboeck notes, “with such 

‘teachers’ students would fall asleep in the first minute and see surreal 

nightmares” [6]. However, robots with normal voices have not yet 

appeared, and the idea that learning is a simple transfer of information 

seems to be a thing of the past. 

In the 1970s, much of science fiction switched from the theme of 

robots to the theme of artificial intelligence. Despite the fact that 

creating a full-fledged AI turned out to be a difficult task, simpler 

programs, like chat-bots with self-learning algorithms, are already able 
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to cope with what was previously possible only for humans [7, 41]. In 

2016, a group of scientists from Georgia Tech University led by 

Professor Ashok Goel created the first teaching assistant – “Jill 

Watson”; in fact, it was a chat-bot that answered students’ questions 

(students did not know that they were communicating with the program) 

[8]. Probably, it is this line that will actively develop in the education 

system in the future. For example, “deep learning” methods allow us to 

hope that soon machine translation will help remove language barriers to 

reading: if not fiction, but at least – textbooks. Many of today’s ideas 

about future professions are associated with data mining methods. As a 

result, future education may resemble what is described in the series of 

books “Stories about Multivac” by Isaac Asimov, where real AI is 

prohibited, but almost everyone uses its limited version – VI (virtual 

intelligence). It is worth noting that such a scenario significantly 

complicates the task of education: there are no universal methods for 

teaching systemic and critical thinking, and even more so creative and 

communication skills [9]. Students may be not so unique in everything, 

but they still have a variety of combinations of abilities, capabilities, and 

desires. To help a modern student understand the abundance of the 

proposed methods and programs, a special person is needed. This 

person’s profession is called “tutor”, and today the main task of a tutor 

is to help a person build their own educational track. Simply put, not to 

study for the sake of a “piece of paper”, but to take what you need and 

from where you need it, without wasting extra effort and time. Tutors 

are a good solution, but inaccessible to most learners because of the 

banal shortage of such specialists. Perhaps it is in this area that training 

programs will come to the rescue. This is a risky undertaking, albeit a 

promising one: after all, so far programs are not able to understand a 

person, especially if he himself does not really know what he wants. In 

fact, it is one of the tasks of a tutor to understand the learners’ real 

request. With a clearly formulated query, later, an Internet search engine 

is enough. 

With the development of technology in the 1980s and 2000s, as in 

the years of the industrial revolution, the problem of disappearance of 

old professions arose again. However, astute science fiction writers have 

thought about this problem much earlier. Isaac Asimov, back in the 50s 

and 60s, pondered what is the most ethical way to deal with 

“superfluous” people (those who will be replaced by automation and 

robotics) [10, 35], and researchers of modern culture Carl Benedikt Frey 

and Michael A. Osborne emphasize that in the economy of the coming 

decades, the matter of retraining will be important, if not – central one 
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[11]. Science fiction writers also predicted very accurately the 

phenomenon of ‘Future Shock’, that is, a person’s psychological 

reaction towards rapid changes in the world. In many forecasts, for 

example, in the “Atlas of New Professions”, created by specialists from 

the Skolkovo Innovation Center, there is a common feature – the idea of 

integrating a person’s creative and analytical abilities with an algorithm 

that collects different kinds of data [12]. 

One of the possible ways to solve this problem may be the 

centralization with clear planning. Today, due to historical realities, the 

attitude towards this is rather skeptical, but with the growth of the power 

of supercomputers, this seems possible. For planned training, a fairly 

accurate system for assessing human potential is needed. The system 

like that does not exist yet, although similar ideas are mentioned in the 

trilogy “Divergent” by famous American writer – Veronica Ruth. 

The second way is to improve human capabilities through 

technology. When it comes to upgrading human nature or finding 

optimal ways of development, these are, in fact, two sides of the same 

coin – the desire to maximize the speed, ease and comfort of learning. 

One of the favorite topics of science fiction writers directly related 

to education is the transfer of information from one brains to another. It 

always seems to be on an exaggerated scale: put on a cone with wires 

together with the doctor of sciences – and in a couple of minutes you are 

able to repair the reactor. In general, the very principle of transcranial 

reading (that is, the transmission of impulses through the skull without 

opening it) is quite realistic. In 2017, a team of Professor Tsuneo Nitta 

from Waseda University and Toyohashi University of Technology 

demonstrated a system that records the electrical activity of brain zones, 

and then recognizes – more precisely, learns to guess accurately – a 

symbol or word conceived by a person [13]. Since the beginning of the 

2000s, more than two dozen similar projects have been developed: for 

recognizing images in the mind, for defining a gesture, for 

understanding the nature of an image (really visible or imaginary), and 

so on. But the most interesting thing is, of course, the reverse 

technology, which allows not to read, but to write and rewrite thoughts. 

TMS (transcranial magnetic stimulation) already exists, but it is still not 

clear which “buttons” in the brain to press in order to get the expected 

effect – a sensation, an image, a word, a thought. So far, it is much 

easier and more efficient to use words. 

Another topic in science fiction literature with many hopes for the 

future is augmentation, genetics, and other biotechnologies. If you think 

about it, implants in training are unlikely to help us much, even if they 
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are additional memory modules or reinforced sensors. High-tech 

prostheses can increase longevity, fitness and strength, but learning still 

requires individual processing, which will take both time and 

motivation. 

It is more difficult to predict the development of genetics. Some 

believe that the future belongs to people genetically modified for certain 

tasks and areas of activity (like those in “The Brave New World” by 

Aldous Huxley, or “Gattaca” by Andrew Niccol). However, such 

projects, like any eugenics, face many fundamental problems. 

Having made a general overview of the ideas of both science 

fiction writers and serious scientists concerning information 

technologies in education, we tried to outline approximate answers to 

the question "what awaits us in the education of the future?" and "what 

is the role of information technology in this process?" As it turned out, 

there are many scenarios and lines of development. We discussed the 

most obvious points associated with the use of information technology, 

leaving behind the pure fantasies about the unexpected bio evolution of 

humans or the help from aliens. Alas, on a global scale, we have no one 

to cheat off – humanity will have to solve this problem on its own, with 

its own mind. 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают преимущества 
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начальной школе. Представляют разработанный цифровой 

образовательный ресурс «Информатика 1 класс». Занимательные 

задачи для 1 класса представлены в виде интерактивных модулей, 

по два упражнения на каждую тему. Упражнения можно 

использовать для закрепления и повторения изученного материала. 

 

Abstract. In the article the authors reveal the benefits of using 

entertainment in computer science lessons in elementary school. 

Developed digital educational resource "Informatics Grade 1" is 

presented. Interesting tasks for grade 1 are presented in the form of 

interactive modules, two exercises on each topic. Exercises can be used 

to reinforce and review learned material. 

 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, начальная 

школа, занимательные задачи, интерактивные упражнения. 

 

Key words: digital educational resources, elementary school, interesting 

problems, interactive exercises. 

 

Использование занимательности в обучении является хорошим 

способом привлечь учеников к учебной деятельности. При 

грамотном применении занимательности эффективность обучения 

резко увеличивается, возрастает мотивация первоклассников к 

обучению [1]. 

Обучение информатике в начальной школе создает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники 

учатся анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, 

устанавливать причинно-следственные связи, выявлять 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений.  

Эффективную помощь в реализации этих задач оказывает 

применение занимательности на уроке, разнообразие видов задач 

позволяет использовать их при всех типах и на разных этапах 

уроков информатики в начальной школе.  

Классификацией и типологией занимательных задач 

занимались многие ученые. Например, Н.В.Чакалова разделяет 

занимательные материалы по: форме; содержанию; форме и 

содержанию. Е.А.Назаревская классифицирует занимательные 

материалы как организационные, информационные, внеучебные и  

учебные. Теплова Л.И.  Юматова О.Е., Макарова Н.В. разделяют 

задачи на типы такие как: задачи-рисунки, логические задачи, 

арифметические задачи, задачи-шутки и т.д. 
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Необходимо отметить, что для более эффективного обучения с 

использованием занимательных задач стоит придерживаться 

некоторых рекомендаций: 

 установить определенное место занимательности, в 

структуре разрабатываемого урока; 

 определить целевое использование занимательного 

материала; 

 проверить, как занимательные задачи разумно сочетаются 

с целями урока; 

 выяснить, можно ли использовать данный занимательный 

материал для первоклассников; 

 включать данные задачи в каждый урок - нецелесообразно, 

если речь идет не об уроке контроля, то допускается 

использование одной, двух задач; 

 не стоит выставлять оценку за решение занимательных 

задач, но на общую оценку первоклассника достигнутые 

результаты должны оказывать влияние. 

Особое преимущество для учителя информатики – это 

возможность использования на уроках цифровые образовательные 

ресурсы. 

Общение с компьютерной техникой на уроках вызывает у 

учащихся живой интерес [2], сначала берет верх игровая 

деятельность, а затем включается учебная. Применение цифровых 

образовательных ресурсов на уроке делает результативным 

обучение сравнению и анализу, способности выстраивать 

логические цепочки и классифицировать объекты, выявлять 

закономерности, а также контролю и самооценке. Ценность 

цифровых образовательных ресурсов заключается в моделировании 

процессов, которые сложно воспроизвести в условиях школьного 

обучения. 

Цифровой образовательный ресурс «Информатика 1 класс» 

(рис.1) был разработан с целью повышения мотивации 

первоклассников к изучению информатики, приобщения детей к 

современным техникам обработки информации, для закрепления и 

повторения изученного материала, включения занимательности в 

урок.  
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Рисунок 1.  Главная страница ЦОР «Информатика 1 класс» 

Темы были выбраны на основе примерной программы по 

информатике для 1 класса и на основе авторской программы А.В. 

Горячева, К.И. Гориной и Н.И. Суворовой.  

ЦОР «Информатика 1 класс» содержит следующие темы 

(рис.2): 

 
Рисунок 2. Темы ЦОР «Информатика 1 класс» 

На каждую тему разработано по два упражнения, разного 

уровня сложности, для первичного закрепления и повторения ранее 

изученного материала (рис.3). 
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Рисунок 3. Страница темы «Цвет предметов» 

 
Рисунок 4. Упражнение 1 в теме «Размер предметов» 
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Рисунок 5. Упражнение 2 в теме «Название и признаки 

предметов» 

Упражнения по длительности выполнения не превышают 

допустимое время нахождения ребенка за компьютером во время 

урока. Согласно требованиям, в 1 классах оно должно не 

превышать 15 минут [3].  

Занимательные задания разработаны при помощи сервиса 

LearningApps.org, который используются для разработки 

небольших общедоступных интерактивных модулей (упражнений), 

что оказывает огромную поддержку обучению и преподаванию. 

Данные упражнения могут быть использованы в образовательном 

процессе и создаются онлайн. Для создания таких упражнений на 

сайте предлагается несколько шаблонов (упражнения на 

классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). 

Упражнения содержат подсказки (рис.6), помогающие и 

направляющие учащихся в нужном направлении: 

 
Рисунок 6. Подсказки в упражнении 1 для темы «Понятия 

"↑↓←→"». 
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А также, одобрительные заключения, при правильном 

выполнении упражнения. 

Упражнения можно комбинировать с заданиями в рабочей 

тетради во время традиционного урока, а также во время уроков с 

применением игровых технологий. Разработанный цифровой 

образовательный ресурс значительно улучшит эффективность 

внедрения занимательного материала на уроках информатики в 1 

классе. 
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Аннотация. Актуальность проблемы заключается в сложной 

организации дистанционного и очного обучения в период 

ограничительных противоэпидемиологических мер по 

дисциплинам, предполагающим практические занятия, а именно по 

дисциплине «Физическая культура». 
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Сервис Online Test Pad – бесплатный универсальный конструктор, с 

помощью которого можно создать целую палитру цифровых 

учебных задач: тестов, кроссвордов, сканвордов, опросов, 

логических игр, диалогов. 

 

Abstract. The urgency of the problem lies in the complex organization 

of distance and full-time education during the period of restrictive anti-

epidemiological measures in disciplines that involve practical training, 

namely in the discipline "Physical culture". 

Online Test Pad service is a free universal constructor with which you 

can create a whole palette of digital educational tasks: tests, crosswords, 

scanwords, polls, logic games, dialogues 

 

Ключевые слова:  универсальный конструктор, цифровой 

инструмент формирующего оценивания, тренинг-кабинет, тест.   

 

Key words: universal constructor, digital tool for formative assessment, 

training room, test. 

 

Актуальность проблемы заключается в сложной организации 

дистанционного и очного обучения в период ограничительных 

противоэпидемиологических мер по дисциплинам, 

предполагающим практические занятия, а именно по дисциплине 

«Физическая культура». 

Сервис Online Test Pad (https://onlinetestpad.com) – бесплатный 

универсальный конструктор, с помощью которого можно создать 

целую палитру цифровых учебных задач: тестов, кроссвордов, 

сканвордов, опросов, логических игр, диалогов. Немаловажное 

достоинство конструктора: он доступен не только на английском, 

но и на русском, украинском, белорусском и азербайджанском 

языках.  

Безусловно, нас интересует данный сервис как цифровой 

инструмент формирующего оценивания. После обычной 

регистрации вы можете приступить к составлению учебных задач. 

Интерфейс прохождения тестов адаптирован под любые 

размеры экранов. Тесты удобно проходить как на персональных 

компьютерах, так и на планшетных  устройствах. В Личном 

кабинете учитель имеет возможность посмотреть результаты тестов 

обучающихся, может отправить ссылку на тест каждому из них, 

настроить  ограничение количества попыток прохождения теста. 
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Также работает система оповещения о прохождении теста. 

Внесенные изменения быстро сохраняются и сразу же работают.  

Сервис Online Test Pad предоставляет различные варианты 

регистрации. Вы можете послать обучающимся единую ссылку на 

ваш ресурс и они регистрируются самостоятельно. В итоге вы 

выбираете необходимый вам список для получения результатов. 

Ваши обучающиеся самостоятельно пройдут процедуру 

регистрации. Для этого вам необходимо отправить им ссылку на 

ваш тренинг-кабинет. После чего ученики будут привязаны к вам и 

отобразятся в общем списке. Для автоматической привязки 

нового ученика к определённому классу создайте отдельную 

ссылку. В тренинг-кабинете вы будете распределять учебные 

задания, назначать сроки, отслеживать результаты. 

Как видим, возможности использования Online Test Pad в 

качестве инструмента формирующего оценивания большие. 

Пример создания онлайн-теста в программе Online Test Pad 

1. Для создания  нашего онлайн-теста не понадобится 

никаких дополнительных программ. Ну, разве, что, тестовый 

редактор с заранее подготовленными вопросами и ответами. 

2. В левом блоке меню щёлкаем «Конструктор 

тестов» и указываем основные данные о вашем тесте: 

название, а также нужно выбрать категорию теста 

(психологический, личностный или образовательный). 

3. Далее идёт блок «Настройки». Здесь нужно указать 

основные параметры вопросов (которые можно потом 

поменять). Чтобы добавить новый вопрос нажмите кнопку  в 

правом нижнем углу экрана для показа панели со списком 

вопросов (рис.1). 

 
Рис. 1 

4. В правом углу выбираем схему нашего теста, нажав на 

«плюс», например, «одиночный выбор» (рис. 2). 
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Рис.2 

5. Появляется редактор теста, где необходимо внести вопрос. 

Также есть возможность добавить внешнюю ссылку, 

видеофайл с Youtube, любой аудиофайл. Заполняем все 

поля, можно увеличить количество ответов путем нажатия 

ссылки «Добавить». Из представленных вариантов 

ответов, отмечаем правильный из них. Есть возможность 

установить систему подсчета баллов (рис. 3). 

 
Рис.3 

6. После того, как вы заполните все вопросы и ответы, есть 

возможность вернуться и посмотреть общий список 

вопросов. 

7. Разбор ответов испытуемых будет формироваться на 

основе шкалы. При этом система позволяет использовать 

как стандартные шкалы, так и собственные формулы для 

формирования оценки (рис.4). 
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Рис.4 

8. Для выполнения теста обучающийся переходит по ссылке 

и выполняет задание. Обязательно при окончании теста 

необходимо внести свою фамилию, имя и класс. 

Обучающийся после выполнения теста может 

познакомиться с результатом своих ответов, а также 

увидеть, где были допущены ошибки (рис.5, 6). 

 
Рис.5 
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Рис.6 

9.  На кнопке «Статистика» вы узнаете о том сколько раз, кто и 

когда проходил созданный вами тест. Подсчет идет в реальном 

времени. После проведения тестирования вы незамедлительно 

получаете список готовых результатов (рис.7). 

 
Рис. 7 

В заключение отмечу, что процесс создания теста оказался 

очень увлекательным и творческим. Это интересно мне, как 

учителю, это интересно детям! А главное, что не требуется никакая 

дополнительная обратная связь. Проблема введения 

дистанционного и очного обучения решается с помощью сервиса 

Online Test Pad.  Теперь Online Test Pad стал главным помощником 

в моей педагогической деятельности. 

 

Литература:  
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Аннотация. В статье представлена практическая работа 

«Визуализация графиков тригонометрических функций y=a∙sin(k∙x) 

и y=b∙сos(w∙x)», выполненная в программе GeoGebra.  

 

Abstract. The article presents the practical work " Visualizing the graphs 

of trigonometric functions y = a ∙ sin (k ∙ x) and y = b ∙ сos (w ∙ x)”, 

performed in the GeoGebra program. 

 

Ключевые слова: график, тригонометрия 
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Программа GeoGebra – универсальный инструмент, который 

позволяет визуализировать физические процессы, алгебраические 

формулы, геометрические построения. Например, изучение 

графиков функций в программе GeoGebra с возможностью 

применения интерактивных элементов и динамических объектов 

можно превратить в увлекательный процесс исследования.  

Задание. Изучить графики функций y=a∙sin(k∙x) и y=b∙сos(w∙x). 

Определить, как коэффициенты меняют вид графика. Для 

визуализации процесса добавить на полотно морской фон и 

кораблики, движущиеся по заданным кривым. 

Этапы построения в программе GeoGebra 

1. Создать новый файл. 
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2. В строке Ввод задать значение параметров a и k:  

a = 3 

k = 3 

3. Для параметров a и k добавить интерактивные ползунки 

(щелкнуть на белый кружок рядом с переменной). 

4. В строке Ввод записать уравнения синуса: y=a*sin(k*x)  

5. Добавить на полотно рисунок фона: Правка → Вставить 

изображение из → Файл (любой файл с изображением 

моря).  

6. На нижней стороне рисунка находятся две точки – А и В 

(обозначение может отличаться). Изменить размер 

рисунка, можно потянув за одну из точек на нижней 

стороне.  

Если размер рисунка зафиксирован, то для его разблокировки, 

надо дважды щелкнуть по одной из двух точек на нижней стороне 

и нажать ОК.  

7. Подобрав нужный размер, рисунок можно сделать 

фоновым: выбрать из контекстного меню команду 

Свойства, на вкладке Основные поставить флажок рядом 

Сделать фоновым. 

8. Добавить на полотно рисунок кораблика. 

9. Чтобы привязать кораблик к кривой, надо: 

 добавить окружность единичного радиуса с центром в 

точке на кривой (инструмент Окружность по центру и 

радиусу);  

 через центр окружности провести касательную к 

синусоиде; 

 добавить точки пересечения окружности с касательной; в 

результате на окружности, кроме центра Е, появятся две 

точки F и G (названия точек могут отличаться); 

 щелкнуть по кораблику правой кнопкой мыши и в 

контекстном меню выбрать команду Свойства; 

 в появившемся окне перейти на вкладку Координаты 

(если такой вкладки нет, то убедитесь, что на Панели 

объектов выбран нужный объект); 

 выбрать для Угол1 – точку F, а для Угол2 – точку G 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Настройка рисунка 

10. Щелкнуть по центру окружности правой кнопкой мыши и 

выбрать в контекстном меню команду Анимировать. 

11. Скрыть все дополнительные построения (рис. 2). 

 
Рис. 2. График синуса 

12. Аналогично добавить на полотно график косинуса. 

13. Для кораблика, идущего по косинусоиде, выбрать 

обратное направление движения (щелкнуть правой 

кнопкой мыши по центру окружности, к которой привязан 

кораблик, и выбрать в контекстном меню команду 

Свойства, на вкладке Алгебра выбрать Повтор: 

Уменьшать (рис. 3); в этом же окне можно изменить 

скорость движения).  

 
Рис. 3. Настройка анимации 
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14. Протестировать и сохранить результат в файл. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает вопросы организации 

онлайн обучения школьников с использованием многомерных 

дидактических инструментов в виде интерактивных плакатов, 

интерактивных книг и др. Автор обсуждает основные понятия 

«многомерные дидактические инструменты», «интерактивные 

плакаты» и показывает, важную роль многомерных дидактических 

инструментов, размещенных на онлайн-платформах. 

 

Abstract. In the article, the author reveals the issues of organizing online 

education for schoolchildren using multidimensional didactic tools in 

the form of interactive posters, interactive books, etc. The author 

discusses the basic concepts of "multidimensional didactic tools", 

"interactive posters" and shows the important role of multidimensional 

didactic tools posted online -platforms. 
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Процессы информатизации с массовым оснащением 

образовательных учреждений средствами информационных и 

коммуникационных технологий привели к росту значимости 

сетевых форм взаимодействия в обучении школьников 

информатике. Информатика непрерывно и стремительно 

развивается как наука, что ведет к постоянному росту ее объема и 

обновлению содержания, в которое входит много абстрактного 

учебного материала, сложно воспринимаемого школьниками, что 

приводит к определенных сложностям учителей информатики, так 

как учебной программой на изучение школьного курса 

информатики отводится недостаточное количество часов. Для 

решения данных проблем у учителя информатики появились новые 

многомерные инструменты, предоставляемые ему сетью Интернет 

и цифровой образовательной средой, создающие условия, чтобы 

учитель мог предъявлять школьникам учебные материалы, 

организовывать контроль образовательных результатов и 

взаимодействие всех участников учебного процесса. При 

организации взаимодействия участников образовательного 

процесса в цифровой образовательной среде, ориентированной как 

правило на работу в Интернете, ключевую роль играют 

образовательные веб-платформы, позволяющие поддерживать 

онлайн-обучение школьников и использовать как готовые 

образовательные ресурсы, так и разрабатывать собственные, 

которые бы соответствовали требованиям учителя и возникающим 

задачам [3].  

Использование веб-платформ позволяет учителю информатики 

на новом уровне разрабатывать и применять многомерные 

дидактические инструменты (В.Э. Штейнберг и др.), под которыми 

будем понимать универсальные образно-понятийные модели для 

многомерного представления и анализа знаний на естественном 

языке во внешнем и, соответственно, во внутреннем плане учебно-

познавательной деятельности [4]. Яркими примерами являются: 

инфографика (блочно-логические схемы, структурно-логические 

схемы, структурно-функциональные схемы и др.), опорные 

сигналы (В.Ф. Шаталов), укрупненные дидактические единицы 

(П.М. Эрдниев), когнитивные карты, библиотеки интерактивных 
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образовательных ресурсов (интерактивные книги, интерактивное 

видео и др.), интерактивные плакаты и др.  

В данном аспекте особый интерес представляют библиотеки 

интерактивных образовательных ресурсов (интерактивные книги, 

интерактивное видео и др.) и интерактивные плакаты с логической 

и визуальной организацией учебной информации, размещенные на 

веб-платформах в сети Интернет. Под интерактивными плакатами 

будем понимать современные многофункциональные средства 

обучения, позволяющие обеспечивать многоуровневую работу с 

учебной информацией при ее максимальной визуализации на всех 

этапах работы (первичная передача, переработка, контроль и др.) 

[1]. Под интерактивностью будем понимать непосредственное или 

опосредованное интерактивным плакатом взаимодействие 

участников образовательного процесса, при котором реализуются 

принципы обратной связи, обеспечивающие учебный диалог, 

свободу выбора образовательной траектории, управление учебной 

деятельностью [2].  

Важной особенностью интерактивных плакатов, как 

дидактических инструментов является их многомерность. 

Преимуществами их использования является визуализация, дающая 

возможность свертывать мыслительное содержание в наглядный 

образ, который после того, как будет воспринят, можно развернуть 

и сделать опорой для мыслительных и практических действий [4]. 

При разработке интерактивных плакатов происходит интеграция 

электронных мультимедийных учебных материалов, тренажеров, 

тестовых и проверочных заданий в одно педагогическое средство, 

направленное на изучение нового материала, а также на 

закрепление, отработку навыков и контроль качества усвоения 

получаемой информации с учетом специфики онлайн-обучения [1]. 

Учителя информатики, владеют информационными 

технологиями на высоком уровне, способны создавать свои 

авторские многомерные дидактические инструменты на веб-

платформах, конструировать и развивать их, выстраивать разные 

образовательные траектории для достижения поставленных ими 

целей обучения и обеспечения активного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в контексте 

деятельностного подхода.  

Отметим возможности появившихся в сети библиотеки 

интерактивных образовательных ресурсов (интерактивные книги, 

плакаты, видео и др.) для создания многомерных дидактических 

инструментов, которые можно с помощью кода добавлять в свои 
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веб-платформы или скачивать ресурсы, чтобы использовать при 

очном обучении с возможностью доработки их HTML-кода, чтобы 

изменить готовый ресурс в соответствии с поставленными целями 

и задачами учителя. Примером подобных библиотек могут служить 

ресурсы популярного среди учителей сервиса H5P (https://h5p.org), 

позволяющего использовать шаблоны для создания интерактивных 

плакатов, интерактивного видео, интерактивной книги и др., а 

также российский сервис УДОБА (https://udoba.org), на основе 

которого можно бесплатно использовать ресурсы H5P. 

В Волгоградском государственном социально-педагогическом 

университете на факультете математики, информатики и физики 

активно ведется работа по освоению будущими учителями 

возможностей сетевых многомерных дидактических инструментов. 

Студенты знакомятся с возможностями интерактивных плакатов, 

которые они встраивают в веб-платформы (Tilda Publishing, CMS 

WordPress и др.) для онлайн обучения школьников. При разработке 

авторских многомерных интерактивных ресурсов используются 

презентационные пакеты (MS PowerPoint и др.); HTML5, каскадные 

таблицы стилей CSS3 и язык JavaScript; сервисы сети интернет и 

др. Проектирование и создание подобных ресурсов базируется на 

теоретико-психологической концепции Л.С. Выготского и трудах в 

области дидактического моделирования на основе дидактической 

многомерной технологии В.Э. Штейнберга [1.4].  

На рисунке 1 приведен пример разработанного студентами 

интерактивного плаката по информатике с использованием 

инструментов HTML5 и онлайн-платформы Tilda Publishing. 
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Рис. 1. Пример разработки веб-платформы с встроенными в нее 

интерактивными плакатами  

Апробация созданных студентами авторских интерактивных 

многомерных инструментов показала, что интерактивные плакаты, 

размещенные в сети интернет на веб-платформах, позволяют при 

онлайн-обучении обеспечивать индивидуальный темп работы 

школьников; гибко реагировать на изменившуюся ситуацию на 

уроке; могут использоваться в течение нескольких уроков, или как 

самостоятельное многомерное дидактическое средство при 

удаленном взаимодействии с обучающимися, например, в режиме 

видеоконференции и др. 

В заключении отметим, что авторские интерактивные плакаты, 

размещенные на веб-платформах, обладают большим 

дидактическим потенциалом и их систематическое применение 

позволит значительно повысить качество обучения информатике за 

счет визуализации и структурирования размещенной на них 

информации; использования возможностей разворачивать и 

свертывать, детализировать учебный контент; обеспечения 

активной работы школьников с учебной информацией независимо 

от места и времени занятий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064 «Теоретико-

методологические основы и технологическое обеспечение 

реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах 

учащихся школ». 
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос использования 

технологии web-квестов в образовательной деятельности. Для 

примера в статье рассмотрена реализация математического web-

квеста с использованием сетевого сервиса. Реализацию 

математического материала возможно проводить в формате web-

квеста. Web-квест в педагогике – проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого могут быть использованы 

различные информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Abstract. In the article, the author considers the use of web quests 

technology in educational activities. For example, the article discusses 

the implementation of a mathematical web quest using a network 

service. The implementation of mathematical material can be carried out 

in the format of a web-quest. A web quest in pedagogy is a problematic 

task with elements of a role-playing game for which various Internet 

information resources can be used. 
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Использование математических задач в исследовании нашей 

страны призвано повысить интерес к изучению ее 

достопримечательностей и истории, развивать чувство 

патриотизма, использовать на практике учебный материал, 

полученный в ходе изучения математических дисциплин.. 

Обратимся к такому варианту применения информационных 

технологий в образовании, как веб-квест, а именно – 

математический веб-квест. Использование математических задач в 

исследовании нашей страны призвано повысить интерес к 

изучению ее достопримечательностей и истории, развивать чувство 

патриотизма,  использовать на практике учебный материал, 

полученный в ходе изучения математических дисциплин. 

Реализацию математического материала возможно проводить в 

формате веб-квеста. 

Под веб-квестом обычно понимается проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого могут быть 

использованы различные информационные ресурсы сети Интернет 

[1]. Для примера рассмотрим разработанную систему заданий для 

математического веб-квеста «Путешествие по Крыму». Задачи 

составлялись под формат математического веб-квеста для 

повышения интереса обучающихся как к данным задачам, так и к 

достопримечательностям нашей страны. Школьники имеют 

возможность в процессе решения данных задач «путешествовать» 

по интерактивной карте и знакомиться с информацией (фото и 

описание) о тех местах, которые упоминаются в задачах. Переход 

на каждый последующий шаг квеста возможен только после 

решения предложенной задачи и ввода правильного ответа. 

Задача №1. Три туриста решили взойти на гору Ай-Петри, 

высота которой составляет 1234,2 метра. Скорость первого туриста 

равна 12 км/час, скорость второго на 8 км/час меньше, чем у 

третьего, а скорость третьего в 2,5 раза больше чем у первого. 

Найдите общее время, за которое все туристы, взбирающиеся на 

гору Ай-Петри, окажутся на ее вершине. (Ответ округлить до сотых 

долей). 
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Задача №2. Расстояние от Массандровского дворца до 

Балаклавской бухты равно 79 км. Если турист ехал на машине со 

скоростью 20 км/час и делал 5 остановок, четные из которых были 

по 39 минут, а остальные по 24 минут, то за какое время он 

преодолеет данное расстояние? Ответ дайте в часах. 

Задача №3. Долина приведений расположена в 10 км от города 

Алушта. Алеша вышел из города со скоростью 4 км/час, а после 

половины пути его скорость снизилась в 2 раза. Степан вышел со 

скоростью 4 км/час, когда Алеша прошел уже половину и его 

скорость оставалась неизменной на всем участке пути. На сколько 

минут Алеша шел дольше Степана? 

Задача №4. Туристы приехали в Массандровский дворец и 

решили полностью обойти всю территорию придворцового парка. 

За какое количество времени туристам удастся обойти все 42 га 

территории, если они шли со скоростью 8 км/час? Форму парка 

Массандровского дворца считать квадратной. 

Задача №5. Расстояние от берега до памятника затопленным 

кораблям в Севастополе равно 10 метрам. С какой скоростью 

нужно плыть бумажному кораблику от берега до памятника, чтобы 

он добрался до него за 10 минут? 

В результате исследования сервисов, позволяющих 

организовывать веб-квесты, было выявлено, что наиболее 

соответствуют нашим задачам возможности сервиса IZI.travel. Это 

бесплатный сервис, позволяющий организовывать виртуальные 

туры и проводить их либо виртуально с помощью мобильных 

устройств, либо непосредственно на местности. В его составе 

имеются инструменты, позволяющие организовать показ 

изображений, озвучивание текста, интерактивные карты и опросы. 

Таким образом, для практической реализации web-квеста выбрана 

платформа для создания web-квестов для путешествий IZI.travel 

(https://izi.travel/ru). 

Шаги выполнения квеста отображаются на интерактивной 

карте как пронумерованные в последовательности прохождения 

квеста пункты. При этом переход на каждый последующий пункт 

возможен только после правильного ответа на предложенное 

задание. 

Таким образом, веб-квест позволяет создать 

исследовательскую творческую атмосферу, где каждый участник 

вовлечен в активный познавательный процесс на основе 

сотрудничества, во-вторых, является эффективной формой оценки 

знаний и умений. 
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В школьном курсе информатики предполагается обучение 

таким понятиям, как: алгоритм и его свойства, исполнитель, 

программирование и др. Указанные требования образовательных 

стандартов общего образования отражены в примерной рабочей 

программе по информатике. Школьники изучают навыки 

программирования и учатся реализовывать полученные навыки на 

практике, создавать программы и приложения на различных языках 

программирования. 

Наряду с указанным выше, в школьном курсе информатики 

изучаются возможности разных сред программирования, так как у 

авторов учебников по информатике отсутствует выбор какой-либо 

универсальной среды. При этом, на уроках информатики могут 

использоваться невизуальные среды программирования, что 

лишает учеников возможности приобщения к созданию 

приложений с визуальным интерфейсом. 

Среда программирования Scratch 

(https://scratch.mit.edu/studios/4223465/) позволяет использовать ее 

на уроке информатики в качестве средства изучения алгоритмов и 

исполнителей, способов записи алгоритмов, примеров 

исполнителей. В данной среде они могут создавать различные 

проекты, такие как мультфильмы, игры, анимации и т.д. На уроке 

информатики данную среду можно применять для изучения тем 

«Линейный алгоритм», «Ветвление», «Цикл». Данная среда 

является простой в освоении и использовании. Кроме того, Scratch 

является универсальным инструментом для организации проектной 

деятельности школьников [1]. Например, им может быть 

предложен проект по разработке мультипликационного фильма по 

некоторой тематике. На подготовительном этапе происходит 

создание рабочей группы по разработке проекта. Обучающиеся 

выбирают тему проекта и распределяют обязанности: 

 сценарист (написание сценария мультфильма); 

 режиссер (контроль и помощь по разработке проекта 

остальным участникам процесса); 

 дизайнер (создание фонов для мультфильма, разработка 

костюмов для спрайтов); 

 программист (написание скриптов для спрайтов и фона). 

Проектную деятельность в Scratch возможно организовать в 

соответствии со следующими этапами: 

 подготовительный; 

 проектировочный; 

 практический; 
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 контрольно-коррекционный; 

 заключительный. 

На проектировочном этапе происходит корректировка 

замысла, утверждение сценария, просмотр материала на 

соответствие требованиям и критериям оценивания. На 

практическом этапе реализуется создание мультфильма. 

После написания кода программы проводится ее тестирование, 

которое должно завершиться предоставлением работоспособного 

мультфильма. На контрольно-корректировочном этапе происходит 

представление проекта, анализ соответствия критериям, 

поставленным на проектировочном этапе, и исправление ошибок. 

Как показывает практика применения, среда Scratch подходит 

для обучения основам программирования благодаря следующим 

возможностям: 

 полностью графический и интуитивно понятный и 

русскоязычный интерфейс; 

 не требуется написания кода со строгим синтаксисом, но 

при этом – очень мощная и гибкая среда для обучения и 

разработки свои учебных интерактивных проектов; 

 имеет полностью бесплатный доступ; 

 учащиеся могут работать в онлайн редакторе или и скачать 

среду на свой компьютер; 

 на официальном сайте размещена обширная база уроков и 

книг по изучению среды Scratch, что позволяет детям 

самостоятельно изучить ее; 

 при обучении программированию среду Sctratch можно 

применить при изучении следующих понятий: алгоритмы 

и исполнители, линейные алгоритмы, вспомогательные 

алгоритмы, циклические алгоритмы, переменные, циклы с 

условием, разветвляющиеся алгоритмы, применение 

циклов, применение процедур, величины, выражения, 

числовые типы данных, логический тип данных; 

 является универсальным инструментом для организации 

проектной деятельности школьников; 

 способна заинтересовать основами программирования 

достаточно большую часть учащихся. 

Учитель может использовать Scratch для обучения основам 

программирования, согласно установленным требованиям к курсу 

информатики. Простотой интерфейс позволяет обучать детей 

основам программирования начиная уже с младшего школьного 

возраста; расширить знания и умения школьников в области 
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объектно-ориентированного программирования; углубить знания и 

умения посредством разработки проектов; привить начальные 

навыки объектно-ориентированного программирования в среде 

Scratch. 
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Современный урок литературы невозможно представить без 

использования цифровых образовательных ресурсов. 

Сегодня учителю предоставляется широкий выбор готовых 

электронных образовательных ресурсов, в том числе электронные 

формы учебников, материалы МЭО, РЭШ, электронной 

образовательной платформы LECTA и других инновационных 

образовательных площадок. Можно найти большое количество 

цифровых ресурсов на образовательных сайтах в сети Интернет. 

Однако не всегда представленные ресурсы удовлетворяют учителя. 

Ведь каждый учитель преподносит один и тот же учебный 

материал по-своему, подходит к работе творчески, используя свои 

педагогические идеи и находки. Поэтому возникает необходимость 

создания собственных образовательных ресурсов, а для этого 

нужны соответствующие инструменты. 

Существует огромное количество сервисов для создания 

интерактивных упражнений: кроссвордов, тестов, ребусов, 

викторин и т. д. Каждый из них по-своему интересен. Для себя я 

открыла конструктор для создания интерактивных упражнений 

LearningApps (https://learningapps.org/), с помощью которого можно 

создавать разнообразные цифровые образовательные ресурсы. 

Приведу примеры интерактивных заданий по литературе по 

теме «Басня». Представленные цифровые образовательные ресурсы 

можно использовать на уроках литературы при изучении 

конкретных басен, включенных в школьную программу, при 

проведении контроля знаний учащихся в конце изучения темы, а 

также для проведения уроков в игровой форме и внеклассных 

мероприятий. 

Интерактивное упражнение «Заполни пропуски».  

«Знаешь ли ты басню И.А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

Ссылка на ресурс: 

https://learningapps.org/display?v=ph0i24ppj21  

Задание: вспомни басню И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», 

вставь пропущенные слова (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Интерактивное упражнение «Заполни пропуски». 

«Знаешь ли ты басню И.А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

Учащиеся в ячейки вписывают пропущенные слова. Проверка 

осуществляется при нажатии на синюю кнопку в правом нижнем 

углу. Если пропущенное слово написано верно, ячейка 

окрашивается в зеленый цвет. Если неверно – в красный цвет. 

Учащиеся могут исправить ошибки. При верном выполнении 

задания появляется надпись: «Отлично, верное решение!» (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Проверка выполнения интерактивного упражнения 

«Знаешь ли ты басню И.А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

Таким образом, обеспечивается быстрая обратная связь, 

проходит коррекция знаний учащихся. Данное упражнение 

развивает память учащихся, учит их быть внимательнее к слову. 

При выполнении данного упражнения под руководством учителя 
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возможна организация словарной работы (нужда, кум, кумушка, 

мурава). 

Интерактивное упражнение «Найди пару». «Басни И.А. 

Крылова» (Рис. 3). 

Ссылка на ресурс:  
https://learningapps.org/display?v=p7xntjsmk21  

Задание: вспомни басни И.А. Крылова; соотнеси названия 

басен и иллюстрации к ним. 

 
Рисунок 3. Интерактивное упражнение «Найди пару». «Басни 

И.А. Крылова». 

Можно увеличить и рассмотреть иллюстрации. Для этого 

нужно кликнуть мышкой на изображение.  

Правильно выбранные пары окрашиваются в зеленый цвет и 

исчезают. Если пары составлены неверно, они окрашиваются в 

красный цвет.  

При выполнении данного упражнения можно спросить у 

учащихся, такими ли они представляли героев басен, а в качестве 

домашнего задания предложить попробовать себя в роли 

художника и создать иллюстрацию к понравившейся басне.    

Интерактивное упражнение «Слова из букв». «Герои басен 

И.А. Крылова» (Рис. 4). 

Ссылка на ресурс:  

https://learningapps.org/display?v=pkoxvnx0k21  

Задание: найди героев басен И.А. Крылова. 
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Рисунок 4. Интерактивное упражнение «Слова из букв». 

«Герои басен И.А. Крылова» 

Слова в упражнении располагаются по горизонтали и 

вертикали, могут пересекаться друг с другом. Выбор слов 

осуществляется с помощью компьютерной мышки. Если слово 

выделено верно, фон букв окрашивается в зеленый цвет. Рядом с 

упражнением появляются найденные слова  (Рис. 5).   

 
Рисунок 5. Проверка выполнения интерактивного упражнения  

«Герои басен И.А. Крылова». 

Данное упражнение развивает у школьников внимательность и 

усидчивость. Можно предложить учащимся вспомнить басни И.А. 

Крылова, героями которых являются волк, лиса, осёл и т.д. Также 

целесообразно обратить внимание обучающихся на то, что в баснях 

часто действуют животные, в которых мы узнаем характеры людей, 

спросить, какие человеческие качества разоблачаются в баснях 

(волк – злоба, коварство, лиса – хитрость, осел – глупость и т. д.). 



156 

 

Интерактивное упражнение «Парочки». «Крылатые 

выражения из басен И.А. Крылова» (Рис. 6).   

Ссылка на ресурс:  

https://learningapps.org/display?v=pvgi2vhb321  

Многие выражения из басен И.А. Крылова стали пословицами 

и поговорками. В данном упражнении учащимся предлагается 

задание соотнести начало и конец крылатых выражений из басен 

И.А. Крылова.   

 
Рисунок 6. Интерактивное упражнение «Парочки». «Крылатые 

выражения из басен И.А. Крылова». 

Начало и конец крылатых выражений располагаются 

хаотично. При наведении курсора карточки открываются попарно. 

Если пара выбрана правильно, карточки остаются. Неверно 

выбранные карточки закрываются.    

Количество сделанных ходов просчитывается автоматически. 

Упражнение считается выполненным, если найдены все заданные 

пары. Можно предложить учащимся вспомнить или найти, из каких 

басен И.А. Крылова эти выражения, записать их в тетради. 

Интерактивное упражнение «Пазл «Угадай-ка». «Баснописцы 

и их произведения» (Рис. 7).   

Ссылка на ресурс:  

https://learningapps.org/display?v=pa8vbu9ga21  

Задание: соотнеси названия басен с именами их авторов.  
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Рисунок 7. Интерактивное упражнение «Пазл «Угадай-ка». 

«Баснописцы и их произведения». 

Для пазла подобрана иллюстрация-коллаж к басням И.А. 

Крылова. Если правильно соотнесено название басни и имя ее 

автора, пазл открывается. Если сделан неверный выбор, выходит 

предупреждение о неправильном ответе и предлагается попытка 

выполнить предложенное задание ещё раз. 

При верном выполнении задания выходит надпись-

поздравление и собирается пазл (Рис. 8).   

Данное упражнение направлено на систематизацию знаний 

учащихся, позволяет провести аналогии между баснями И.А. 

Крылова и произведениями Эзопа, Федра, Ж. де Лафонтена.  

 
Рисунок 8.  Проверка выполнения интерактивного упражнения 

«Пазл «Угадай-ка». «Баснописцы и их произведения». 

Интерактивное упражнение «Викторина «Басни» (Рис. 9).   

Ссылка на ресурс:  
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https://learningapps.org/display?v=p12adedxk21  

Задание: ответь на предложенные вопросы.  

 
Рисунок 9.  Интерактивное упражнение «Викторина «Басни». 

Викторина состоит из 11 вопросов. Проверка ответов, 

продвижение от предыдущего вопроса к следующему 

осуществляется при нажатии на синюю кнопку в правом нижнем 

углу. Верные ответы выделяются зеленым цветом. 

По завершении выполнения задания автоматически выходит 

количество и процент правильных ответов (Рис. 10).   

 
Рисунок 10. Проверка выполнения интерактивного 

упражнения «Викторина «Басни». 

Данные цифровые ресурсы можно использовать при 

различных формах организации учебной работы: фронтальной, 

групповой и индивидуальной. Можно предложить учащимся 

разделиться на группы и провести урок-соревнование.    
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Представленные цифровые образовательные ресурсы были 

использованы в образовательном процессе в условиях 

госпитальной школы Региональной площадки «УчимЗнаем» - 

Республика Коми» при парной и индивидуальной формах 

организации учебной работы. 

К преимуществам конструктора интерактивных упражнений 

LearningApps, на мой взгляд, следует отнести следующее: 

 интерактивные упражнения позволяют в игровой форме 

проверить знания учащихся, способствует формированию у 

школьников познавательного интереса к литературе как 

учебному предмету и повышению учебной мотивации; 

 конструктор LearningApps не требует предварительной 

регистрации, пользоваться созданными упражнениями 

можно без регистрации, так как они находятся в свободном 

доступе; 

 сервис отличается спокойным дизайном; для 

иллюстрирования упражнений можно использовать 

изображения, аудио- и видеоматериалы, что способствует 

реализации принципа наглядности в обучении.  

Как показывает педагогическая практика, использование 

интерактивных упражнений LearningApps на уроках литературы 

позволяет обеспечить положительную мотивацию обучения, 

рационально организовать учебный процесс, совершенствовать 

контроль знаний учащихся, повысить эффективность урока.  
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Изменения, происходящие в современном мире 

(использование новых информационных технологий), 

предполагают рост коммуникативной компетентности студентов, 

повышение их лингвистической подготовки – обучающиеся 

должны иметь навыки общения, обмениваться мыслями в 

различных ситуациях, используя систему языковых и речевых норм 

и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной 

ситуации общения. Иначе говоря, иностранный язык призван 

сформировать коммуникативную компетенцию – способность 

осуществлять межличностное и межкультурное общение между 

иностранцем и носителями языка.  

Современные образовательные технологии, которые 

используются для формирования коммуникативной компетенции 

студента, при изучении иностранного языка, являются наиболее 

продуктивными для создания образовательной среды, 

обеспечивающей личностно-ориентированное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. Очевидно, что 
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использование какой-либо одной технологии обучения, какой бы 

совершенной она ни была, не создаст наиболее эффективных 

условий для раскрытия и развития способностей обучающихся и 

творческих способностей преподавателя. 

Современные технологии обучения иностранным языкам 

аккумулируют актуальную информацию о каждом из них, дают 

возможность преподавателю адаптировать любую технологию в 

соответствии со структурой, функциями, содержанием, целями и 

задачами обучения в конкретной группе студентов.  

Поиск новых педагогических технологий связан с отсутствием 

положительной мотивации студентов к изучению иностранного 

языка.  

В настоящее время все больше преподавателей обращаются к 

коммуникативному методу изучения английского языка. Объектом 

этого метода является сама речь, то есть этот прием в первую 

очередь способствует общению. Многолетняя практика 

преподавания английского языка доказывает, что обучение при 

помощи традиционных технологий не позволяет развить ключевые, 

базовые компетенции в конкретной учебной дисциплине, поэтому 

необходима кардинальная реорганизация учебного процесса. 

Например, активное использование интернет-ресурсов 

преподавателями значительно повысило эффективность их 

самообразования в сфере иностранного языка. Интернет-сервисы 

обеспечивают доступ к актуальной социокультурной, 

лингвокультурной и другой ценной информации. В настоящее 

время роль преподавателя меняется; границы между ним и 

обучаемым сокращаются, что способствует активному 

сотрудничеству. Возрастает роль обучающегося, он участвует не 

только в процессе получении знаний, но и их поиске, развитии, 

трансформации в практические навыки [1]. На современном этапе 

обучения коммуникативный подход играет активную роль для 

формирования успешного общения между студентами. 

Коммуникативный метод предполагает большую активность 

студентов. Задача преподавателя в этом случае – вовлечь в процесс 

общения всех обучающихся [3]. Для лучшего запоминания и 

использования языка должны быть загружены все каналы 

восприятия. Суть коммуникативного метода заключается в 

создании реальных коммуникативных ситуаций. При воссоздании 

диалога студент имеет возможность применить на практике все 

полученные ранее знания.  
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Очень важным преимуществом коммуникативного метода 

является то, что он содержит огромное количество упражнений: 

здесь используются ролевые игры, диалоги, моделирование 

реального общения [2]. 

В последнее время все больше преподавателей используют 

проектную методику в процессе обучения иностранному языку как 

один из современных продуктивных творческих подходов, успешно 

реализующих основные задачи обучения иностранному языку в 

формировании коммуникативных и речевых навыков, 

необходимых для общения на иностранном языке.  

Основная цель проектного метода – предоставить студентам 

возможность самостоятельно получать знания в процессе решения 

практических задач или задач, требующих интеграции знаний из 

разных предметов. Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

которые носят творческий характер. Преподаватель в проекте 

играет роль разработчика, координатора, эксперта и консультанта. 

Эта технология способствует развитию творческих 

способностей обучающегося, развивает его воображение и 

любознательность. При подготовке проектов раскрывается 

творческий и интеллектуальный потенциал студента. Проектный 

метод учит вести исследовательскую работу, работать в команде, 

проводить дискуссии, решать проблемы.  

Методика проекта может быть использована при обучении 

иностранному языку практически по любой теме, поскольку выбор 

предметов производился с учетом практической значимости для 

студента. 

Такие задания очень увлекательны для студентов, они 

чувствуют ответственность за выполнение такой работы. При этом 

осваивают такие навыки, как работа с программой Microsoft Power 

Point, умение находить интересные материалы, иллюстрации.  

Проектный метод сейчас широко внедряется в 

образовательную практику. Проекты могут быть индивидуальными 

и групповыми, локальными и телекоммуникационными. В 

последнем случае группа стажеров может работать над проектом в 

интернете, будучи территориально разделенной. Однако у любого 

проекта может быть веб-сайт, отражающий ход работы над ним. 

Задача обучающего проекта, результаты которого представлены в 

виде веб-сайта, – дать ответ на проблемный вопрос проекта и 
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всесторонне осветить ход его получения, то есть само 

исследование.  

Жизнь в современном обществе требует от студентов таких 

важных когнитивных навыков, как способность формировать 

собственное мнение, осмысливать полученный опыт, выстраивать 

цепочку доказательств, ясно и уверенно выражать свои мысли. 

Технология развития критического мышления обучающихся 

предполагает постановку вопросов студентом и понимание 

проблемы, которую необходимо решить. Критическое мышление 

носит индивидуальный характер, каждый генерирует свои идеи, 

самостоятельно формулирует свои оценки и убеждения, находит 

собственное решение проблемы и поддерживает его разумными, 

вескими и убедительными аргументами. Критическое мышление 

носит социальный характер, поскольку каждая мысль проверяется, 

когда ею делятся с другими. Существуют различные формы 

работы, предполагающие развитие критического мышления 

обучающихся: эссе, эссе-рассуждение, обсуждение, диалог, 

ролевые игры и т.д. 

Особое место занимает исследовательская технология, при 

которой студенты выходят на высокий уровень познания, 

самостоятельной деятельности и развития нового видения 

проблемы, овладения исследовательскими навыками. Обобщенной 

базовой моделью в рамках исследования является модель обучения 

как творческого поиска: от видения и постановки проблемы до 

выдвижения гипотез, их проверки, когнитивного осмысления 

результатов и процесса познания. Вариантами модели 

исследования являются игровое моделирование, обсуждение, 

собеседование, решение проблемных задач и т.д.  

Использование элементов интенсивного обучения не за счет 

дополнительных часов по предмету, а за счет выбора методов и 

приемов, позволяющих студентам погрузиться в чужую среду, где 

можно не только говорить, но и думать по-английски. Для развития 

способностей к межкультурному общению важно дать студентам 

полный спектр знаний о культуре, обычаях и традициях 

англоязычной страны, чтобы студенты видели объективную 

картину и могли осознанно выбирать стиль общения. 

Моделирование ситуаций диалога культур на занятиях позволяет 

обучающимся сравнивать особенности образа жизни людей в 

нашей стране и странах изучаемого языка. Такой подход возможен 

только при использовании аутентичных учебных пособий.  
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Языковое портфолио – это инструмент самооценки 

познавательной, творческой работы студента, презентация его 

деятельности. Это комплект документов, самостоятельная работа 

студента. Комплект документов разрабатывается преподавателем и 

предусматривает задания студентам по отбору материала в 

портфолио; параметры и критерии оценки заложены в портфолио 

работ. Экспериментальная технология создания портфолио – это 

способ визуализировать свои достижения за определенный период 

обучения, умение продемонстрировать способности и практически 

применить полученные знания и навыки. Портфолио позволяет 

учесть результаты, достигнутые студентом в различных видах 

деятельности: образовательной, социальной, коммуникативной и 

т.д., и является важным элементом практико-ориентированного, 

обоснованного подхода в обучении. Студенты видят, как 

развиваются их знания, из базы данных своих достижений за весь 

период обучения (проекты, сертификаты, отзывы, отзывы об 

индивидуальной творческой деятельности).  

Информационно-коммуникационные технологии все чаще 

используются в организации учебного процесса, они позволяют 

продуктивно рассматривать все возможные аспекты (от 

лингвистических до культурных), совершенствовать иноязычную 

речевую деятельность. Их использование способствует повышению 

языковых и межкультурных компетенций студентов, 

формированию культуры общения в электронной среде, 

повышению информационной культуры в целом и развитию 

компьютерных навыков: поиск, обработка, передача, 

систематизация информация и представление студентами 

результатов научно-исследовательской деятельности. 

Интерактивный подход – это определенный вид деятельности 

студентов, связанный с изучением учебного материала в ходе 

интерактивного занятия. 

Ядром интерактивных подходов являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняют студенты. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных – в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже 

изученного материала, сколько на изучение нового. Современная 

педагогика богата интерактивными подходами, среди которых 

можно выделить следующие:  

 творческие задания;  

 работа в небольших группах; 
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 развивающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 

игры); 

 использование публичных ресурсов (приглашение 

специалиста, экскурсии);  

 социальные проекты и другие методы вневузовского 

обучения (социальные проекты, конкурсы, радио и газеты, 

фильмы, спектакли, выставки и т.д.); 

 тренинги; 

 изучение и закрепление нового материала (интерактивная 

лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и 

аудиоматериалами и т.д.);  

 обсуждение сложных и спорных вопросов и проблем. 

Творческие задания – такие учебные задания, которые требуют 

от студентов не просто воспроизведения информации, но и 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют несколько подходов. Творческое 

задание – это содержание и основа любого интерактивного метода. 

Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни 

студента) придает смысл обучению, мотивирует студентов. 

Возможность найти собственное решение студента, основанное на 

личном опыте и опыте его коллеги, друга, позволяет создать основу 

для сотрудничества и общения всех участников образовательного 

процесса, в том числе преподавателя. Выбор творческой задачи сам 

по себе является творческой задачей для преподавателя, поскольку 

от него требуется найти задачу, которая соответствовала бы 

следующим критериям:  

 не имеет однозначного и односложного ответа или 

решения;  

 практична и полезна для обучающихся; 

 связана с жизнью студентов;  

 мотивирует студентов;  

 максимизирует цели обучения.  

Если студенты не привыкли работать творчески, то постепенно 

следует вводить сначала простые упражнения, а затем все более 

сложные задачи.  

Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как дает всем студентам возможность участвовать в 

мероприятиях, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

выработать общее мнение, разрешить возникающие разногласия). 
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Все это зачастую невозможно в большом коллективе. Работа в 

небольшой группе является неотъемлемой частью многих 

интерактивных методов, таких как дебаты, публичное слушание и 

т.д.  

При организации групповой работы следует обращать 

внимание на следующие аспекты:  

 преподаватель должен быть уверен, что студенты 

обладают знаниями и навыками, необходимыми для 

выполнения группового задания;  

 преподаватель должен постараться сделать инструкции 

максимально понятными;  

 преподаватель должен дать группе достаточно времени 

для выполнения задания.  

Что касается практического применения технологии, то 

необязательно использовать только одну технологию. Лучше 

объединить несколько образовательных технологий, используя их 

лучшие стороны. Можно сделать вывод, что именно эта 

педагогическая система способствует раскрытию субъективного 

опыта студента, формированию личностно значимых способов 

обучения, воспитанию нравственных идеалов, развитию 

критического мышления, адекватной оценки и самооценки, 

самосовершенствования каждого студента и возможность 

реализовать себя как личность.  
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Аннотация. В этой статье мы представляем систему построения и 

поиска книг по ими обложками, основанную на методах чтения 

текста обложек книг. Мы специально разрабатываем нашу модель 

распознавания текста изображении, используя расширенными 

параметрами, чтобы ускорить обучение и добиться высочайшей 

производительности на нескольких тестовых наборах данных. 

Предлагаемая нами система может значительно сократить 

количество человеческого труда, необходимого для поиска книг, а 

также пространство, необходимое для хранения книжной 

информации. 

 

Abstract. In this article, we present a system for building and searching 

for books by their covers, based on the methods of reading the text of 

book covers. We specifically design our image text recognition model 

using advanced options to accelerate learning and achieve the highest 

performance on multiple test datasets. Our proposed system can 

significantly reduce the amount of human labor required to search for 

books, as well as the space required to store book information. 
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В нашей системе изображения обложек книг 

идентифицируются на основе распознанного текста, который затем 

используется в качестве ключевых слов для индексации или поиска 

в базе данных книг. В процессе запроса наша система полагается 

только на текстовую информацию, не требуя исходных 

изображений книги. 

На этапе распознавания текста общий подход состоит в том, 

чтобы сначала сегментируется и распознается каждый символ, а 

затем вывести прогноз уровня слов на основе языковой модели или 

комбинации эвристических правил. Применяем гибридный подход, 

который сочетает CNN с RNN, рассматривая проблему 

распознавания текста из изображения как задачу последовательной 

маркировки. CNN внизу изучает особенности изображений, 

которые затем составляются в виде последовательностей 

признаков, которые впоследствии передаются в RNN для 

последовательной маркировки. 

На рис. 1 представлена архитектура предложенной модели 

распознавания текста. Сначала мы генерируем последовательность 

глубоких функций CNN, F={f1, f2, ..., ft}. Для дальнейшего 

использования взаимозависимости между функциями разработана 

модель двунаправленной долгосрочной краткосрочной памяти (B-

LSTM) (Hochreiter и Schmidhuber, 1997) накладывается поверх 

сгенерированных последовательных функций CNN, давая другую 

последовательность X={x1, x2, ... xt}в качестве конечных 

результатов. Каждый из xi нормализуется с помощью функции 

softmax и может интерпретироваться как излучение определенной 

метки для данного временного шага. С другой стороны, целевое 

слово Y можно рассматривать как последовательность символов 

Y={y1, y2, ..., yL} Y = {y1, y2, · · ·, yL}. 
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Рис. 1. Архитектура предлагаемой модели распознавания. Элемент 

CNN аналогичен VGG16 (Simonyan and Zisserman, 2014), за 

исключением того, что шаг слоев объединения настраивается таким 

образом, что последняя сверточная карта признаков имеет высоту 

1. Пакетная нормализация (Ioffe and Szegedy, 2015) добавляется 

после каждого слой свертки для ускорения сходимости. 

Потеря СТС (Connectionist Temporal Classification). 

Последовательности X и Y имеют разную длину t и L 

соответственно, что затрудняет обучение нашей модели при 

отсутствии наземной истины для каждого временного шага. Следуя 

работе Graves и др. (2006), мы принимаем потерю CTC, чтобы 

позволить RNN обучаться для задачи маркировки 

последовательностей без точного выравнивания. 

Потеря CTC - это отрицательная логарифмическая вероятность 

вывода целевого слова Y с учетом входной последовательности X: 

CTC(X)=-log P(Y|X) 

Предположим, есть выравнивание a, которое обеспечивает 

предсказание для каждого шага (пустые или непустые метки) для X, 

и функция отображения B, которая удаляет повторяющиеся метки и 

пробелы из a., например, (-, a, a, -, -, b) будет отображаться как (a, 

b) (используя - для обозначения пустой метки). Затем P(Y|X) можно 

вычислить, суммируя все возможные выравнивания a, которые 

могут быть сопоставлены с Y: 

P(Y|X)=aB-1(Y)P(a|X) 

и в предположении независимости: 

P(a|X)=i=1TP(ai|X) .                                (1) 

Уравнения (1) может быть эффективно вычислено с 

использованием метода динамического программирования вперед-

назад, как описано в Graves (2006). Декодирование (поиск наиболее 

вероятного Y из выходной последовательности X) может быть 

выполнено путем поиска луча (Graves and Jaitly, 2014) или просто 

путем выбора единственного наиболее вероятного прогноза на 
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каждом временном шаге и последующего применения функции 

отображения B: 

argYmax P(Y|X)B(argamax P(a|X)). 

Обучение CTC с пошаговым контролем. В процессе обучения 

CTC пустые метки обычно преобладают в выходной 

последовательности. Непустые метки появляются только как 

изолированные пики, пример которых изображен на рис. 2. Это 

следствие алгоритма вперед-назад (Graves и др., 2006). Поскольку 

мы добавляем пустую метку между каждым символом, существует 

больше возможных путей, проходящих через пустую метку на 

заданном временном шаге в прямом-обратном графе CTC. На 

ранней стадии обучения CTC, когда веса модели 

инициализируются случайным образом, все пути имеют схожие 

вероятности. В результате вероятность того, что данный временной 

шаг будет пустой меткой, намного выше, чем у любого другого, 

при суммировании всех действительных выравниваний. Кроме 

того, градиент обратного распространения, вычисленный с 

использованием прямого-обратного алгоритм будет поощрять 

появление пустых меток на каждом отдельном временном шаге. 

 

 
 

Рис. 2. Изображение слова в наборе обучающих данных (а). 

Изображение слова с ограничивающими рамками на уровне 

персонажа (b). Типичная выходная последовательность из модели, 

обученной CTC. Серая область соответствует вероятности вывода 

пустой метки на данном временном шаге, а цвета указывают на 

непустые метки. Каждая непустая метка представляет собой 

изолированный пик (c). Истина наземного шага (d), генерируемая 

на основе (b). 

Прогнозирование только пробелов приведет к высокой потере 

CTC, и в результате модель попытается предсказать символы в 

определенных временных шагах. Однако из-за проблемы с пустой 

меткой, описанной выше, обычно требуется много итераций, 

прежде чем непустая метка появится в выходной 
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последовательности во время обучения CTC. Чтобы ускорить 

процесс обучения, мы вводим пошаговый надзор. Если у нас есть 

доступ к ограничивающим рамкам уровня символа в каждом 

изображении слова, то мы сможем определить метку xi на 

временном шаге i на основе соответствующего ему 

воспринимающего поля. В наших экспериментах xi присваивается 

метка zi = yj, если его рецептивное поле перекрывается более чем с 

половиной площади yj, в противном случае xi назначается пустая 

метка 

Во время обучения целевая функция становится: 

𝐿(𝑋)  =  𝐶𝑇 𝐶(𝑋)  +  𝜆𝐿𝑝𝑡(𝑋) 

𝐿𝑝𝑡(𝑋)  =  
1

𝑇
∑

𝑇

𝑖=1

− 𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑧𝑖|𝑥𝑖) 

где λ - гиперпараметр, предназначенный для уравновешивания 

двух членов потери. Поскольку наш пошаговый контроль 

обеспечивает только одно возможное выравнивание, оно не 

гарантирует точное решение уравнения (1). Таким образом, мы 

уменьшаем λ на протяжении всего обучения. Вначале λ 

устанавливается таким образом, чтобы градиенты, вызванные 

двумя видами потерь, имели одинаковую величину. 

Не существует крупномасштабного общедоступного набора 

данных, который предоставлял бы информацию об 

ограничивающей рамке на уровне символов, поэтому мы создали 

наши собственные синтетические данные, аналогичные Jaderberg 

(2014), за исключением того, что мы продолжали отслеживать 

местоположение каждого персонажа. 

Обучение CTC со штрафом за декодирование. Еще одна 

проблема обучения ЦОК - разрыв между целевой функцией и 

критерием оценки. Как указано в Graves and Jaitly (2014), потеря 

CTC будет пытаться максимизировать логарифмическую 

вероятность вывода полностью правильной метки Y = {y1, y2, · · ·, 

yL}. Другими словами, неверные прогнозы также считаются 

плохими. Однако не всегда так оценивается производительность 

модели. Например, для задачи распознавания текста обложки книг 

люди часто сообщают о расстоянии редактирования между 

предсказанием и истинностью. Graves и Jaitly (2014) предложили 

выборочный метод для расчета ожидаемых убытков. Однако 

задействованный шаг выборки замедлит процесс обучения. 

Здесь мы предложили более простое решение для наказания за 

плохие прогнозы. Представлена обновленная версия CTC: 
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𝑊 𝐶𝑇 𝐶(𝑥)  =  −𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑌 |𝑋)  ·  𝐿𝑒(𝑌, 𝑌𝐷), 

где Le - это функция потерь реального значения (например, 

расстояние редактирования между двумя строками), а YD - 

декодированный прогноз. В зависимости от выполняемого метода 

декодирования YD может быть разным. Например, можно 

приблизительно рассчитать YD по: 

𝑌𝐷 =  𝐵(𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 𝑎  𝑎 𝑃(𝑎|𝑋))  ≈  𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 𝑌  𝑌 𝑃(𝑌 |𝑋). 

W CTC (X) неизбежно будет подчеркивать более длинный Y, 

поэтому мы предлагаем, чтобы W CTC (X) активизировался после 

нескольких периодов обучения CTC, когда большинство YD имеют 

достаточно малое расстояние редактирования по сравнению с Y. 

Коррекция текста. Модель распознавания текста нашей 

системы ожидает обрезанного фрагмента изображения, 

содержащего одно слово в качестве входных данных. Однако это не 

всегда может быть выполнено на этапе локализации текста. 

Созданная ограничивающая рамка иногда бывает неполной, что 

приводит к распознаванию слов с отсутствующими символами. 

Более того, пробелы между словами может быть трудно отличить 

от пробелов между символами. Следовательно, необходим этап 

постобработки для корректировки выходных данных модели 

распознавания. В ходе экспериментов мы обнаружили, что 

стандартная проверка орфографии недостаточно мощна для 

автоматического исправления, поскольку нам нужно не только 

исправлять отдельные слова, но и разбивать более крупные строки 

на слова. Здесь мы обучаем другую RNN для решения этой 

проблемы, используя модель последовательность-

последовательность на уровне символов (Sutskever, Vinyals, and Le, 

2014). 

Учитывая входное предложение со случайным шумом 

(удаление, вставка или замена случайно выбранных символов), 

ожидается, что RNN от последовательности к последовательности 

выведет правильный. RNN состоит из двух слоев LSTM, каждый со 

скрытым размером 512. Во время обучения выборочные 

предложения из набора данных Google объемом один миллиард 

слов (Chelba 2013) и их зашумленные варианты используются в 

качестве целей и входных данных. соответственно. На рисунке 3 

показано несколько обрезанных образцов изображений, которые 

демонстрируют эффективность нашей модели коррекции. 

Наша модель распознавания обучается сквозным образом, в то 

время как He и др. обучил часть CNN и часть RNN отдельно. И 

наша модель распознавания, и модель коррекции обучаются с 
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использованием мини-пакетного стохастического градиентного 

спуска (SGD) вместе с Adadelta (Zeiler, 2012). 

 

 
Рис. 3: Примеры распознавания текста, созданные Tesseract (Smith, 

2007), наша модель распознавания и модель коррекции. Сверху 

вниз, слева направо: (a) Tesseract: mum, fUdlCBldUl ItnMnCe, 

Ahmn, ELIGINEERIM (b) Наше признание: oigital, 

CalculatorEnnance, Anton, NGINEERIN (c) Наша поправка: digital, 

Calculator Enhance, Anton, ENGINEERING. 

Эксперименты распознавание текста. Чтобы оценить 

производительность предлагаемого нами метода распознавания 

текста, мы сообщаем о наших результатах на нескольких тестовых 

наборах данных: ICDAR 2003 (IC03), SVT и III5K в соответствии со 

стандартным протоколом оценки, описанным Wang, Babenko, and 

Belongie (2011). IC03 предоставляет лексиконы по 50 слов на 

изображение (IC03-50) и все слова тестового набора (IC03-Full). 

Изображения в SVT и III5K также связаны с лексиконами (SVT-50, 

III5K-50, III5K-1K). 

Мы называем нашу базовую модель, обученную с 

использованием потерь CTC, моделью Deep Sequential Labeling 

(DSL), в то время как модель, обученная с использованием 

исправленных функций потерь, CTC (X) + λLpt и W CTC (X) + λLpt, 

будут называться DSL-CL и DSL-WL соответственно. 

На рис. 4 показаны потери CTC во время обучения с 

использованием различных целевых функций. Чтобы выполнить 

эффективное мини-пакетное обучение, мы группируем выборки 

данных по длине их Y. Следовательно, можно наблюдать 

внезапные скачки кривой потерь, что соответствует более 

длинному Y в этой партии. Как мы видим, добавление потери 

классификации за тайм-шаг значительно ускорит обучение на 

ранней стадии. На более позднем этапе, когда λ становится все 

меньше и меньше, разница между Lpt и без него уменьшается. 
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Однако из-за потери вариации мы все же можем наблюдать 

определенные преимущества при использовании Lpt. 

 
Рис. 4: Слева: потеря CTC во время обучения с использованием 

различных целевых функций. Точки - это потеря обучения, а 

сплошные линии - потеря проверки. Справа: увеличенная версия на 

более позднем этапе. 

В таблице 1 показаны результаты обученной модели 

распознавания по сравнению с Tesseract (Smith 2007), 

использованной в Tsai (2011), а также с некоторыми другими 

современными методами.  

Таблица 1.Урезанная точность распознавания слов в 

нескольких тестовых наборах данных 

 

 
 

Мы видим, что Tesseract плохо работает во всех случаях. 

Понятно, что искажения в реальных изображениях обложки книг 

делают распознавание совершенно иной и сложной задачей по 

сравнению со стандартной системой распознавания текста. Наши 

модели распознавания превосходят методы с функциями ручной 

работы (Wang, Babenko, and Belongie, 2011; Lee и др., 2014; Yao и 
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др., 2014) и несколько методов, которые используют глубокие 

нейронные репрезентации для отдельных символов (Wang и др., 

2012; Jaderberg, Vedaldi, and Zisserman, 2014), что указывает на то, 

что наша модель дает гораздо лучшие результаты для 

распознавания путем изучения последовательной информации. 

Наша базовая модель DSL дает лучшие результаты для всех 

наборов данных, кроме IC03-50, по сравнению с He и др. Мы 

связываем это с процедурой сквозного обучения и большим 

объемом синтетических данных во время обучения. Модель 

Jaderberg (2015) показывает лучшие результаты для IC03-50 и IC03-

Full. Однако, поскольку они рассматривают проблему 

распознавания текста как задачу классификации нескольких 

классов (количество классов равно количеству слов), их модели 

трудно обучить и адаптироваться к тексту вне словаря. Ожидается, 

что наша базовая модель DSL будет иметь производительность, 

аналогичную Shi и др. 2016, так как у нас схожая архитектура 

модели и процедура обучения. Мы связываем разницу с 

различными используемыми синтетическими обучающими 

данными и настройкой гиперпараметров. 

Используя потерю Lpt на временной шаг, наша модель больше 

не будет выводить изолированные пики непустого прогноза. Более 

того, из рисунка 5 и таблицы 1 видно, что DSLCL и DSL-WL 

работают лучше, чем DSL. Мы предполагаем, что прогнозирование 

пика вредно, поскольку оно запутает модель относительно того, где 

давать непустой прогноз, а где нет. 

DSL-WL связывает или немного превосходит DSL-CL во всех 

наборах данных, что позволяет предположить, что наша 

пересмотренная оценка потерь W CT C (X) эффективна. 

Восстановление обложек книги. Чтобы оценить эффективность 

поиска в нашей системе, мы применяем метод оценки, основанный 

на поиске, аналогичный тому, который использовали Chen и др. 

(2010) и Tsai и др. (2011). Однако, поскольку у нас есть доступ 

только к 454 изображениям обложек книг, которые они 

использовали для запроса, а не ко всей базе данных для поиска, 

которая содержит 2 300 книг, необходимо создать нашу 

собственную коллекцию. Основываясь на темах этих 454 книг, мы 

просмотрели и отобрали более 9000 книг, чтобы создать нашу базу 

данных вместе с этими 454 тестовыми изображениями 

позвоночника. Для каждой книги в нашей базе данных мы 

просканировали ее название и метаданные, такие как автор и 

издатель. Затем эта информация индексируется для последующих 
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задач поиска. Мы ожидаем, что созданный нами набор данных 

является надмножеством их, а это означает, что более высокая 

точность и отзывчивость наших результатов могут указывать на 

превосходную производительность. 

Наша система полагается только на распознавание текста. В 

результате нам нужна только текстовая информация каждой книги, 

и нам не нужно хранить и запрашивать изображения обложек, что 

значительно сокращает объем данных, которые нам нужно хранить 

и управлять. Более того, для библиотек с ограниченными 

ресурсами нельзя всегда предполагать, что изображения книг уже 

доступны. 

Для каждого изображения обложек книги обнаруживается, 

распознается и исправляется текст. Выходные данные 

дополнительно уточняются путем сопоставления со словарем из 

нашей базы данных с использованием алгоритма сопоставления 

ближайшего соседа. Наконец, мы используем эти выходные данные 

в качестве ключевых слов для поиска в нашей базе данных. Во 

время поиска веса tf-idf (частота термина - обратная частота 

документа) используются для ранжирования возвращаемых 

результатов. Самый высокий результат, если он существует, 

объявляется как наш прогноз для каждого изображения обложек 

книги. Мы создали нашу поисковую систему на основе Apache Solr, 

так что наша система хорошо масштабируется для больших 

коллекций книг. 

Как и у Chen и др. (2010) и Tsai и др. (2011), мы сообщаем о 

точности и запоминании при запросе 454 изображений. Точность 

определяется как доля правильно идентифицированных книг к 

заявленным правильным книгам, в то время как отзыв определяется 

как доля правильно идентифицированных книг ко всем запросам. 

Далее мы определили отзыв в topk, который измеряет количество 

правильно идентифицированных книг, которые появляются в топ-k 

результатах поиска. Поскольку только один корешок книги в нашей 

базе данных может быть правильным для каждого запроса, 

точность на вершине k не имеет значения, поскольку она будет 

линейно уменьшаться по отношению к K. Мы также оцениваем 

наши результаты с помощью Reciprocal Rank (RR), который 

определяется как: RR = 1 / K, где K - позиция в рейтинге первого 

релевантного документа (в нашем случае - обложек целевой книги). 

Сообщается средний взаимный рейтинг (MRR) по нескольким 

запросам. Все эти меры широко используются информационно-

поисковым сообществом. 



177 

 

 

 
Рис. 5: Отзыв наверху-k во время поиска. Q.Reg означает, что мы 

используем распознанный текст в качестве ключевых слов во время 

поиска, в то время как Q.Gt означает, что мы используем наземные 

заголовки (без метаинформации) в качестве ключевых слов. 

На рис. 5 показан отзыв на разных позициях k. Наша модель 

достигает 96,4% запоминаемости в 5 лучших результатах поиска, 

демонстрируя эффективность нашей системы обнаружения текста. 

При дальнейшем изучении случаев неудач мы обнаружили, 

что большая часть ошибочных прогнозов была вызвана менее 

разборчивыми ключевыми словами, используемыми во время 

поиска. Несколько книг могут иметь очень похожие или даже 

идентичные заголовки с небольшими различиями в 

метаинформации, такой как имя автора, имя издателя, номер тома и 

т.д. Более того, некоторая метаинформация на изображениях 

обложек книг имеет тенденцию быть размытой и иметь небольшой 

размер, что затрудняет обнаружение. В таких случаях 

использование текстового поиска может быть неадекватным. 

Чтобы лучше понять, как эти факторы могут снизить 

эффективность нашей модели, мы оцениваем эффективность 

поиска, запрашивая достоверные названия на изображениях 

обложек книг. Эти результаты дают разумное представление о 

потенциальной верхней границе производительности текстового 

метода (результаты показаны на рисунке 5). Хотя поиск по 

изображениям может решить эту проблему, он требует больших 

затрат на хранение и передачу изображений. Остальные случаи 

сбоев в основном связаны с несовершенными или даже 

неправильными ограничивающими рамками локализации текста. 
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Из вышеизложенного сделаем следующие выводы. 

Предлагаемая система использует современную глубокую 

нейронную архитектуру для обнаружения и распознавания текста 

обложки книг с целью идентификации конкретных книг в 

библиотеке и эффективного управления библиотечным ресурсам. 

При этом достигается высочайшего уровня производительности 

для задачи распознавания текста обложки книг на нескольких 

тестовых наборах данных, сокращая время обучения. Эксперимент 

по поиску информации проводится с использованием большой 

базы данных библиотеки для оценки производительности всей 

системы.  
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Ускоряющийся научно-технический прогресс приводит к тому, 

что современному человеку приходится получать новые знания и 

осваивать новые технологии не только в детстве и юности, но и на 

протяжении практически всей жизни. Эти вызовы не могут не 

найти отражения в содержании образования. Для того чтобы 

овладевать не только, и не столько готовыми знаниями, сколько 
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умением осваивать новое, следует насыщать образовательный 

процесс соответствующими видами деятельности.  

В частности, не вызывает сомнений необходимость 

приобщения современных школьников к проектной и 

исследовательской деятельности. Такое приобщение может быть 

организовано по-разному: начиная с фрагментарного вкрапления 

элементов исследования на обычных уроках и заканчивания 

реализацией больших исследовательских проектов, рассчитанных 

на несколько месяцев. Разумеется, в последнем случае речь идет о 

работе в рамках кружка, факультатива или индивидуального 

исследования. В данной статье мы будем говорить именно о таких 

исследованиях. 

Конечно, столь масштабная работа учащихся требует 

публичного подведения итогов в виде конференций, смотров и 

конкурсов различного уровня: школьного, регионального, 

Всероссийского, международного. Признание достижений – один 

из основных стимулов к продолжению успешной работы, и 

наоборот – отсутствие признания с большой долей вероятности 

приведет к тому, что у школьника «опустятся руки».  

К счастью, в количестве всевозможных конкурсов и 

конференций недостатка нет. Однако качество большинства 

представляемых на них работ чаще всего оставляет желать 

лучшего. Перечислим основные, на наш взгляд, причины этого. 

1. Одна из главных причин – «обязаловка». Предъявление 

каждому ученику требования «выдавать на-гора» новые 

научные результаты, точно так же, как и предъявление 

каждому учителю требования успешно руководить этим 

процессом, может приводить (и приводит) только к 

профанации. Подчеркнем, мы не против того, чтобы 

элементы исследовательской и проектной деятельности 

присутствовали при обучении всех школьников, мы 

против того, чтобы делать вид, что каждый школьник 

дорастает до полноценного научного исследования. 

2. Зачастую критерии оценивания докладов, заявленные в 

регламенте конкурса, механически копируют требования, 

предъявляемые к диссертационным исследованиям. И 

организаторам, и руководителям понятно, что обычный 

(пусть даже заинтересованный и способный) школьник 

вряд ли выполнит исследование, в котором будет решена 

новая, актуальная, теоретически-значимая задача, а заодно 

и внедрит полученные результаты. А раз так, то можно 
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закрыть глаза на эти требования. Особенно часто страдает 

при этом новизна работы. Разумная мысль о том, что для 

получения новых серьезных научных результатов нужна 

основательная многолетняя подготовка, преобразуется в 

сознании многих учителей в ошибочный постулат, что 

удел школьников (и самих учителей) – исключительно 

изучать готовое, придуманное другими людьми.  

3. Важная причина низкого качества исследовательских 

работ школьников – недостаточный уровень подготовки 

учителей к руководству такой работой. Соответствующие 

методики нередко вовсе отсутствуют в программах 

педагогических вузов, либо изучаются фрагментарно и 

зачастую формально. К счастью, в последнее время начала 

появляться литература ([4], [5]), посвященная 

исследовательской работе школьников в области 

математики, в которой нашлось место конкретным 

рекомендациям и примерам. Но эти книги не слишком 

хорошо известны основной массе учителей. 

4. Специфика математического исследования – 

дополнительное препятствие в становлении юного 

исследователя. В исследовании по биологии, экологии, 

истории… источником новизны может быть региональный 

компонент. Учащийся под руководством учителя может 

применять известные методики, но при этом получать 

новые результаты, поскольку у профессионалов 

элементарно «не дошли руки» до конкретного пруда, 

парка или частного архива. Если тематика исследования 

относится к перечисленным дисциплинам или, допустим, 

химии или физике, у учащегося (конечно, не всегда, а при 

наличии благоприятных обстоятельств) есть возможность 

примкнуть к профессиональному коллективу 

исследователей. При этом он может выполнять простые 

посильные задания (условно говоря, «мыть пробирки») и 

постепенно вникать в тонкости той или иной науки. В 

математике же региональный компонент отсутствует в 

принципе, а возможность влиться в исследовательский 

коллектив весьма ограничена.  

В результате среднестатистический учитель уверен, что все 

исследовательские работы скачиваются из Интернета. Дальше 

возможны различные сценарии. 
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В лучшем случае школьник пытается разобраться в найденном 

материале и переоформить его. Эта работа вполне полезна. Но 

изучение, осмысление и оформление готового материала, никоим 

образом не являются исследовательской деятельностью. 

К сожалению, нередки случаи, когда усилия учащегося 

направленные на понимание содержания «своей» работы 

оказываются недостаточными, а то и вовсе отсутствуют. Например, 

школьник, воспользовавшись готовой программой, изготовил 

несколько красивых картинок, изображающих фракталы, и 

полагает, что выполнил научно-исследовательскую работу, не 

очень понимая при этом математическую сущность понятия 

«фрактал». 

Наконец, встречаются случаи, когда школьник и его 

руководитель не просто используют чужие результаты, а пытаются 

выдать их за свои (в силу своей недостаточной эрудиции полагая 

найденные ими в интернете материалы никому не известной 

экзотикой).  

 Кардинально улучшить ситуацию, на наш взгляд, могут 

следующие меры: 

отказ от обязательности представления работ на внешний 

конкурс от каждого учителя; 

подготовка заинтересованных учителей к руководству 

исследовательской работой обучаемых;   

существенное изменение критериев оценивания школьных 

исследований. 

Остановимся на последнем пункте. На наш взгляд, основным 

требованием, предъявляемым к школьному исследованию в 

области математики должна быть его новизна. А место 

актуальности задачи, ее теоретической и практической значимости 

«должно занять важнейшее требование, которое уместно назвать 

содержательностью. Это означает, что выполнение работы должно 

формировать у исполнителя навыки исследователя. Желательно, 

чтобы при решении поставленных задач были востребованы 

подходы и идеи, характерные для решения менее искусственных 

задач» ([2]).  Актуальность и значимость школьного исследования 

заключается не в том, что оно вносит существенный вклад в науку 

и ее приложения, а в том, что оно развивает самого исследователя, 

как творчески и критически мыслящего человека и, возможно, как 

будущего ученого.  

Но где же взять новую, пусть даже не актуальную, но 

содержательную и, в то же время, посильную для школьника 
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задачу, которая может служить основой будущего исследования? 

Ответ одновременно и прост и сложен. Ее нужно придумать! И это 

только начало. Очень велика вероятность «изобрести велосипед», 

то есть уже решенную кем-то задачу. Другая опасность – задача 

может оказаться непосильной для школьника (а возможно, и не 

только для школьника). Не исключена и противоположная 

ситуация – решение задачи может оказаться тривиальным, не 

востребующим каких-либо исследовательских навыков и идей.  

Поэтому задачи, являющиеся потенциальными темами 

школьных исследований, нуждаются в апробации, тщательной 

верификации новизны, возможной трансформации и т. д. 

Экспериментальной площадкой, позволяющей осуществить 

перечисленные выше действия стал цикл сетевых конкурсов 

«Математический марафон» ([1]), который автор ведет на 

протяжении без малого двух десятилетий. 

Изначально данный цикл был задуман для непосредственного 

участия заинтересованных старшеклассников и студентов младших 

курсов. Но жизнь внесла свои коррективы. По правилам конкурсов 

к участию в них допускаются все желающие. Поэтому для решения 

подавляющего большинства задач не требуется знаний, выходящих 

за рамки средней школы (хотя сами задачи совсем не похожи на 

школьные). И поначалу среди участников было немало школьников 

и студентов.  Однако, со временем взрослые конкурсанты 

практически вытеснили молодежь. На наш взгляд, одной из 

основных причин этого является весьма высокий средний уровень 

математической подготовки взрослых участников. Амбициозные 

старшеклассники и младшекурсники (а в конкурсах, не 

ограниченных формальными требованиями к соревнующимся, 

принимали участие исключительно такие), не выдерживая по 

объективным причинам конкуренции с более подготовленными 

участниками, испытывали дискомфорт и, как правило, быстро 

покидали проект. А со временем, когда автор прекратил широкую 

рекламу конкурса среди молодежной аудитории, и вовсе 

практически перестали появляться. Другой важной причиной 

отсутствия школьников среди конкурсантов является 

перегруженность старшеклассников многочисленными 

конкурсами. В этой ситуации они резонно выбирают те конкурсы, 

участие в которых может принести им дополнительные 

преференции, учитываемые при поступлении в вуз. 

Удивительным образом, почти полное отсутствие 

старшеклассников среди конкурсантов не только не помешало 



185 

 

использовать «Математический марафон» для верификации, 

апробации и корректировки тематики потенциальных школьных 

исследований, а, скорее, наоборот расширило такие возможности. 

Лучшие конкурсанты, по сути, выступают в качестве сообщества 

квалифицированных экспертов.  

Но одной экспертной оценкой помощь конкурсантов не 

ограничивается. В правилах Математического марафона явно 

указано, что приветствуются и поощряются аналоги и обобщения 

предлагаемых задач. Некоторые из таких аналогов и обобщений 

достаточно естественны. Но бывают и неожиданные идеи, 

приводящие к новым задачам и новым потенциальным темам 

исследования.  

Заметим, что условия, а затем и решения, и разбор задач 

размещаются в открытом доступе на сайте Математического 

марафона (и дублируются еще на нескольких площадках). 

Естественным образом возникает вопрос: не могут ли 

старшеклассники, которым будет предложена тема, выросшая из 

конкурсной задачи, воспользоваться готовым решением? В 

результате может реализоваться один из изложенных выше 

сценариев с представлением чужих результатов.  

К счастью, в нашем случае существуют несколько способов 

избежать указанной опасности.  

Во-первых, в качестве конкурсных, как правило, предлагаются 

частные задачи, из которых можно получить темы для 

исследования после корректировки и обобщения условия. 

Типичным примером может служить задача ММ231 ([1]). Вот ее 

формулировка: 

На сторонах 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 и 𝐴𝐶 египетского треугольника ABC 

выбрали точки 𝐶1, 𝐴1 и 𝐵1 соответственно. Оказалось, что 

треугольники 𝐴𝐵1С1, 𝐵С1𝐴1 и 𝐶𝐴1𝐵1 равновелики. Какую часть 

площади 𝐴𝐵𝐶 составляет площадь треугольника 𝐴1𝐵1С1 при 

условии, что последний - прямоугольный? 

А вот постановка задачи, предложенной для исследования 

старшеклассникам: 

На прямых, содержащих стороны 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 и 𝐴𝐶 треугольника 

лежат точки 𝐾, 𝐿 и 𝑀 соответственно. Треугольник 𝐾𝐿𝑀 будем 

называть подобно-вписанным в 𝐴𝐵𝐶, если: 

 𝐾𝐿𝑀 подобен 𝐴𝐵𝐶 (при подходящем сопоставлении 

вершин) 

 𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝜇𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ при некотором 𝜇, 

отличном от 0 и 1. 
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Сколько существует подобно-вписанных треугольников? 

И формулировка, и наиболее простой метод решения исходной 

задачи, существенно опирающийся на прямоугольность исходного 

треугольника, не позволяют напрямую воспользоваться решением 

ММ231 для достижения цели исследования. 

В рассмотренном примере никто из конкурсантов не 

предложил модификаций ММ231, близких к исследованию 

подобно-вписанных треугольников. Но это, скорее, исключение из 

правил. Обычно такие модификации и обобщения исходной задачи 

поступают. Но и это не помеха будущему исследованию. 

Рассмотрение аналогов и обобщений исходной задачи может быть 

опубликовано вместе с решением (если оно не перспективно в 

качестве потенциальной темы исследования), а может быть 

отложено до окончания такого исследования. 

Характерным примером такого развития событий может 

служить задача ММ77 ([1]). Конкурсанты прислали не только 

решение исходной задачи, но и ссылки на ресурсы (см., например, 

[6]), где рассматривалась подобная проблематика. На основании 

изучения этих ресурсов старшеклассникам были предложены 

новые задачи, в том числе, выходящие за рамки известных 

результатов. После успешного решения этих задач и их 

представления на конкурсах исследовательских работ 

старшеклассников: в обзор задачи ММ77 было внесено 

дополнение; в Математическом марафоне появились задачи 

ММ206 и ММ207 ([1]), развивающие идеи ММ77; результаты 

исследования были опубликованы в совместных работах 

старшеклассника и его руководителя ([3], [7]).  

Описанная методика использования цикла сетевых 

математических конкурсов в качестве экспериментальной 

площадки исследований старшеклассников успешно 

зарекомендовала себя на практике. С ее помощью школьниками 

под руководством автора было выполнено более 20 

исследовательских работ, большая часть которых была отмечена 

дипломами на Всероссийском конкурсе научных работ школьников 

«Юниор», Балтийском научно-инженерном конкурсе и ряде других. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064. 

  

Литература 



187 

 

1. Лецко В. А. Математический Марафон, 2020. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www-

old.fizmat.vspu.ru/doku.php?id= marathon: about 

2. Лецко В. А. От задачи к исследованию. − СПб: СМИО 

Пресс, 2021 − 336 с. 

3. Лецко В. А., Дзюбенко В. А., О последовательных 

натуральных числах с одинаковым количеством делителей 

// Грани познания  2016, № 2.  С. 165-174. [Электронный 

журнал]. URL: http:// grani.vspu.ru/files/publics /1464684416. 

pdf 

4. Сгибнев А. И., Исследовательские задачи для начинающих. 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МЦНМО, 2015. – 136 с. 

5. Ястребов А. В. Исследовательское обучение математике в 

школе. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018 – 158 с. 

6. I. Duentsch, R. B. Eggleton, Equidivisible consecutive integers, 

1990. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.cosc.brocku. 

ca/~duentsch/archive/equidiv.pdf 

7. V. Letsko, V. Dziubenko, Consecutive positive integers with 

the same number of divisors, arXiv: math.NT/1811.05127 v1, 

2018. [Электронный ресурс]. URL:  

https://arxiv.org/pdf/1811. 05127.pdf 

 

 

 

Трунова В.В. , Михальчук Л.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №97 имени дважды Героя Советского Союза 

П.А. Плотникова», Алтайский край, г.Барнаул , gonba97@mail.ru 

 

Trunova V. V., Mikhalchuk L.A. 

ORGANIZATION OF OUTSTANDING MATHEMATICS ACTIVITIES 

USING THE PROJECT METHOD 

 
Municipal budgetary educational institution “Secondary school №97 

named after twice Hero of the Soviet Union P.A. Plotnikov ",  

Altai Territory, Barnaul, gonba97@mail.ru 
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является «научить ребенка учиться». Самое главное – не просто 

дать ребенку новую информацию и развить определенные умения, 

а научить их применять, совершенствовать как во время урока, так 

и во внеурочное время. Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения подчеркивает 

значимость внеурочной деятельности, которая нацеливает педагога 

на ребенка. В данной статье описан опыт организации внеурочной 

деятельности по математике с использованием проектно-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 

 

Resume: One of the key competencies of the second generation Federal 

State Educational Standard is “to teach a child to learn”. The most 

important thing is not just to give the child new information and develop 

certain skills, but to teach them to apply, improve both during the lesson 

and after school. The federal state educational standard of the second 

generation emphasizes the importance of extracurricular activities that 

aim the teacher at the child. This article describes the experience of 

organizing extracurricular activities in mathematics using design and 

research activities in the context of the implementation of the Federal 

State Educational Standard of basic general education. 

 

Ключевые слова:  внеурочная деятельность, математика, метод 

проектов, проектно-исследовательская деятельность. 

Key words: extracurricular activities, mathematics, project method, 

design and research activities. 

 

«Математика – это сложно и скучно!». С этой фразой  

сталкивается практически каждый учитель математики. Заходя в 5 

классы в первый раз, можно увидеть страшную картину: у одних 

детей в глазах страх, испуг, у других безразличие, пустота и только 

у малой части можно заметить хоть какой-то интерес к предмету. И 

тогда страшно становится уже учителю – как работать с такими 

детьми? Современные ребенок – это не советский школьник, он не 

знает слов «нужно», «обязан», «должен» и т.д, он знает только 

слово «хочу!». Остается только один выход – разбудить в ребенке 

его природную любознательность. Одним из способов вовлечения 

ребенка в активную деятельность является метод проектов. Он дает 

возможность сделать процесс обучения наиболее интересным, 

наиболее увлекательным и, как следствие, наиболее 

результативным. 
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Проект – это творческая деятельность, направленная на 

решение конкретной проблемы, на достижение заранее 

запланированного результата. Проект может включать в себя 

элементы докладов, рефератов, исследований и любых других 

видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способы достижения результата проекта [1]. 

Одна из главных задач любого учителя – это заинтересовать 

своим предметом весь класс. Всем хорошо известно, что любой 

класс условно можно разделить на два типа детей «гуманитариев» 

и «математиков». Методов проектов как раз позволяет 

заинтересовать «гуманитариев» математикой, предложив каждому 

ребенку задание с учётом уровня его подготовки. 

Метод проектов можно применять не только во внеурочной 

деятельности, но и на уроках усвоения новых знаний, где изучение 

нового материала является основной дидактической целью. Для 

таких уроков характерно опережающее самостоятельное 

ознакомление школьников с учебным материалом, открытие 

теорем, изучение свойств математических объектов, вывод 

математического правила и коллективное обсуждение на уроках 

полученных результатов. Так же на занятиях необходимо создавать 

проблемные ситуации, при решении которых ученик комбинирует 

несколько элементов для решения проблемы, развивает навыки 

самообразования. Эффектным средством является проведение 

семинаров-практикумов, лабораторно-практических работ, 

решение задач практической направленности. Такие занятия 

способствуют развитию у учащихся одновременно измерительных, 

графических, вычислительных умений и навыков, а также 

помогают развивать у них способности геометрического 

моделирования и конструирования. Например, можно провести 

практические работы на построение треугольников по заданным 

элементам. Ребятам можно предложить следующие задачи:  

1. Постройте треугольник, у которого два тупых угла. 

2. Постройте треугольник, у которого один угол прямой, а 

второй тупой. 

3. Постройте любой треугольник и, измерив его углы, 

найдите их сумму. 

Можно предложить изобразить фигуру и с помощью рисунка 

увидеть закономерность или увидеть свойство этой фигуры, 

попробовать его сформулировать.  

Эти задачи помогают развивать умения работы с чертёжными 

инструментами, опытным путем находить свойства простейших 
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фигур. Результаты, полученные при выполнении самостоятельно 

этих заданий, помогают дольше удерживать в памяти выводы, 

полученные в ходе работы.  

На занятиях так же можно использовать задачи 

исследовательского характера. Исследовательские задания – это 

предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему; 

решение её требует проведения теоретического анализа, 

применения нескольких методов научного исследования, с 

помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них 

знание [2]. 

Стараемся взятые из жизни задачи  перевести на язык 

математики, т.е. сконструировать на их основе, например, чисто 

геометрические задачи и наоборот, рассматриваемые 

геометрические задачи связать с жизнью, с практической 

деятельностью человека. Таким образом, это позволяет ответить на 

один из самых популярных вопросов детей на уроках математики 

«А где нам это пригодится?» 

Большие возможности для исследования дают творческие 

задания по составлению задач: 

1. Составить задачу с определенным порядком действий. 

2. Составить задачу по уравнению. 

3. Составить задачу по данному рисунку. 

Очень важно, чтобы ребёнок на занятиях был активным 

участником поиска решений, при этом получал удовлетворение от 

полученного открытия. В начале занятия – исследования важно 

снять у детей напряжение, страх перед задачей, настроить на поиск 

решения. В ходе занятия доброжелательное обсуждение всех 

выдвинутых предположений, помогает добиться успехов слабым 

ученикам. 

За последние два года нашими учениками были написаны 

следующие проекты «Геометрические головоломки», «История 

возникновения отрицательных чисел», «Многоугольники в 

живописи», «Исторические задачи в дробях» и другие. 

Исследовательская работа «Нестандартные способы устного счета 

при умножении натуральных чисел» заняла 1 место  в окружной 

научно-практической конференции, а  работа «Математика 

Древнего Египта» - 3 место в городской НПК «Константа» 

 Таким образом, проектная и учебно-исследовательская 

деятельность формируют у учащихся целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и ответственности, что и 
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обеспечивает современное качество образования и повышает 

качество преподавания предмета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы развития и 

модернизации системы высшего образования, вызванные 

внедрением технологий электронного и дистанционного обучения. 

Авторы дают обзор различных типов электронных и 

дистанционных образовательных ресурсов, определяют их 

образовательную ценность для программ профессиональной 

языковой подготовки в вузах. 

 

Abstract. The article covers the processes of development and 

modernization in higher education system induced by implementing 

electronic and distant education technologies. The authors give an 

overview of different types of electronic and distant educational 

resources, define their educational value for professional language 

training programmes in universities.  
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Сегодня, в связи с повышенной необходимостью обучения 

иностранному языку, он рассматриваемый как инструмент 

профессионального общения. Иностранный язык является важным 

критерием для оценки знаний, полученных бакалавром и 

магистром. Поэтому развитие коммуникативной компетентности 

выпускников на каждом этапе является важной задачей системы 

высшего образования.  

Актуальная задача состоит не только в модернизации 

содержания языковой подготовки на различных ступенях высшего 

образования, но и во внедрении новых технологий, направленных 

на развитие коммуникативной компетенции у будущих бакалавров, 

магистров и аспирантов. Развитие технологий дистанционного 

обучения открыло новые перспективы обучения иностранным 

языкам для будущих представителей бизнеса. Использование этих 

технологий повышает мотивацию и познавательную активность 

студентов, их интерес к предмету, помогает интенсифицировать и 

персонализировать процесс обучения, устраняя психологический 

барьер при использовании иностранного языка как средства 

профессионального общения.  

Прорыв в развитии информационных и коммуникационных 

технологий и глобальной информационной сети в рамках 

модернизации системы высшего образования привел к внедрению 

новых стратегий обучения и, как следствие, – к повышению роли 

дистанционного обучения. Он позволяет учителям и студентам 

взаимодействовать в виртуальной среде, состоящей из 5 

традиционных компонентов образовательного процесса – целей, 

содержания, методов, организационных подходов и средств 

обучения. Дистанционное обучение осуществляется с помощью 

электронных образовательных технологий или других средств 

интерактивного общения между учителями и учениками [1]. При 

грамотном проектировании, администрировании и организации 

Интернет и технология дистанционного обучения могут помочь 

преподавателю организовать автономию студента, развить у 

обучающихся учебные и жизненные навыки, что активизирует 

навыки их практического применения в их профессиональной 

деятельности и повысит эффективность высшего образования.  

Сейчас существует множество определений таких терминов, 

как «электронное обучение», «дистанционное обучение», 

«технология дистанционного обучения». Электронное обучение – 

это процесс обучения, основанный на интерактивных электронных 
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носителях: корпоративные сети, Интернет, электронная почта, чат, 

форум, блог, LinkedIn, Live Journal, YouTube, Twitter, Skype, 

WhatsApp и др. [3, с. 89].  

Дистанционное обучение – это набор технологий, которые 

позволяют, с одной стороны, интерактивное онлайн-общение 

обучающихся и преподавателей в процессе обучения, с другой 

стороны, – повышают самостоятельность студентов, предоставляя 

им возможность внести свой вклад в развитие курса. 

Преимущество – возможность совмещения учебы и работы с 

помощью системы дистанционного обучения (СДО), направленной 

на расширение образовательной среды и образовательных 

перспектив в России. [2, п. 16].  

Дистанционные образовательные технологии как СДО 

обеспечивают принцип доступности в высшем образовании. 

Внедрение новых образовательных технологий в систему высшего 

образования возможно при следующих условиях:  

1) вводится новая концепция электронного обучения, 

технологий дистанционного обучения, в частности, 

информация с электронным заданием;  

2) цель использования электронного обучения и технологий 

дистанционного обучения зависит не только от доступа к 

образованию, но и направлена на повышение его качества; 

Цели использования электронного обучения и технологий 

дистанционного обучения зависят не только от доступа к 

образованию, но и направлены на повышение его качества; 

3) возможность расширения технологий электронного и 

дистанционного обучения в образовательных системах 

университетов, профессионально-техническом обучении и 

программах дистанционного обучения без получения 

степени. 

Одним из важнейших направлений использования 

электронного и дистанционного обучения в вузе является изучение 

иностранного языка. Можно выделить следующие причины:  

 – дистанционное обучение является наиболее 

эффективным способом обучения для некоторых 

категорий студентов (особые потребности, экономически 

невыгодное положение, полная занятость и т.д.);  

 – разнообразие форм и методов электронного обучения 

позволяет организовать процесс изучения иностранного 

языка в соответствии с индивидуальными особенностями 
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студентов, а также тематическими особенностями 

программы курса; 

 – технология электронного обучения наиболее ярко 

отражает текущее состояние развития общества, поскольку 

каждый в своей повседневной деятельности прибегает к 

разнообразным электронным устройствам, которые 

позволяют им применять эти знания на практике;  

 – личная ответственность как за учебный процесс, так и за 

его результаты создает условия, которые приводят к 

повышению эффективности овладения иностранным 

языком и повышают самостоятельность обучающихся.  

Быстро развивающиеся мобильные технологии с разработкой и 

изобретением новых устройств также приводят к возрастанию роли 

дистанционных технологий в образовании. Мобильное обучение 

развивается из электронного обучения, выступая в качестве его 

расширения. Мобильные устройства не заменяют существующие 

методы обучения, они предоставляют новую среду, более 

эффективные возможности обучения; они стали важным 

образовательным инструментом для изучения иностранного языка.  

В последнее время набирает популярность другой вид 

дистанционного обучения – вебинары. Образовательные вебинары, 

являющиеся разновидностью технологии дистанционного 

обучения, включают в себя последовательные отчеты, презентации, 

вопросы и ответы, и все они организуются через Интернет [2, с. 17]. 

Среди значительных преимуществ вебинаров – экономия времени и 

доступность с точки зрения подготовки и возможность привлечь 

большее количество слушателей [5].  

Еще один обширный Интернет-ресурс – видео- и подкасты, 

содержащие как обычную, так и актуальную информацию, не 

имеющую отношения ко времени и месту учебы.  

Данные технологии в основном направлены на развитие 

профессиональных навыков общения, разговорных и 

коммуникативных навыков. В то же время такие навыки, как 

чтение, письмо и аудирование, также можно развивать с помощью 

технологий дистанционного обучения. Чтобы развить 

профессиональные навыки слушания, преподаватели могут 

выбирать различные видео- или аудиоссылки. При выборе 

аудиотекстов и задач развития навыков аудирования необходимо 

учитывать следующие факторы:  

1) выбор учебных материалов должен быть 

коммуникативным, как инструмент для моделирования 
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учебной ситуации и составления оценки навыков 

аудирования в аутентичной практической возможности;  

2) задания на слушание должны содержать реальные 

коммуникативные ситуации, подходящие для расширения 

и развития в коммуникативные задания;  

3) очень важно, чтобы материалы имели образовательную и 

социально-культурную ценность. Предлагаемые для 

прослушивания тексты должны иметь коммуникативную и 

культурную ценность [3], соответствовать уровню 

владения языком обучающимися, их возрастной группе и 

образовательным интересам, быть профессионально 

ориентированными.  

Важным шагом в процессе обучения является развитие 

языковых навыков, а также улучшение навыков межличностного 

общения. Технологии дистанционного обучения способствуют 

решению проблемы так называемой отложенной проверки, когда 

цепочка (1) «задание – (2) выполнение задания – (3) проверка 

преподавателем – (4) оценка» оказывается слишком трудоемкой [6, 

7].  

Использование технологий дистанционного обучения 

повышает интерес к изучению языков. Такие технологии в 

образовании запускают мотивационные факторы: любопытство, 

стремление к самоконтролю, воображение, исследовательские 

навыки, поскольку обучающийся добровольно отводит больше 

времени на решение проблем, порожденных стремлением к 

непрерывному обучению» [2, с. 13].  

Современные тенденции в развитии технологий 

дистанционного обучения, похоже, эволюционируют от 

электронных технологий (электронного обучения) к смарт-

технологиям, которые позволяют преподавателям:  

1) использовать существующий образовательный контент, 

перепроектировать и модифицировать его в соответствии с 

целями и цели курса, а также индивидуальные 

характеристики студентов;  

2) общаться в онлайн-сообществах с коллегами, делиться 

образовательным контентом, идеями, опытом; объединять 

и разделять образовательные программы внутри вуза или 

между вузами; 

3) эффективно разрабатывать индивидуальный 

образовательный контент, который будет реализован на 

практике как индивидуальный подход к студенту в 
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соответствии с компетенциями, которые он должен 

развивать.  

Новые технологии требуют ряда навыков и компетенций, 

которые не являются новыми для бизнес-среды, но преподаватели 

все еще нуждаются в развитии. Преподаватель, использующий 

технологии дистанционного обучения в образовании, должен 

обладать следующими возможностями:  

1) быть готовым использовать современные 

информационные технологии при построении учебного 

процесса и учебных материалов, адаптировать их к 

профессиональным потребностям студентов;  

2) уметь грамотно оценивать качество информации и 

выбранных образовательных ресурсов в соответствии с 

целями образовательного процесса, чтобы удовлетворить 

потребности студентов и сделать изучение 

профессионального языка более продуктивным;  

3) использовать современные электронные и дистанционные 

средства и методы обучения для структурирования и 

представления учебной информации для лучшего 

использования в деятельности по языковому обучению; 

4) использовать современные электронные и дистанционные 

образовательные технологии и методы для разработки и 

структурирования электронных образовательных 

инструментов и учебных материалов, направленных на 

обучение языку для специальных целей.  

Таким образом, технологии дистанционного обучения в 

иноязычном образовании представляют собой форму 

самообучения, где основными образовательными инструментами 

являются информационные и дистанционные электронные 

образовательные технологии.  

Различные типы технологий электронного и дистанционного 

обучения позволяют реализовывать, изменять и развивать 

образовательные проекты. К сожалению, сегодня отсутствует 

учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения как 

инновационного метода профессионального обучения 

иностранным языкам. Необходимы руководящие принципы по 

применению новейших технологий, которые открывают новые 

возможности для преподавателей иностранных языков в разработке 

и внедрении электронных образовательных ресурсов и программ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 

дистанционного обучения как одного из форм современного 

преподавания. Дистанционное обучение удовлетворяет 

потребности в неформальном образовании без особых затрат, 

охватывая массы обучаемых независимо от их статуса или условий 

обучения, мотивируя студентов к обучению, развивая навыки 

самообразования, способности независимого решения проблем,  

рационального управления временем и ресурсами. 

 

Abstract. The article discusses the use of distance learning as one of the 

forms of modern teaching. Distance learning satisfies the needs for non-

formal education at low cost, reaching the masses of students regardless 

of their status or learning conditions, motivating students to learning, 

developing self-education skills, ability of solving problems 

independently and rational management of time and resources. 
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В эпоху цифровых технологий увеличилась не только скорость 

и количество подачи информации для тех, у кого есть доступ к 

интернету, но и возросла популярность и распространение 

использования  новых форм и технологий обучения с применением 

средств массовой информации и доступных информационных 

ресурсов. Среди самых популярных технологий в системе 

образования является дистанционное обучение, или электронное 

обучение, или on-line обучение. Общение посредством 

компьютерной связи способствует взаимодействию между 

обучаемыми через доступные технологии, такие как электронная 

почта, компьютерная конференция или on-line базы данных.  
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Дистанционное обучение в период распространения вирусной 

инфекции 2019-2021 позволило включить в процесс обучения 

множество студентов различных специальностей, включая 

заболевших, студентов с ограниченными возможностями и даже 

тех, кто говорит на иностранном языке. Такой вид обучения 

удобен, поскольку позволяет студентам учиться без ограничений 

времени или места, позволяет сделать процесс обучения гораздо 

легче, адаптивнее и персонализированнее для каждого студента 

или группы студентов. Например, при обучении иностранному 

языку студентов специальностей «психология», «социальная 

работа» или «социальная педагогика» преподаватели сталкиваются 

со многим трудностями, такими как недостаточный уровень 

сформированности навыков говорения, письма, работы в 

профессионально-ориентированными текстами. Из-за физического 

разделения между преподавателем и студентом общение 

осуществляется посредством использования компьютерных 

технологий, студент может пользоваться различными 

инструментами  (текстовые сообщения, письма, презентации) для 

заполнения пробела в знаниях для успешного процесса обучения и 

общения с инструктором. Студенты могут выбирать программы, 

которые позволят им работать в полной сплоченности или 

сфокусироваться на сотрудничестве и открытой дискуссии. 

Дистанционное обучение в данном случае позволяет 

сфокусироваться на персонализированном обучении, тем самым 

дает преподавателю  возможность подготовить индивидуальный 

план и материалы, которые будут доступны студентам в 

соответствии с их академическим уровнем владения иностранным 

языком. Таким образом, слабые студенты смогут решить 

имеющиеся проблемы, с которыми они сталкивались в процессе 

обучения, а сильные студенты смогут продвинуться, обогатив свои 

знания.  

В дистанционном обучении можно выделить несколько типов: 

 ‒ on-line обучение, которое является формой электронного 

обучения, требующее доступ к интернет ресурсам. Данное 

обучение более интерактивно, чем другие типы 

дистанционного обучения, позволяет преподавателю 

общаться с обучаемыми в реальном режиме времени. С on-

line обучением студенты должны иметь возможность 

скачивать учебные материалы с интернета, предоставлять 

свои работы через on-line студенческий портал, выполнять 

задания on-line, посещать вебинары, участвовать в 



201 

 

виртуальных on-line занятиях. On-line обучение позволяет 

преподавателю сделать процесс обучения интересным и 

насыщенным. Например, синхронные видео технологии 

(потоковое видео) позволяют преподавателю включить их 

в курс занятий дистанционно, не требуя затрат времени и 

средств. К тому же, можно осуществлять интернет-

трансляции и подкастинги, при которых обучаемые могут 

сидеть в своих комнатах дома или в библиотеках, рабочих 

местах за компьютерами, следя за инструкциями и 

материалами, которые отображаются учителем. 

 ‒ заочное дистанционное обучение, которое подразумевает 

получение материалов, студенческих заданий по 

электронной почте. Студент может работать с 

материалами в любое время и в любом месте. Посредством 

телефона или сообщений студент может 

проконсультироваться с преподавателем. 

 ‒ электронное обучение, подразумевающее умение 

работать с материалами курса на компьютере. Для данного 

обучения можно воспользоваться DVD, CD и другие 

компьютерные приложения. 

 ‒ интерактивные занятия, позволяющие пользователю 

прямо реагировать на содержимое материала, темп 

преподавания и результат. 

 ‒ видео конференция, позволяющая повысить опыт и 

преподавателя, и студентов посредством индивидуального 

взаимодействия, а также дает возможность студентам, 

отсутствующих на занятиях, заполнить пробелы в знаниях. 

 Дистанционное обучение имеет ряд положительных 

характеристик: 

 ‒ осуществляется под контролем учебного заведения. Это 

значит, что дистанционное обучение ‒ это не 

самообучение или неакадемическое обучение, хотя оно 

предлагает новую форму обучения, отличную от 

традиционной, и имеет право на существование на 

законных основаниях. К тому же студенты строго следуют 

графику учебы, подключаются к программам в заданное 

расписанием время, что позволит включить в процесс 

обучения прогуливающих студентов. 

 ‒ дистанционное разделение. Дистанция между 

студентами и преподавателем создает физический барьер, 
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но способствует преодолению интеллектуальных, 

культурных и социальных различий. 

 ‒ интерактивность. Электронное общение является средой, 

соединяющей индивидуальных обучаемых с группой и 

преподавателем, а обучающие ресурсы становятся менее 

зависимыми и широко доступными.  

 ‒ установление группы обучаемых как учебного 

сообщества. Разнообразные социальные сети, 

используемые в процессе обучения, сплачивают студентов 

в процессе общения, сокращают чувства изоляции. 

Помимо положительных аспектов можно выделить и 

негативные стороны дистанционного обучения. Например, при 

обучении иностранному языку у психологов в ГГУ им. Ф. Скорины 

можно столкнуться с недостатком профессиональных гостей, 

которых можно было бы привлечь в процесс обучения говорению 

на профессиональные темы. Обсуждение может осуществляться в 

темпе и некоторые студенты теряют глубину мыслей. Многие 

студенты жалуются на технические сбои или неспособность 

подключиться вовремя, а сбои с голосовым оснащением ведут к 

долгому и медленному печатанию, что сказывается на сокращении 

времени обучения и потери интереса, мотивации у сильных 

студентов. Если речь идет о формировании навыков просмотрового 

или изучающего чтения, то это задание может быть кропотливым, 

студенты могут спешить с ответами, не прочитав последующие 

записи, отмеченные преподавателем, которые, в свою очередь, 

могут быть тоже длинными. К тому же дистанционное обучение 

требует дисциплинированности, некоторые студенты 

предпочитают отмалчиваться, когда работают активные студенты. 

Для преодоления вышеперечисленных нюансов можно 

предложить комбинированный тип дистанционного обучения, 

включающее синхронный и асинхронный аспект. Это значит, что 

некоторые задания студенты могут выполнить не сразу, а до 

определенного времени и сдать on-line на форуме. 

Подводя итоги, можно сказать, что дистанционное обучение 

набирает оборот, становится популярным среди многих ведущих 

вузов страны. Однако вопрос состоит в нахождении качественной 

программы, которая предоставит обучаемым богатый опыт знаний. 
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В традиционную коррекционно-образовательную деятельность 

учителя-логопеда, активно внедряются современные 

компьютерные технологии. Сочетание классических методов 

обучения и информационных- коммуникативных технологий (ИКТ) 

позволяет сделать учебный процесс более разнообразным, 

познавательным, индивидуальным, мобильным. Если учитель 

владеет ИКТ, использует ресурсы и возможности мультимедийных 
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интернет-технологий в своей логопедической практике, то его 

работа становится эффективнее, ведь компьютерные технологии 

принадлежат к числу продуктивных средств обучения, все чаще 

применяемых в специальной педагогике [1]. 

 
Рисунок 1: ИКТ для логопеда 

 

Главное условие как педагогического, так и логопедического 

занятия – интерес детей. Привлечь внимание учащегося путем 

использования смены видов деятельности, принципов наглядности 

и игровых моментов, на наш взгляд, достижимо с использованием 

средств ИКТ: компьютерных развивающих и обучающих 

программ, средств мультимедийных ресурсов. 

 
Рисунок 2: Основные преимущества использования ИКТ в работе 

логопеда 

Цель применения компьютерных технологий – расширение 

возможностей развития речи, повышение качества подготовки 

детей к учебному процессу, освоение детьми компьютерной 

грамотности, создание условий для успешной социализации детей в 

обществе. 
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Изучив вопрос об интеграции компьютерных технологий в 

процесс коррекционной логопедической работы, можно выделить 

следующие направления: 

 документация – используются стандартные программы 

Microsoft: Word, Excel, Power Point. Файлы и папки могут 

содержать: отчетную документацию, индивидуальную 

картотеку, план работы, конспекты занятий, материалы 

для коррекции речи и т.д.;  

 диагностика – электронная речевая карта, в которую 

вносятся проанализированные результаты обследования 

устной речи, чтения и письма; составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых 

нарушений. После полного заполнения, речевая карта 

может быть распечатана и подписана учителем-логопедом; 

 индивидуальные занятия – проходят в сочетании с 

традиционными формами обучения и с соблюдением всех 

санитарно-гигиенический норм. Компьютерные 

программы и дидактический материал подбирается с 

учетом индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута и возрастных особенностей ученика [3]; 

              Дистанционные занятия с детьми проводятся по 

заранее составленному расписанию с использованием 

мессенджеров WhatsApp, Viber, бесплатных онлайн-

платформ Zoom, Skype; 

 работа с родителями – домашние задания, 

информирование родителей по электронной почте, 

индивидуальные онлайн-консультации, вовлечение 

родителей к участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка [2]; 

 самообразование – использование интернет-ресурсов для 

профессионального педагогического  самообразования, 

изучение методологической литературы, обмен опытом. 

Мультимедийные интернет-технологии и ресурсы, 

используемые в работе учителя-логопеда: 

 Логопедический тренажер «Дэльфа -142» (М., 2007); 

 Логопедические компьютерные программы: «Игры для 

Тигры», «Развитие речи», «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно», «Баба Яга учится читать», 

«Артикуляционный уклад звуков в норме», «Домашний 

логопед. Практический курс», «Волшебник Изумрудного 

города. Азбука с Элли», «Трое из Простоквашино. Шарик 
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учит азбуку», «Гарфилд второклассникам. Грамматика и 

письмо», «Гарфилд второклассникам. Лексика и 

орфография», «Интерактивный тренажёр для учеников 1-4 

классов «Я пишу грамотно»»; 

 Интернет-ресурсы с логопедическими онлайн-играми и 

пособиями: «LearningApps.org» является приложением для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей; 

Сайты: 

 https://mersibo.ru 

 https://www.logoped.ru 

 https://logopeddoma.ru 

 https://razvivaemsa.online 

 https://vk.com/club193475174 группа «Логоудаленка» 

 https://vk.com/logo_cab «LoGo кабинет | Пособия логопеда» 

 https://log41173.ucoz.ru/index/0-28 сайт «Школьный 

логопед» 

 https://www.logozavr.ru 

 http://www.teremoc.ru 

 https://smollogoped.ru 

Развивающие и обучающие мультфильмы/ролики: 

 https://www.youtube.com/channel/UCgJBURdLWGqVINoF6g

wesAg канал «Игровые мультфильмы. Помощь от 

логопеда». Подборка развивающих мультфильмов от 

учителя-логопеда Вдовиной Елены Викторовны; 

 https://www.youtube.com/channel/UCpPv0hMRxZmBR3B93

m9DxBA канал «Логопед для Вас». Здесь собраны 

интересные обучающие мультфильмы, песни, фрагменты 

логопедических занятий; 

 https://www.youtube.com/channel/UC7vjN6z5ZR4oLMbC7try

V8g канал «Логопед». Логопедические упражнения. 

Развитие речи. Советы логопеда. 

 https://www.youtube.com/channel/UCOLl4sPoRXKGIuLXws

hF43w канал «Logopedeti». Каналпо интерактивной 

логопедии. 

Использование компьютерных технологий на логопедических 

занятиях позволяет оптимизировать педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с речевыми нарушениями, 

повышает мотивацию ребенка, способствует повышению его 
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речевой и познавательной активности, значительно повышает 

эффективность работы учителя-логопеда.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения 
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Abstract. The article discusses the application of distance technologies 

at the Faculty of Physics and Mathematics of Chuvash state pedagogical 

university. The article describes the distance courses developed by the 

authors, used in the educational process and during the programming 

Olympiad. 
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В условиях информатизации образования актуальны вопросы 

организации учебного процесса с применением дистанционных 

технологий. Для поддержки дистанционного обучения авторами 

используются в работе  дистанционные курсы по различным 

дисциплинам,  а также для подготовки студентов к олимпиадам. 

Дистанционные образовательные технологии – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника. 

Отметим преимущества дистанционного обучения для 

студентов: 

– возможность обучаться в удобном месте, например с 

домашнего или рабочего компьютера; 

– гибкий график обучения, то есть возможность обучения в 

удобное время, а также  в удобном темпе; 

– доступ ко всем предоставляемым  материалам курса; 

– консультации преподавателя в период обучения; 

– возможность отправлять выполненные контрольные задания 

по сети; 

– использование чатов, форумов для обсуждения вопросов. 

В помощь студентам физико-математического факультета 

(ФМФ) ЧГПУ им. И. Я. Яковлева направлений подготовки 

«Прикладная информатика» и «Педагогическое образование» были 

разработаны дистанционные курсы «Прикладные методы 

оптимизации», «Программирование на С#», «Олимпиада по 

программированию», «Разработка web-приложений». Названные 
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дистанционные курсы позволяют более эффективно организовать 

учебную и самостоятельную работу студентов по изучению 

материала дисциплин и в удобной форме проводить  подготовку к 

олимпиадам [4,7]. 

В качестве платформы для дистанционных курсов была 

выбрана система дистанционного обучения (СДО) Moodle.  

1. Дистанционный курс «Прикладные методы оптимизации» 

используется в учебной работе студентов дневной и заочной форм 

обучения. Теорию методов оптимизации студенты направления 

«Прикладная информатика» изучают в рамках дисциплины 

«Прикладные методы оптимизации», а студенты  направления 

«Педагогическое образование» – в рамках  дисциплины  

«Исследование операций и методы оптимизации». В процессе 

преподавания названных дисциплин на физико-математическом 

факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковлева используются разнообразные 

формы и методы обучения и контроля: лекции, лабораторные и 

практические занятия, задания для самостоятельной работы, тесты, 

зачеты, экзамены, электронные учебные пособия, обучающие 

программы [5, 6, 8].  

Цели и задачи преподавания дисциплины «Прикладные 

методы оптимизации (ПМО)» заключаются в том, чтобы дать 

студентам представление о математическом аппарате теории 

методов оптимизации; показать сферы приложений методов 

оптимизации  на примерах; определить множество задач в области 

информационных и коммуникационных технологий, решаемых 

методами дисциплины; сформировать навыки формализации, 

разработки математических моделей и реализации вычислительных 

алгоритмов оптимизационных задач. Электронный учебный 

комплекс по дисциплине ПМО включает обучающие программы, 

тестовые модули для проведения автоматизированного 

тестирования, электронные учебники. Разработка и внедрение в 

учебный процесс дистанционного курса «Прикладные методы 

оптимизации» позволяет студентам получить дополнительные 

преимущества, связанные с применением дистанционных 

технологий.  

Зарегистрировавшись на образовательном портале вуза, 

студент получает доступ ко всем материалам курса с 

возможностью прохождения тестов для контроля знаний, 

использования форумов и чатов для обсуждения вопросов с 

другими студентами и преподавателем. Разработанный 

дистанционный курс включает разделы: «Решение задач линейного 
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программирования», «Задачи нелинейного программирования», 

«Теория игр»,  «Динамическое программирование». Внутри 

каждого раздела представлены различные виды изучаемого 

материала: теоретический и практический материалы, 

методические материалы по решению задач, контрольные задания, 

тесты для самоконтроля. По окончании всего курса обучения 

студенты сдают итоговый проверочный тест. 

Дистанционный курс «Прикладные методы оптимизации» 

активно используется при обучении студентов-заочников, а также в 

качестве дополнительного инструмента обучения на дневном 

отделении. Обучение студентов-заочников с помощью 

дистанционных технологий позволяет  преподавателю 

контролировать этапы изучения дисциплины студентами,  сроки 

сдачи студентами контрольных заданий, уровень знаний студентов 

при прохождении тестирования. 

2. Дистанционный курс «Программирование на C#» 

предназначен для студентов, изучающих дисциплины 

«Информатика и программирование», «Программирование»,  

«Высокоуровневое программирование», «Объектно-

ориентированное программирование». Курс позволяет студентам 

получить основные теоретические сведения по языку C#, изучить 

интерфейс и возможности среды Visual Studio, получить 

практические навыки разработки программ. Дистанционный курс 

включает лекции, практические примеры по разработке программ, 

обучающее видео по созданию консольных и windows-приложений 

и методам отладки приложений в среде Visual Studio. Данный курс 

используется студентами очной и заочной форм обучения 

различных направлений подготовки. 

3. В целях повышения интереса студентов и школьников к 

программированию, развития способностей решать олимпиадные 

задачи,  выявления наиболее способных студентов был разработан 

дистанционный курс «Олимпиада по программированию».  

Большинство олимпиад проводятся дистанционно по ряду 

причин, среди которых: 

 возможность охватить наибольшее количество участников 

и выявить самых одаренных; 

  шанс принять участие в олимпиаде обучающимся с 

ограниченными возможностями; 

 возможность обмена информацией между обучающимися и 

преподавателем, а также между самими обучающимися; 
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 использование в максимальной степени современных 

средств  новых информационных технологий.    

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах 

существенно укрепляет мотивационную основу учебного процесса, 

повышает активность обучающихся в освоении знаний, умений и 

навыков. Поэтому создание дистанционного курса «Олимпиада по 

программированию» для проведения олимпиад среди студентов и 

школьников является актуальной задачей. 

Дистанционный курс «Олимпиада по программированию» 

состоит из двух частей: 

- первая часть курса используется на предварительном этапе 

(первом туре олимпиады), в рамках которого участник повторяет 

основные теоретические сведения, выполняет тренировочные 

задания по информатике и программированию и сдает итоговый 

тест, по результатам  которого принимается решение о допуске 

участника к основному этапу (второму  туру) олимпиады. 

- вторая часть курса используется на основном этапе (втором 

туре олимпиады) и содержит олимпиадные задачи по 

программированию для участников, прошедших во второй тур 

олимпиады. 

В первом туре участники сдают итоговый тест, во втором туре 

по  каждой задаче на проверку должны быть сданы два файла — 

исходный текст программы и соответствующий ему исполняемый 

файл. После окончания второго тура и сдачи работы вносить какие-

либо изменения в текст решения не допускается. Участники 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов во втором 

туре, признаются победителями при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

Разработанный дистанционный курс «Олимпиада по 

программированию» используется при проведении вузовской и 

факультетской олимпиады среди студентов младших курсов ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. Также студенты-бакалавры педагогического 

направления могут использовать материалы дистанционного курса 

при прохождении педагогической практики в школах и 

организовывать олимпиады среди учеников своего класса, либо 

школы. Дальнейшее развитие дистанционного курса 

предусматривает создание дополнительного модуля с задачами 

повышенной сложности для проведения олимпиады по 

программированию среди студентов старших курсов. 
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4. Дистанционный курс «Разработка web-приложений» 

предназначен для студентов, изучающих различные технологии 

разработки web-приложений. Многие студенты выбирают web-

технологии для создания собственных приложений в рамках своей 

учебной работы, в том числе при выполнении курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ [1-3]. Студенты направления 

«Прикладная информатика» были записаны на данный 

дистанционный курс, по окончании которого были разработаны 

приложения для различных организаций и предприятий. Например,  

разработаны   web-приложения 

– для спортивной организации; 

– для малого предприятия, торговой компании, компьютерной 

фирмы; 

– для проведения экологических мероприятий в городах 

Чувашской Республики; 

– для отдела технической поддержки на предприятии. 

Приложения прошли успешную апробацию и были внедрены. 

Активное применение информационных технологий в 

процессе обучения, развитие дистанционного обучения являются 

важными факторами совершенствования системы образования, 

отвечающей современным требованиям. Использование 

дистанционных технологий способствует развитию 

информатизации образования, повышает качество обучения за счет 

применения современных средств, электронных библиотек, 

предоставляет обучающимся дополнительные возможности 

организации самостоятельной работы по изучению материала и 

эффективного взаимодействия с преподавателем. 
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Аннотация. Статья посвящена учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса на основе современных 

информационных технологий в форме электронного учебного 

курса учебного предмета «Информатика». Рассматривается модель 
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Особенностью современного общества являются быстро 

меняющиеся социально-экономические и политические условия, 
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появление на мировом рынке новых технологий, требующих от 

образовательных организаций широкого применения технологий 

управления инновациями. Именно поэтому «образовательные 

организации должны научиться не только прогнозировать 

изменения, но и внедрять инновации таким образом, чтобы 

получить для себя конкурентные преимущества» [1], а, значит, 

«школа обречена на изменения в изменяющемся мире» [4].  

«Цифровая образовательная среда произвела настоящий 

переворот в консервативной системе обучения. Она стала 

необходимым элементом образования, обеспечивающим должный 

его уровень в современном мире» [2]. Цифровое обучение указом 

Президента РФ стало приоритетной задачей. Интерес государства к 

новой форме образования — абсолютная гарантия его поддержки и 

успеха. Таким образом, интерес к формированию современной 

цифровой образовательной среды продиктован временем и 

государственной необходимостью. 

В свете всего вышесказанного, применение в образовательной 

деятельности электронных учебных курсов, несомненно, является 

актуальным. 

Электронный учебный курс  - образовательное электронное 

издание, или информационная система комплексного назначения 

для реализации дидактических возможностей средств 

информационно-коммуникационных технологий и поддержки 

учебного процесса в учреждениях общего, специального, 

профессионального образования, а также для самообразования в 

рамках учебных программ, в том числе нацеленных на 

непрерывное образование [7]. Электронный учебный курс является 

частью современной цифровой образовательной среды, которая, в 

свою очередь, является основой электронного образования. 

Электронный учебный курс позволяет выполнять все основные 

методические функции электронных изданий, среди которых 

выделяют следующие [7]: 

 справочно-информационные; 

 контролирующие; 

 функции тренажера; 

 имитационные; 

 моделирующие; 

 демонстрационные. 

С точки зрения информационно-коммуникационных 

технологий электронный учебный курс — это информационная 

система (программная реализация) комплексного назначения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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обеспечивающая посредством единой компьютерной программы, 

без обращения к бумажным носителям информации, реализацию 

дидактических возможностей средств ИКТ во всех звеньях 

дидактического цикла процесса обучения: 

 постановку познавательной задачи; 

 предъявление содержания учебного материала; 

 организацию применения первично полученных знаний 

(организацию деятельности по выполнению отдельных 

заданий, в результате которой происходит формирование 

научных знаний); 

 обратную связь, контроль деятельности обучающихся; 

 организацию подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности (задание ориентиров для самообразования, 

для чтения дополнительной литературы). 

При этом электронный учебный курс, обеспечивая 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 

обучения, предоставляет теоретический материал, организует 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, 

информационно-поисковую деятельность, математическое и 

имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 

сервисные функции. 

Электронный учебный курс может иметь встроенные 

механизмы адаптации под нужды конкретного обучающегося, 

делающие процесс обучения более индивидуальным, а значит и 

более эффективным. Эти механизмы должны учитывать 

возможные различия между обучающимися, определяющие 

разницу в восприятии учебного материала. 

В процессе разработки и эксплуатации электронный учебный 

курс участвуют методист, автор курса, технический консультант, 

программист, оператор, преподаватель. 

Методист составляет структуру и разрабатывает сценарии 

обучения, подбирает объекты для электронного учебного курса. 

Автор курса формирует объекты обучения в соответствии со 

структурой электронный учебный курс и сценариями обучения. 

Технический консультант координирует вопросы по разработке 

платформы, в которой планируется реализация проекта. 

Программист создает программные модули, тестирует их и 

поддерживает техническую часть. Оператор вносит и обновляет 

текстовую и графическую информацию. Учитель работает с 

электронным учебным курсом в процессе обучения и принимает 

участие в его тестировании перед запуском проекта [9]. 
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Каковы же преимущества использования электронного 

учебного курса? Так, П.В. Сысоев отмечает, что электронный 

учебный курс «помогает рационально распределить время 

преподавателя и провести мониторинг деятельности обучающихся» 

[10], ведь «интерактивная онлайн система позволяет мгновенно 

получить информацию и результаты освоения учебного материала 

по каждому ученику, и максимально сокращает время на сбор и 

обработку результатов» [10]. Кроме того, электронный учебный 

курс предоставляет «возможность освоения учебного материала в 

индивидуальном, привычном темпе благодаря возможности 

дистанционного обучения за счёт интерактивного функционала, 

различных мультимедийных систем самоконтроля, визуального 

отображения собственных достижений в моменте и наглядно за 

периоды» [3]. 

На Всемирном экономическом форуме в докладе «Новый 

взгляд на образование: раскрывая потенциал образовательных 

технологий» представлен список из 16 важнейших «навыков XXI 

века», которые разделены на три типа: базовая грамотность 

(языковая, числовая, естественно-научная, ИКТ, финансовая, 

гражданская и культурная), компетенции (критическое мышление, 

креативность, коммуникация, кооперация) и качества характера 

(любопытство, инициативность, настойчивость, адаптивность, 

лидерство, социальная и культурная осведомленность) [5]:  

 
Рисунок 1. Модель формирования навыков XXI века 

Мы видим, что ключевую часть представленной модели 

занимают компетенции, так называемые «4К»: критическое 
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мышление, креативность, коммуникация (умение общаться) и 

кооперация (умение работать в команде). Развитию именно этих 

компетенций у обучающихся уделяется огромное внимание в 

образовательной деятельности большинства государств. В 

электронном курсе будут предусмотрены такие формы работы, 

предметное содержание, а также контрольные задания и работы, 

которые позволят обучающимся совершенствовать данные 

компетенции. Кроме того, реализация электронного учебного курса 

позволит развивать такие базовые навыки обучающихся, как 

математическая и ИКТ-грамотность, а также личностные качества: 

инициативность, настойчивость, социальную культурную 

грамотность и т. д. 

Мы считаем, что электронный учебный курс «Информатика» 

должен отвечать всем особенностям организации образовательного 

процесса современной школы, где сочетаются разные формы 

обучения (очная и дистанционная, что особенно актуально для 

образовательных организаций в данный период), структура и 

способы представления учебно-методических материалов должны 

варьироваться в зависимости от формы их использования, 

обеспечивая личностно-ориентированный принцип организации 

учебной деятельности. 

Курс будет наполнен не только заданиями, которые позволяют 

развивать базовые навыки, но и заданиями, позволяющими 

обучающимся решать более сложные задачи, тем самым развивать 

такие компетенции, как критическое мышление, креативность, 

умение общаться, умение работать в команде, ИКТ-грамотность. 

Причем даже названия и формулировки заданий должны давать 

понять, на развитие какой компетенции они направлены. 

Поэтому проектируемый нами электронный учебный курс, 

являясь органичной целостной системой, будет включать в себя 

следующие подсистемы: 

 навигационно-информационная, включающая в себя 

аннотацию, структуру курса и справочные материалы; 

 содержательную – центральную часть электронного 

учебного курса, включающую теоретический и 

практический материал, обеспечивающий его освоение. 

Структура материалов должна быть строгой, чёткой, что 

обусловлено рядом причин: во-первых, организационной 

(разбитый на блоки материал легче самостоятельно 

осваивается обучающимся и улучшает взаимодействие с 

учителем) и функциональной (организация переходов по 
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гиперссылкам между элементами содержания). 

Содержание, объём и структура материалов должны быть 

чётко регламентированы, содержать теоретические 

материалы для изучения, задания для практических работ, 

творческие задания, задания для работы в парах, группах, 

справочные материалы; 

 диагностирующую. Сюда входят системы осуществления 

промежуточного и итогового контроля/самоконтроля. 

Функция контроля знаний необычайно важна: повышает 

внимание обучающихся к достигнутым результатам, 

ответственность за их качество, а учителя предоставляет 

возможность оценить реальную картину знаний, 

усвоенных каждым обучающимся, оценить уровень 

сформированности их навыков XXI века.  

В «Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации» с перспективой до 2025 года перед школой 

поставлен ряд задач, для реализации которых «необходимо 

использовать ресурсы Федерального государственного 

образовательного стандарта наиболее полно, чтобы помочь школам 

в построении различных моделей реализации непрерывного курса 

информатики по всем ступеням обучения с разворачиваем 

внеурочной деятельности детей на основе ИКТ с максимальной 

мотивацией и поддержкой школьников, увлеченных 

информатикой» [11]. В «Лицее» на уровне основного общего 

образования информатика изучается как предмет базового уровня, 

что, несомненно, является недостаточным. Ситуацию можно в 

определённой мере нивелировать применением электронных 

учебных курсов; кроме того, есть возможность реализовывать на их 

базе профильные элективные курсы. 
Таким образом, целенаправленное включение электронного 

учебного курса в образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета «Информатика» позволит планомерно развивать у 

обучающихся компетенции XXI века за счёт восполнения. Однако 

возникает закономерный вопрос: каким образом проводить 

оценивание уровня сформированности этих компетенций? 

С целью отслеживания динамики результатов, для коррекции и 

прогнозирования дальнейшего развития системы формирования 

метапредметных результатов у обучающихся, была разработана 

«Программа мониторинга сформированности метапредметных 

результатов обучающихся в рамках учебного курса 

«Информатика». Соглашаясь с мнением Пинской М.А., 
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Михайловой А.М., Рыдзе О.А. [8] о том, что метапредметные 

результаты ФГОС тесно связаны и соотносятся с навыками XXI 

века и их ключевым звеном «4К» (см. Таблицу 1), отслеживание 

уровеня сформированности метапредметных результатов и 

позволяет сделать вывод об уровне сформированности у 

обучающихся навыков XXI века: 

Таблица 1. Соотнесение метапредметных результатов ФГОС 

СОО и ключевых компетенций XXI века 

Метапредметные результаты ФГОС СОО Компетенции 

21 века 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций; распознавать и 

фиксировать противоречия; 

критическое 

мышление 

выходить за рамки учебного предмета, 

анализировать и преобразовывать проблемные 

ситуации; 

креативность 

осуществлять деловую коммуникацию; 

развернуто, логично излагать свою точку зрения; 

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации; публично представлять 

результаты индивидуальной и групповой 

деятельности. 

коммуникация 

в групповой работе быть членом или 

руководителем проектной команды; 

координировать и выполнять работу в условиях 

виртуального взаимодействия; организовывать и 

не конфликтно управлять проектной и иной 

деятельностью 

кооперация 

Мы считаем, что организация образовательной деятельности в 

рамках учебного предмета «Информатика» с использованием 

электронного учебного курса предложенной структуры и 

содержания позволит развивать у обучающихся компетенции XXI 

века, подготовить ребят к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, индивидуализировать процесс обучения, и, в 

конечном счёте, реализовать социальный заказ современного 

общества.  
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учебной дисциплине «Юридическая психология» со слушателями 

ИПК и П, осваивающими образовательную программу 

специальности переподготовки 1-24 01 71 «Правоведение» в 
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реализации различных информационно-коммуникационных 
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Дистанционное обучение становится сегодня все более 

востребованной формой получения образования. Причины 

введения дистанционного обучения и использования его элементов 

в учебном процессе многочисленны. Помимо несомненных 

преимуществ, среди которых систематичность, широкие 

возможности для таймменеджмента слушателей, применение 

современных информационно-коммуникационных технологий, 

меньшие финансовые и временные затраты, особую актуальность 

приобретает бесконтактность, удаленность друг от друга 

участников образовательного процесса, что позволяет соблюдать 

необходимые в сложившейся в настоящее время 

эпидемиологической ситуации санитарно-гигиенические нормы.  

В статье 17 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

дистанционная форма получения образования определяется как 

«вид заочной формы получения образования, когда получение 

образования осуществляется преимущественно с использованием 

современных коммуникационных и информационных технологий» 

[1].  

С нашей точки зрения, дистанционное обучение следует 

рассматривать как форму обучения, предполагающую 

осуществление взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с помощью информационно-коммуникативных 

технологий в условиях отсутствия пространственных и временных 

границ; направленную на самоизменение обучающихся, развитие у 

них самостоятельности и формирование навыков самоорганизации.  

УО «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины» является одним из учреждений высшего 

образования, который осуществляет подготовку специалистов с 

использованием дистанционной формы получения образования. В 

частности, по специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные 

системы обработки информации». Кроме того, активно 

применяются элементы дистанционного обучения в процессе 

подготовки и переподготовки обучающихся. Различные виды 

занятий проводятся при помощи Jitsi Meet, Discord, Zoom, 

BigBlueButton (BBB), Moodle. 

В качестве примера проанализируем опыт использования 

элементов дистанционного обучения при проведении занятий по 
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учебной дисциплине «Юридическая психология» со слушателями 

ИПК и П, осваивающими образовательную программу 

специальности переподготовки 1-24 01 71 «Правоведение» в 

заочной форме получения образования. 

Группа состояла из 17 слушателей, которые находились в 

разных населенных пунктах, имели различные технические 

возможности (качество Internet, используемое оборудование, 

средства связи), опыт применения информационных технологий в 

учебных и самообразовательных целях. В связи с этим мы пришли 

к выводу, что наиболее удобной для работы со слушателями будет 

многофункциональная программа Jitsi Meet. Она рассчитана на 

использование любого браузера без регистрации, обеспечивает 

достаточно высокое качество связи при взаимодействии с группами 

до 35 человек, содержит чат для обмена текстом и функцию 

размытия фона, позволяет участникам делиться между собой 

рабочим столом, проводить презентации, смотреть и 

демонстрировать видео с YouTube.  

Работа осуществлялась в несколько этапов. На этапе 

предварительной подготовки слушателям были предоставлены в 

электронном виде краткие конспекты лекций, список 

рекомендуемой литературы, задания к практическим занятиям, 

вопросы к экзамену. Кроме того, слушателям на электронный адрес 

группы была отправлена ссылка с указанием комнаты в Jitsi Meet, 

разъяснены правила установки и применения этой программы на 

различных электронных носителях. Правоведам-заочникам 

необходимо было ознакомиться с данными методическими 

материалами, уточнить у преподавателя, если нужно, нюансы 

выполнения заданий, самостоятельно установить на компьютере 

или телефоне Jitsi Meet, научиться работать с ее помощью. 

Перед первой лекцией преподавателем была проведена краткая 

консультация по правилам работы в условиях дистанционного 

обучения, проверено качество связи при использовании Jitsi Meet.  

Основной этап включал взаимодействие преподавателя и 

обучающихся, а также слушателей между собой во время занятий и 

при самоподготовке. В начале прохождения учебной дисциплины 

«Юридическая психология» слушателям была предложена вводная 

информация по ее изучению, дан комментарий по 

самостоятельному выполнению полученных ими заданий для 

практических занятий, использованию информационно-

методических материалов.  
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Лекционные занятия проводились с использованием кратких 

конспектов лекций, в которые слушатели вносили необходимые 

дополнения по ходу занятия. Чтение лекции осуществлялось с 

процедурой пауз. После рассмотрения каждого блока материала 

для лучшего его осмысления и закрепления в памяти слушателям 

предлагалось задавать вопросы преподавателю, выполнять 

самостоятельно какое-либо задание. Например, привести примеры, 

сформулировать вопросы по прослушанному материалу и задать их 

членам группы, обсудить ситуацию из практической деятельности 

юриста. В частности, после изучения психологических методов и 

приемов изобличения допрашиваемого во лжи слушателям был 

предложен для анализа отрывок из рассказа Л. Шейнина «Пара 

туфель» с целью определения приемов психологического 

воздействия, которые были применены следователем для 

получения правдивых показаний подозреваемого. 

Обратная связь преподавателя с группой и слушателей между 

собой поддерживалась, помимо общения on-line в режиме 

видеоконференции, перепиской в чате Jitsi Meet, в Viber, по 

электронной почте. Кроме того, педагогом инициировался обмен 

между членами группы интернет-ссылками на различные 

дополнительные материалы по теме занятия (статьи, документы, 

видеоролики и т.п.) для самостоятельного ознакомления и 

последующего обсуждения. Все презентации, тексты докладов, 

дополнительные материалы, используемые слушателями при 

подготовке, должны были быть предоставлены членам группы. 

На практических занятиях слушателям предлагался ряд 

заданий, предполагающих индивидуальную и групповую работу, 

предварительную самостоятельную подготовку и выполнение 

непосредственно на занятии в режиме on-line. Например, 

подготовить текстуальный конспект статьи по теме практического 

занятия, обсудить статьи в группе; на основании материала лекции 

и дополнительной литературы выделить и охарактеризовать 

основные факторы детерминации криминального поведения, 

обсудить в группе, представить в виде схемы; разделиться на 

микрогруппы, каждой охарактеризовать одну из составляющих 

механизма преступного деяния, привести примеры современных 

исследований, обсудить в группе и др. 

Возможно было сочетание различных видов индивидуальной 

работы. Так, проведение устного индивидуального опроса и 

выполнение остальными членами группы задания по обобщению 

материала и оформлению его в виде таблицы. Устный опрос 
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предполагал обсуждение с каждым слушателем в режиме 

видеоконференции заранее обозначенных вопросов по теме. 

Работа в микрогруппах при подготовке и представлении 

презентаций или докладов на определенную тему содействовала 

активизации внимания, мышления, развитию коммуникативных, 

речевых и организаторских способностей, мотивации 

обучающихся, умения обобщать и систематизировать материал, 

сотрудничать. Она предполагала не только хорошее знание 

слушателями содержания лекции, но использование 

самостоятельно подобранных и проанализированных 

дополнительных источников.  

Результаты выполнения каждого задания оценивалось 

отдельно, по итогам выводился средний балл за практическое. 

Например, при работе с презентациями оценивались: содержание и 

качество оформления презентации; ее защита (владение 

материалом, ораторские способности); умение отвечать на вопросы 

преподавателя и аудитории; умение формулировать вопросы 

членам других микрогрупп (творческая направленность, связь с 

другими темами юридической психологии, межпредметные связи, 

практикоориентированность). Кроме того, микрогруппам могли 

предлагаться для анализа задачи-ситуации по теме их доклада, 

умения находить решение которых также оценивались.  

Заключительный этап включал контроль, оценку результатов и 

рефлексию. Слушателям необходимо было самостоятельно 

формулировать выводы на основании обобщения результатов своей 

индивидуальной и групповой работы, подвести итоги, провести 

рефлексию.  

Контроль и проверка заданий осуществлялась сразу по их 

выполнению или в конце занятия с применением электронной 

почты или Viber. Результаты выполнения всех заданий каждым 

слушателем помещались в отдельную папку. Слушателям 

предоставлялась возможность в начале занятия ознакомиться с 

таблицей, содержащей оценку результатов их работы на 

предыдущих практических (отметки по каждому заданию и 

средний балл по занятию). Разрешалось переделать с учетом 

замечаний преподавателя индивидуальные задания, защитить их 

повторно, чтобы повысить свой балл. В случае отсутствия по 

какой-либо причине слушателя на занятии все задания должны 

были быть предоставлены на проверку преподавателю по 

электронной почте или Viber. Устный опрос в этом случае 
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проводился по предварительной договоренности с преподавателем 

в режиме видеоконференции Jitsi Meet. 

Большинство слушателей-правоведов ответственно отнеслись 

к выполнению заданий, продемонстрировали высокую 

познавательную активность и мотивацию, владение материалом и 

умение применять свои знания на практике. По итогам работы на 

практических занятиях был выведен средний балл. С согласия 

слушателей этот балл засчитывался как отметка за экзамен по 

данной дисциплине. Если не все задания по практическим были 

сданы, то необходимо было сдать экзамен в устной форме и 

ответить на дополнительные вопросы по тем темам, которые были 

пропущены. Обучающихся ознакомили с результатами их работы 

на консультации. Предложили, если балл не устраивает, 

попробовать повысить его на экзамене. Средний балл по учебной 

дисциплине «Юридическая психология»  8,06. 

Необходимо отметить, что при проведении занятий иногда 

возникали трудности. Они были связаны с низким уровнем 

технической оснащенности некоторых слушателей. Однако данные 

трудности успешно преодолевались за счет использования 

одновременно нескольких способов связи. Например, если у 

обучающегося были проблемы с микрофоном, то он использовал 

чат Jitsi Meet, электронную почту или Viber. Если прерывалась 

связь, то она достаточно быстро восстанавливалась, поскольку в 

Jitsi Meet предусмотрено автоматическое переподключение. 

Таким образом, наш опыт использования элементов 

дистанционного обучения при переподготовке слушателей-

правоведов служит подтверждением эффективности данной формы 

обучения и целесообразности расширения ее применения в 

современных условиях. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает подходы к построению 

контента он-лайн курса «Безопасность учащихся в цифровой 

образовательной среде». Автор обосновывает необходимость 

включения в данный курс актуальных проблем современной 

информационной среды таких как агрессия и девиантное поведение 

в социальных сетях, возникновение асоциальных сетевых 

сообществ, развитие различных видов компьютерных зависимостей 

личности. 

 

Annotation. The article reveals the approaches to the construction of the 

online course "Student safety in the digital educational environment". 

The author substantiates the need to include in this course the actual 

problems of the modern information environment, such as aggression 

and deviant behavior in social networks, the emergence of antisocial 

network communities, the development of various types of computer 

addictions of the individual. 
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В настоящее время информация, информационные процессы и 

технологии становятся важнейшими составляющими процесса 



229 

 

становления информационного общества. При этом формируется 

новый информационный образ жизни, где практически все его 

стороны в значительной степени пронизаны информационной 

деятельностью человека, а значит, изменяется и сам человек — его 

потребности, интересы, взгляды, ценностные установки. 

В условиях становления информационного общества востребован 

специфический тип культуры личности — информационная 

культура, выступающая как часть общей культуры, как целостная 

готовность к освоению образа жизни, определяемого новыми 

ценностями информационного общества. Одним из ключевых 

компонентов информационной культуры выступает 

мировоззренческий: последние годы исследователи (Н.И. Гендина, 

С.Н. Касьянов, К.К. Колин, Соколова И.В. и др.) отмечают иное 

качество мировоззрения личности, в основе которого лежит 

понимание определяющей роли информации и информационных 

процессов в природных явлениях, жизни человеческого 

сообщества, наконец, в деятельности самого человека.  

Вместе с тем мировоззрение сегодня связано со становлением 

нравственной, этической позиции личности по отношению к 

объектам, явлениям и процессам быстроменяющейся 

информационной среды; определением соотношения свободы, 

ответственности и самоограничения в сфере информационных 

взаимодействий и взаимоотношений как каждого человека, так и 

общества в целом. Все чаще возникают такие проблемы в 

современном информационном обществе как агрессия и 

девиантное поведение в социальных сетях (кибербуллинг и др.), 

возникновение асоциальных сетевых сообществ (порнография, 

суициды, хакерство, опасные селфи, религиозная нетерпимость, 

манипулирование сознанием личности и др.), развиваются 

различные виды компьютерных зависимостей личности 

(компьютерные игры, Интернет-зависимость и т.д.), которые могут 

выступать как информационные угрозы информационной 

безопасности личности. 

Современное образование, предполагающее все более 

серьезное погружение учащегося в информационную 

образовательную среду, являющуюся частью информационной 

среды общества в целом, неминуемо, сталкивается с 

необходимостью  защиты информационной безопасности учащихся 

от все более нарастающих информационных угроз. Так, например, 

одной из таких серьезных угроз выступает проблема 

кибербуллинга – травли в социальных сетях, что является весьма 
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распространенным сегодня явлением. При этом существует 

широкая классификации разновидностей кибербуллинга (флейминг 

– «спор ради спора» в сети; троллинг - размещение 

провокационных сообщений и комментариев с целью подведения 

человека к реакции и развитию конфликта; кетфишинг – 

воссоздание профиля жертвы, при помощи воровства его 

фотографий и личных данных, размещения с его страницы 

неблагоприятного контента) и др. Эта и другие информационные 

угрозы подразумевают необходимость формирования 

представлений учащихся о широком спектре такого рода проблем и 

возможностей их преодоления. 

Понятие «Информационная безопасность» [1] сегодня 

выступает одним из интегральных в курсе информатики 

общеобразовательной школы. Линия «Социальная информатика» в 

курсе (понятия информационного общества, информационной 

безопасности, права, этики и др.) напрямую посвящена решению 

задачи формирования информационной безопасности учащихся в 

контексте изучения негативных аспектов информатизации 

общества. Линия социальной информатики востребует 

специфический характер обучения: малое количество часов в 

курсе; решение воспитательных задач курса информатики; опора на 

внеурочную учебную деятельность; методы обучения, требующие 

организации открытого учебного полилога (совместное обсуждение 

нравственных, этических, правовых проблем современной 

информационной среды, с которыми сталкиваются учащиеся),  

проектной деятельности и др. [2] Поэтому актуальна разработка 

онлайн курса «Безопасность учащихся в цифровой образовательной 

среде». 

Онлайн обучение сегодня имеет существенный потенциал, так 

как позволяет организовать эффективное сетевое взаимодействие в 

образовательных целях. Вопросами изучения сетевых 

взаимодействий в образовании активно занимаются многие 

исследователи (А.И. Адамский, В.Н. Алексеев, Н.Ю. Гончарова, 

Е.Ю. Есенина, Ю.В. Ерёмин, С.В. Кузьмин, Г.А. Монахов, Д.Н. 

Монахова, А.Н. Сергеев и др.).  

Такое сетевое взаимодействие реализуется на основе 

образовательной онлайн-платформы как совокупности 

программных решений, сервисов сети Интернет и интерактивных 

технологий, обеспечивающих для учащихся доступ к 

образовательному контенту (онлайн-курсы, включающие 

текстовые, аудио, видео-записи, трансляцию лекций в режиме 
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реального времени, различные кейсы, интерактивные задания, 

тестовые материалы и др.), а также обратную связь с ними в 

процессе интерактивного взаимодействия и контроль (отправка 

отчета по заданиям, тестирование, оценивание, составление 

рейтингов и др.).  

Онлайн-курс – это организованный целенаправленный 

образовательный процесс, построенный на основе педагогических 

принципов и использования информационно-коммуникационных 

технологий, который представляет собой структурно и логически 

завершённую учебную единицу, методически обеспеченную 

авторской уникальной совокупностью систематизированных 

электронных средств обучения и контроля.  

Онлайн-курс «Безопасность учащихся в цифровой 

образовательной среде» (http://lms.vspu.ru/courses/bezopasnost-

uchashhihsya-v-tsifrovoy-obrazovatelnoy-srede) создается на основе 

онлайн-платформы, которая является частью социальной 

образовательной сети ВГСПУ (http://edu.vspu.ru) и имеет обширный 

функционал [3]. Онлайн-платформа позволяет: использовать аудио, 

видео, фото и др.; обмениваться различными ссылками, файлами и 

сообщениями с учащимися; встраивать на платформу 

видеоматериалы и различные сервисы сети Интернет; создавать и 

выкладывать на платформу авторские проекты самими учащимися; 

добавлять тесты и опросы (создавать инструментами платформы 

новые или использовать уже имеющиеся); управлять доступом и 

правами пользователей и преподавателей; использовать средства 

мониторинга. 

Модель курса определяет различные направления его 

разработки:  

 анализ актуальных информационных угроз в 

информационной среде; 

 выявление и описание сущностных характеристик понятия 

«личная информационная безопасность» в контексте 

развития социальной информатики как раздела науки 

информатики; 

 определение  теоретико-методологических и методических 

основ формирования понятия «информационная 

безопасность» у учащихся общеобразовательной школы, 

как в курсе информатики, так и во внеурочной учебной 

деятельности; 

 разработка адекватной системы подготовки учителей к 

сохранению информационной безопасности учащихся. 
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Проблемы информационной безопасности учащихся сегодня 

обращают на себя особое внимание как специалистов системы 

образования - педагогов (прежде всего учителей информатики, 

призванных формировать информационную культуру и 

компетентность учащихся как камертона их информационной 

деятельности, учителей предметников, классных руководителей), 

так и психологов, социальных работников, специалистов в области 

медицины и др., а также родителей учащихся. 

Разработка онлайн курса «Безопасность учащихся в цифровой 

образовательной среде» на основе образовательной онлайн 

платформы постоянно продолжается: угрозы информационной 

безопасности учащихся нарастают (проблемы суицидальных групп, 

пропаганда насилия, управление массовым поведением подростков, 

вербовки в религиозные группы и др.), при этом совершенствуются 

как средства платформы для создания электронных 

образовательных ресурсов, так и методический инструментарий 

обучения сложным этическим, мировоззренческим темам 

социальной информатики.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064 «Теоретико-

методологические основы и технологическое обеспечение 

реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах 

учащихся школ». 
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Аннотация. На современном этапе все чаще вводится в процесс 

образования дистанционное обучение. При этом большее значение 

уделяется управлению самого учебного процесса, анализу 

результатов обучения и тестирования. 

 

Abstract. At the present stage, distance learning is increasingly being 

introduced into the education process. At the same time, more attention 

is paid to the management of the educational process itself, the analysis 

of the results of training and testing. 
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Внедрение системы дистанционного обучения даёт 

возможность  получить образование и получить к нему  допуск 

большому количеству людей. С помощью такой формы обучения 

студенты, которые живут в разных уголках нашей страны, смогут 

обучаться на предоставляемых интернет – курсах. Но тогда они не 

будут себя считать вне процесса образования, от педагога и других 
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обучающихся, что часто встречается при, например, заочном, а 

также вечернем обучении. Интернет даёт возможность общения 

друг с другом, студенты могут задавать вопросы преподавателю и 

сокурсникам. Дистанционное обучение предполагает большой 

выбор в режиме обучения. При самостоятельном обучении 

студенты и педагоги могут контактировать в удобное для этого 

время, не привязываясь к расписанию занятий, где указано 

конкретное время. При проведении лекции участники обучения в 

отведённые для общения часы будут находиться в аудитории 

виртуально, общаться в online режиме посредством чатов. Введение 

в процесс образования дистанционного обучения возможно 

посредством доступности технических средств и Интернета. 

Интернет, в настоящем времени - огромный рывок, шаг к 

прогрессу, гораздо больший, чем средства телекоммуникации. 

Появилась возможность общения и получения обратной связи от 

каждого студента, независимо от расстояния. А «быстрый 

интернет» делает возможным использовать вебинары при обучении 

предмету. Наиболее активно используются следующие 

дистанционные формы в обучении:  

1) Учебные занятия, которые осуществляются через 

применение чат технологий. Это так называемые чат 

занятия. Для их проведения необходим одновременный 

доступ всех студентов к чату. 

2) Занятия, проводимые в дистанционном режиме, семинары, 

конференции, деловые игры, практические  занятия, 

творческие лаборатории и иные формы занятий, которые 

проходят при помощи средств телекоммуникаций (веб-

занятия). 

3) Конференции. Они, обычно, проводятся, основываясь на 

рассылку списков, используя электронную почту. Такие 

конференции характеризуются достижением  задач 

образования. 

Дистанционное обучение широко востребовано в настоящий 

момент. Всё большее количество желающих, которые хотят 

изучать какой либо предмет, экстерном. Такая форма обучения 

жизненно необходима  для людей с ограниченными 

возможностями, ведь чаще всего они не могут физически обучаться 

в очной форме. 

 Дистанционное обучение может быть также полезным при 

профильном обучении предмета. Ведь тогда возможна организация 

обучения, позволяющая познакомить с теми знаниями, которые 
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считают необходимыми сами обучающиеся  для себя. Ну и, 

конечно, дистанционная форма даёт студентам шанс восполнить 

пробелы в обучении и  усовершенствовать  знания в  областях, 

которые увлекают. 

Стоит выделить факт того, что положительным моментом 

дистанционного обучения является также то, что нет 

необходимости тратить время на то, чтобы добраться до места 

обучения, а можно дома в свободное время поработать у 

компьютера, изучая лекцию или выполняя практическую работу по 

предмету. Таким образом, можно говорить о  необходимости и 

возможности использования дистанционного обучения. 

Асинхронность при дистанционном обучении. Это применение 

такой формы образования, которая позволяет индивидуализацию 

процесса обучения, возможность выбора студентами изучения 

конкретных учебных предметов и последовательность в их 

изучении. Определить траекторию обучения студента может 

индивидуальный учебный план, который составляется ведущим 

специалистом и студентом, утверждается заместителем  директора 

по учебной работе, который курирует асинхронное обучение в 

образовательном учреждении. При составлении такого  плана 

учитывается специализация, которую выбрал студент. Тем самым, 

обучающийся сам выбирает план обучения, которого будет 

придерживаться в дальнейшем.  

Вообще, разрабатывая и внедряя систему дистанционного 

обучения в жизнь, большее значение уделяется управлению самого 

учебного процесса, анализу результатов обучения и тестирования. 

Необходимо понимать, что дистанционное обучение также 

способно  помочь в приобретении дополнительной профессии, в 

получении  сведений, необходимых в работе. Получение знаний 

самостоятельно должно иметь активный характер, поэтому  

студента надо сразу увлечь познавательной деятельностью, которая 

не ограничена просто получением знаний, а предусматривает  

применение их в решении различных задач, с которыми приходится 

встречаться в жизни. В процессе обучения людям любого возраста, 

а не только студентам, необходимо научиться получать и 

использовать свои знания, находить необходимые для них 

источники информации, уметь работать с ними. 
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Аннотация. Значимость полученных результатов заключается в 

возможности применения рабочих тетрадей в учебном процессе с 

целью повышения уровня знаний студентов. Полученные 

результаты определяют новые направления и перспективы 

процесса обучения, позволяют оптимизировать процесс обучения и 

могут быть использованы при разработке рабочих тетрадей по 

другим учебным дисциплинам, для поиска новых форм и методов 

работы с целью повышения качества обучения. 

 

Abstract. The significance of the results obtained lies in the possibility 

of using workbooks in the educational process in order to increase the 

level of students' knowledge. The results obtained determine new 

directions and perspectives of the learning process, allow to optimize 

the learning process and can be used in the development of workbooks 
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Информатизация сегодня рассматривается как один из 

основных путей модернизации системы образования. Это связано 

не только с развитием техники и технологий, но и, прежде всего, с 

переменами, которые вызваны развитием информационного 

общества, в котором основной ценностью становится информация 

и умение работать с ней. Соответственно, одной из главных задач 

современной системы образования является разработка учебных 

методических комплектов, рабочих тетрадей, а также разработка 

электронных версий пособий, способствующих формированию у 

человека современных качеств. Важным качеством современных 

информационно-коммуникационных технологий является их 

универсальность, они могут быть основой в организации любой 

деятельности, связанной с информационным обменом, основой в 

создании общего информационного пространства.  

В настоящее время все большую популярность приобретает 

такой вид работы как самостоятельная работа, а одной из форм 

организации является использование рабочих тетрадей, что 

позволяет не только повысить качество обучения студентов, но и 

сделать обучение более эффективным за счет его 

индивидуализации, а также предоставляет возможность внедрять и 

использовать инновационные методы обучения [1]. 

Рабочая тетрадь — это особый вид учебной литературы, 

предназначенный для улучшения учебно-познавательной 

деятельности студентов. Основное отличие состоит в том, что 

педагогическая деятельность в опорных конспектах отражена в 

определенной логике, а специально конструируется в рабочей 

тетради. Конечным результатом является обеспечение быстрого 

формирования мыслительных процессов. Операции могут быть 

представлены в виде «строительных блоков» умственной 

деятельности. Надежный инструмент необходим для осознанного и 
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целенаправленного проектирования его с преподавателем и 

студентами. 

Кроме этого, рабочая тетрадь для студентов может быть 

частью учебно-методического комплекса по учебной дисциплине, 

который включает кроме нее, например, учебник, рабочую 

программу, различные дидактические материалы, методическое 

пособие для педагога и т. д., формируя вместе с другими 

элементами комплекса гармоничную взаимосвязанную систему 

звеньев [2]. 

Сложность проектирования учебных занятий заключается в 

том, что существует несколько специальных дидактических 

программ для учебных занятий, и преподаватель должен 

использовать в основном те, которые предлагаются широкому 

кругу пользователей (электронные энциклопедии, справочники) 

или учебные программы для профессиональной подготовки 

(компьютерные учебники, моделирующие среды) и адаптировать 

их к конкретным условиям. 

Актуальность использования рабочей тетради в процессе 

обучения заключается в оптимальном сочетании содержимого 

тетради с возможностью определения направления движения 

умственной деятельности учащихся при работе с тетрадью. 

При разработке учебного занятия преподаватель может 

испытывать определенные трудности, которые связаны с тем 

фактом, что существует не так много специальных учебных 

программ для разработки конкретных учебных занятий по данной 

учебной дисциплине, и преподаватель должен в основном 

использовать те, которые предлагаются для широкого круга 

преподавателей, адаптируя их к конкретным условиям учебного 

процесса. 

Противоречие заключается в расхождении между 

необходимостью использования рабочей тетради и 

недостаточностью готовых образцов в контексте изучения темы в 

рамках программы определенной учебной дисциплины, а также 

отсутствие рекомендаций по их разработке [2]. 

Рабочие тетради используются для текущего контроля знаний 

и умений преподавателем студентов, чтобы они могли применять 

знания для решения учебных задач. Поскольку учебные пособия 

содержат пошаговое описание заданий, то у студента есть 

возможность самостоятельно проверить правильность решения 

задач в рабочих тетрадях. 
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Нами создана рабочая тетрадь по теме «Функция» для 

студентов специальности «Математика». Главными целями 

создания этого пособия были оптимизация образовательного 

процесса, повышение эффективности самостоятельной работы 

студентов на учебных занятиях по математическому анализу, 

организация эффективных занятий для иностранных студентов. В 

эту тетрадь включены набор обучающих практических заданий по 

теме «Функция» с разбивкой на конкретные подтемы, изучаемые 

по программе, задания для самоконтроля и контрольные тестовые 

задания. Все виды заданий распределены по различным уровням 

сложности. Нами разработана также электронная версия рабочей 

тетради для операционной системы Android на языке 

программирования C#, которая позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса и сформировать целостные 

представления об изучаемых понятиях и их свойствах. 

Благодаря рабочей тетради, можно упростить усвоение 

материала, и проверить усвоение этого материала. 

Разработанные рабочие тетради успешно применяются для 

образовательного процесса в высших учебных заведениях, 

обоснована её роль в методическом обеспечении учебной 

деятельности. Проведена апробация рабочей тетради. Как 

показывают предварительные результаты, с ее помощью можно не 

только повысить эффективность занятий и уровень знаний 

учащихся, но и сформировать целостные представления об 

изучаемых понятиях. 
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В учебном процессе выполнить реальное действие далеко не 

всегда возможно. А вот сымитировать его представляется вполне 

реальным. На данный момент на помощь учителям и ученикам 

могут прийти современные технологии обучения такие как 

симуляторы и тренажеры. В условиях дистанционного обучения, 

отдельно можно выделить онлайн-тренажеры, используемые в 

образовании. 

Онлайн-тренажер - программа в сети интернет, которая 

позволяет обучаться в самостоятельном режиме или под 

руководством учителя или тьютора. Изучать можно те или иные 

области знаний, отрабатывать практические навыки. Есть варианты 

даже тренировать когнитивные способности мозга. 

Онлайн-тренажер представляет собой набор сервисов: базу 

знаний, тесты, симуляции, игры. Часто онлайн-тренажеры 

выполнены в виде социальной сети, где пользователи объединены в 
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группы и соревнуются между собой, набирая очки за правильно 

выполненные задания. [1]  

Наиболее часто используемыми в школьном образовании 

онлайн-тренажерами являются, например, «ЯКласс», «Учи.ру», 

открывшими бесплатный доступ к своим курсам весной 2020г. 

Здесь представлены разработки заданий по многим предметам за 

курс средней школы.  

Обучение в “ЯКлассе” идет в буквальном смысле на 

собственных ошибках. Ошибки помогают выявить проблемные и 

непроработанные темы для педагога и собственные пробелы для 

ученика. Хороший стимул для самообразования, особенно, когда 

видишь, как осваивают программу другие. 

Ещё одним замечательным образовательным ресурсом 

является Российская электронная школа (РЭШ), которая 

совершенно бесплатно предлагает комплекс интерактивных уроков, 

содержащих увлекательные видеоролики, тренировочные задания и 

упражнения для самоконтроля. 

На платформе Дневник.ру появилась возможность выдавать 

домашнее задание онлайн с помощью сервиса SkySmart, 

генерирующему уникальное задание и автоматически 

выставляющему отметки. Все эти тренажёры уже успешно 

используются при обучении информатике.  

Данные платформы оказались очень кстати при 

дистанционном обучении.  

Существует несколько разработанных компьютерных 

тренажеров, преследующих цели формирования компетенций 

специалистов в сфере ИТ. На сайте профессора К.Ю. Полякова 

можно увидеть тренажер для изучения работы процессора 

«Лампанель», тренажеры для изучения логических элементов и др. 

В профильных классах такие электронные приложения являются 

хорошим визуализатором теоретических выкладок. 

Высокая степень наглядности очень важна при изучении 

материала. Современные обучающиеся – поколение визуалов. 

Главной особенностью визуалов является то, что они лучше 

запоминают информацию с экрана – через картинку или фильм. 

Использование интерактивных технологий на уроках в 

современной школе не новшество, а необходимость. 

Лауреат Нобелевской премии 2001 года, доктор естественных 

наук К.Виман создал сайт «Physics Education Technology» (PhET). 

На сайте PhET существуют модели разных тем. В программе PhET 
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насчитывается более 100 моделей, которые относятся к таким 

наукам, как физика, математика, химия, информатика и другие.[2] 

При использовании компьютера на учебном занятии исчезает 

необходимость мотивации учеников на учебную цель, они с 

удовольствием включаются в выполнение работы, самостоятельно, 

пытаются понять предложенное задание, приложить все свои 

способности и добираются до самой сути. Применение тренажеров 

и симуляторов на уроках способствуют усовершенствованию 

практических умений и навыков обучающихся, позволяют найти 

подход к каждому ребенку, в том числе обучающемуся с ОВЗ, что 

очень актуально на сегодняшний день.  

Симуляторы тренируют скорость реакции, внимание, 

глазомер. А также способствуют развитию логического мышления 

и памяти. Преимущество использования тренажеров является 

быстрая обработка материалов и экономия времени. Очень легко 

вести учёт прогресса. Эффективное применение тренажеров в 

образовательном процессе способствует повышению качества 

образования. Многие дети сочли, что тренажеры - прекрасный 

дополнительный материал к школьной программе. 

Все знают, что для дистанционного обучения необходима 

жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося. 

Для учащихся младшего и среднего звена неумение 

организовать учебное время – является большой проблемой. 

Отвлечение на посторонние раздражители зачастую отодвигают 

процесс обучения до времени возвращения родителей с работы. 

Если в классе постоянный контроль со стороны учителя является 

мощным побудительным стимулом, то дома без родителей такого 

стимула нет. Получается, что ребёнок проводит время над уроками 

целый день, а уроки и к вечеру ещё не выполнены. У детей и 

родителей складывается ложное впечатление, что объем заданий на 

дистанционном обучении сильно превышает объем заданий при 

очном обучении. 

При этом одной из проблем для педагога является 

неуверенность педагога в самостоятельности выполнения 

учащимися заданий, и соответственно в уровне овладения 

компетенциями, навыками учащимися. Учителю приходится 

задавать дополнительные нестандартные вопросы, на которые 

невозможно ответить, пользуясь шаблонами из интернета. Это 

позволяет учителю оценить уровень овладения учеником 
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материала, понимания его смысла и составить представление о 

подготовке ученика 

Причина приоритета традиционного образования кроется в 

недоверии со стороны родителей к дистанционным формам 

обучения для школьников. 

Ещё одной проблемой при дистанционном образовании 

является тот факт, что основа обучения по большей части 

письменная. Для некоторых учащихся отсутствие возможности 

изложить свои знания также и в словесной форме может вызвать 

большие затруднения. А значит, данная форма обучения не 

подходит для развития коммуникабельности. 

И всё же, разнообразие контента, контрольно-измерительных 

работ, электронных учебников и пособий, геймификация, иные 

наработки значительно расширяют кругозор и методологическую 

базу и дают возможность повысить качество знаний по изучаемому 

предмету. 

Американский профессор Эдгар Дейл определил, что 

классические методы и технологии дают 20% усвоение материала, 

а имитация реальной жизни - 75%.[3] 

Обучаясь дистанционно, ученик создает творческий продукт с 

помощью компьютера, учится взаимодействовать дистанционно, 

овладевает необходимыми умениями работы с компьютерными 

программами и ресурсами сети Интернет, учится самостоятельно 

организовывать и управлять учебным процессом.  

Дистанционное образование - вещь очень удобная и полезная. 

И симуляторы, и тренажёры способствуют организации 

безопасного образовательного пространства. Но даже самые 

современные симуляторы не заменят будущим специалистам 

«живой» практики. Ни программы-тренажеры, ни видео-уроки 

сами по себе не учат – учит учитель. Главный вопрос – достижение 

образовательного результата. 
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использованием возможностей глобальной сети Интернет в рамках 

сетевых образовательных сообществ – онлайн сообществ [2,4]. 

Вслед за Сергеевым А. Н., под онлайн – сообществом 

учащихся школ и педагогов будем понимать сообщество 

Интернета, деятельность которого направлена на реализацию 

педагогических задач по отношению к учащимся и педагогам как 

членам сообщества [4].  

Особый интерес при организации совместной научной, 

образовательной деятельности в рамках онлайн-сообществ 

учащихся школ и педагогов представляют инструментальные 

возможности социальных сервисов Интернета. Социальные 

сервисы Интернета  позволяют школьникам и учителям 

обмениваться информацией, хранить цифровые ресурсы, ссылки и 

электронные документы, совместно создавать и редактировать, 

комментировать публикации в сети. Также социальные сервисы 

Интернета обеспечивают для совместной учебной деятельности 

внутри онлайн-сообществ следующие возможности: мобильный 

доступ к бесплатным и свободно распространяемым электронным 

учебным ресурсам; самостоятельное создание цифрового учебного 

контента; наблюдение за деятельностью других участников онлайн-

сообщества; критика взглядов и мнений друг друга и т.п. [1] 

Лидерами среди социальных сервисов Интернета, 

предоставляющих возможности для организации онлайн-обучения 

информатике, являются различные продукты от компании Google, а 

также  сервисы видеоконференций, групповых чатов: Zoom, Skype, 

Discord. 

Среди сервисов Google, наиболее востребованными и 

способствующими решению основных образовательных задач, 

следует  выделить «Google Docs», «Google Forms», «Google Disk». 

Данные сервисы позволяют не только осуществлять создание 

цифровых ресурсов и предоставление доступа к ним совместного 

доступа, но и способствуют организации совместной научно-

исследовательской, самостоятельной работы школьников, 

помогают педагогу осуществлять текущий контроль и оценку 

учебных успехов и создавать индивидуальную траекторию 

обучения в соответствии с потребностями всех участников 

образовательного процесса в рамках онлайн-сообщества. 

Сервис «Google Docs» - позволяет создавать и форматировать 

электронные документы (текстовые, таблицы, презентации), а 

также работать над ними совместно с другими пользователями [3]. 

С электронными документами Google одновременно может 
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работать как онлайн, так offline сразу несколько школьников и  

учителей, которым был открыт к ним доступ. Они могут вносить в 

документ какие-либо правки, редактировать его, оставлять 

собственные комментарии по поводу содержания документа, его 

оформления, общаться при помощи чата в режиме реального 

времени. Педагог может излагать новый учебный материал по 

информатике для школьников онлайн-сообщества в электронном 

документе Google, размещая в нем текст, таблицы, графики, делая 

заметки на полях документа. При этом голосовая поддержка 

занятия может быть обеспечена использованием таких приложений 

как Discord, Skype, Zoom. Школьники имеют возможность задавать 

во время онлайн занятия вопросы педагогу в соответствии с 

регламентом его проведения; прикреплять к документу свои 

заметки по содержанию учебного материала.  

Сервис «Google Forms» - обеспечивает проведение  различных 

опросов, создание анкет и тестов по информатике. Сервис «Google 

Forms» позволит проводить оперативный текущий контроль знаний 

учащихся по информатике с помощью системы тестирования. 

Сервис является удобным инструментом опроса, сбора и обработки 

данных при проведении учебно-исследовательских и научных 

работ участников образовательного онлайн-сообщества.  

Сервис «Google Disk» - это облачное хранилище для хранения 

различных цифровых ресурсов по информатике: текстовых 

документов, таблиц, музыкальных произведений, графических 

изображений, видео. Сервис позволяет организовать совместную 

деятельность школьников и педагогов онлайн сообщества, дает 

возможность работать совместно удаленно друг от друга. 

Компания Google разрабатывает также сервисы для 

программирования. Так сервис «Google Colabratory» – бесплатная 

облачная среда, позволят обучать школьников программированию 

на языке Python. Создаваемые с помощью данного сервиса 

исходные коды программ могут одновременно редактироваться 

школьниками и педагогами онлайн-сообщества. Во время онлайн 

занятия педагог может организовать совместное с учащимися 

написание кода программы в Google Colabratory, используя такие 

методы, как «мозговой штурм», «лови ошибки» (педагог 

преднамеренно допускает синтаксические и логические ошибки в 

коде), «парное программирование», позволяющее паре школьников 

работать над созданием единого кода программы, при этом один из 

учащихся активно реализует алгоритм, создает тесты для его 
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проверки, а другой оперативно выявляет текущие ошибки и 

формулирует концепцию реализации кода программы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064.  
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В современном мире трудно представить себе обучение без 

использования электронных и цифровых образовательных 

ресурсов. В глобальной сети Интернет существует множество 

образовательных онлайн-курсов, которые помогают выпускникам и 

педагогам подготовиться к экзаменам, а ученикам подготовиться к 

урокам и изучить определенные темы школьного курса 

информатики. Информатика – быстроразвивающаяся наука. Она 

пользуется популярностью среди других учебных предметов. 

Информатика за короткий срок внесла самые большие изменения в 

окружающий мир. В современной школе на ее преподавание 

отводится большее количество часов. Также разрабатываются веб-

сайты и курсы по изучению этой науки. Анализируя 

образовательные онлайн-курсы по подготовке к ОГЭ, было 

выявлено, что бесплатные онлайн-курсы при подготовке к ОГЭ для 

учеников отсутствуют. Но существуют сайты учителей 

информатики, с помощью которых школьники могут подготовиться 

к ОГЭ, а также онлайн – курсы по информатике по подготовке к 

ЕГЭ. В сети Интернет можно найти курсы, с помощью которых 
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ученики смогут подготовиться к олимпиаде по информатике, а 

также усвоить любую тему урока. Современная ситуация, в связи с 

переходом школ на дистанционное образование, показала, что 

обучающимся необходимо готовиться к успешной сдаче экзамена 

онлайн из любой точки страны, поэтому возникла необходимость 

разработки бесплатного онлайн-курса по подготовке к ОГЭ по 

информатике. 

Понятие онлайн-курс уже активно вошло в образование. В 

научной литературе отсутствует четкое определение онлайн-курса. 

Но можно сформулировать его так, онлайн-курс – это 

образовательная «тенденция», при помощи которой можно 

дистанционно обучать людей с любой точки мира и в любое 

свободное время. Суть таких курсов очень проста: необходим 

только выход в Интернет и желание обучаться. Онлайн-курсы 

также определяют как форму или вид обучения. Понятие «онлайн-

курс» на сегодняшний момент нуждается в уточнении, так как на 

данный момент нет единого понимания данного определения.   

Онлайн-курсы некоторые авторы определяют как электронный 

учебно-методический комплекс, на наш взгляд, когда онлайн-курс 

используется в образовательном процессе данное определение 

перестает быть верным.  

В своем исследовании, вслед за Гречушкиной Н.В., онлайн-

курс будем рассматривать «как вид электронного обучения, то есть 

организованный целенаправленный образовательный процесс, 

построенный на основе педагогических принципов, реализуемый 

на основе технических средств современных информационных (в 

том числе информационно-коммуникационных) технологий и 

представляющий собой логически и структурно завершённую 

учебную единицу, методически обеспеченную уникальной 

совокупностью систематизированных электронных средств 

обучения и контроля» [2, с. 126]. 

Существуют несколько типов онлайн-курсов. 

1. MOOC (Massive Open Online Course – массовый открытый 

онлайн-курс). У данного типа курса можно выделить следующие 

преимущества: 

• большая группа обучающихся; 

• важность взаимодействия со слушателями; 

• большое значение данных об обучении (большие данные). 

2. SPOC (Small Private Open or Online Course – малый 

частный открытый онлайн-курс). Этот курс включается в себя: 

• малую группу слушателей; 
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• активно используется в смешанном обучении. 

3. COOC (Corporative Open Online Course – корпоративный 

открытый онлайн-курс): 

• ориентирован на корпоративных обучающихся из больших 

и малых организаций. 

Проводя наше исследование, мы анализировали материал с 

опорой на типологии онлайн-курсов, предложенные С.Л. 

Тимкиным [4], и А.Н. Голубевой [1]. Из рассматриваемых 

классификаций онлайн-курсов нам близка классификация 

образовательных курсов (по характеру целевой аудитории и 

решаемой задачи). 

Сейчас наиболее популярными становятся Массовые открытые 

онлайн-курсы. МООК стали новым инструментом по продвижению 

образовательного бренда вузов среди потенциальных абитуриентов 

(в том числе среди иностранных студентов), а также площадкой по 

продаже сертификатов не только для физических лиц, но и для 

корпоративных клиентов, которые могут заказать создание серии 

онлайн-курсов для развития необходимых компетенций у своих 

сотрудников. 

Наиболее популярные российские- платформы: Лекториум, 

Универсариум; и зарубежные: Coursera, EdX, Iversity.org МООК. 

Курс «Подготовка школьников к ОГЭ по информатике» 

разрабатывается для подготовки учащихся школы к сдаче ОГЭ и 

как курс для отработки определенных тем. Он содержит несколько 

модулей по обучению, в каждом из которых разработаны уроки по 

каждому из заданий ОГЭ 2021.  Ресурс разработан на 

отечественной платформе Stepik. На данной платформе множество 

российских ВУЗов разрабатывают свою курсы, именно поэтому 

выбор пал на данную платформу. Она обладает рядом 

преимуществ, такими как: 

• Публичные курсы являются бесплатными; 

• Огромный выбор разрабатываемых заданий (тесты, 

текстовые, математические, числовые задачи, варианты на 

сопоставление и др.); 

• Возможность внедрения задач по программированию. 

Последнее является самым главным преимуществом выбора 

данной платформы, так как ОГЭ по информатике содержит задания 

по программированию [3]. 

Перед тем как начать обучение, слушателям предлагается 

описание курса, где представлен авторский видеоролик о курсе, а 

также раскрыты преимущества данного курса (рис.1).  
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Рис.1. Главная страница онлайн-курса 

 
Условно на курсе модули разделены на теоретический и 

практический. Теоретический модуль направлен на решение задач 

по кодированию и декодированию, нахождение количества 

информации, на знание законов алгебры логики и языков 

программирования. Практический модуль направлен на работу с 

компьютером, где ученик самостоятельно может выбрать то или 

иное задание, которое он будет выполнять (рис. 2). Так, например, 

задание 13 «Создание презентации и форматирование текста» 

состоит из двух частей. Ученик может выбрать либо разработать 

презентацию, либо поработать с документом по указанной теме.  
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Рис.2. Наполняемость онлайн-курса 

 

В каждом из модулей представлены уроки. В них содержится 

авторский видеоматериал по решению определенного задания ОГЭ 

по информатике, а также несколько заданий к каждому из уроков: 

математические, численные и текстовые задачи, установление 

соответствия, тестирование, табличная форма решения задач и 

многое другое. Предусмотрена индивидуальная самостоятельная 

познавательная деятельность. Обучение осуществляется 24/7, в 

любое удобное время для обучающихся с использованием обратной 

связи с разработчиком курса. Слушатель курса сам определяет 

время обучения по каждому из модулей и уроков.  

Онлайн-обучение активно вошло в нашу жизнь. За короткий 

срок онлайн-курсы внесли самые большие изменения в учебный 

образовательный процесс. С каждым годом педагоги в свою 

деятельность внедряют онлайн-курсы. Такая форма обучения 

является такой же эффективной и качественной, как и 

традиционное обучение в школе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №19-29-14064 «Теоретико-

методологические основы и технологическое обеспечение 

реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах 

учащихся школ». 
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Аннотация. Приложения дополненной реальности позволяют 

улучшить образовательный процесс, мотивацию обучающихся к 

обучению и ее эффективность. Данная работа посвящена вопросам 

технологии дополненной реальности и необходимости ее 

внедрения в образование. Наиболее важными факторами для 

использования технологий дополненной реальности является 

укрепление сотрудничества среди учителей, преподавателей и 

гибкой организации расписания занятий. 

 

Abstract. Augmented reality applications can enhance the educational 

process, learning motivation of students and effectiveness. The current 

work aims to the issues of augmented reality technology and the need 

for its implementation in education. The most important factors for the 

use of augmented reality technologies are the strengthening of 
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На сегодняшний день цифровое дополнение позволяет менять 

возможности человечества благодаря достижениям в области 

мобильных технологий и широкому распространению мобильных 

устройств среди населения. Мобильные технологии вносят 

положительный вклад в образование [1, 2], а дополненная 

реальность наряду с виртуальной и смешанной реальностью 

считаются ключевыми образовательными технологиями.  

Дополненная реальность определена как система, которая 

включает следующие характеристики: объединяет реальное и 

виртуальное, интерактивна в режиме реального времени и 

зарегистрирована в трехмерном пространстве. Технология 

дополненной реальности представлена частью реальной среды 

путем наложения цифровой информации на реальный мир. 

Растущая популярность дополненной реальности связана с 

функцией не изолированности пользователя от окружающей его 

среды[3]. 

Приложения в дополненной реальности классифицируют на 

приложения, основанные на изображениях и приложения, 

основанные на местоположении. В свою очередь приложения на 

основе изображений представлены на маркерах, которые требуют 

определенных меток (например, код быстрого ответа), и  

отслеживание без маркеров, в котором изображение становится 

триггером для воспроизведения мультимедийного контента. 

Приложения на основе местоположения запускаются по прибытию 

пользователя в определенное место [4]. 

Технология дополненной реальности признана одной из 

перспективных технологий, и является уникальным инструментом 

образовательного процесса [5]. Применение дополненной 

реальности в образовательных целях была изучена на всех уровнях 

образования, уделяя особое внимание различным темам обучения, 

как в формальных и неформальных учебных средах в контексте 

ситуативной и конструктивистской теориях обучения [6,7]. 
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Многочисленные исследования в данной области показали, что 

дополненная реальность предлагает различные возможности в 

обучении и имеет преимущества как для преподавания, так и для 

обучения. Благодаря дополненной реальности у студентов 

отмечается не только интерес к обучению, но и значительно 

повышается мотивация к обучению, проявляются творческие 

способности, обучение на собственном опыте [1,8,9]. Также 

приложения дополненной реальности улучшают успеваемость 

учащихся, помогают пользователю сосредоточиться на конкретных 

задачах, совершенствовать лабораторные навыки и отношение 

обучающихся, получать новый опыт обучения и развивать 

критическое мышление и коммуникацию [1,10,11].  

Поскольку приложения дополненной реальности недостаточно 

ориентированы на образовательный процесс были разработаны 

специализированные браузеры, функции для интеграции 

различного мультимедийного контента, динамические триггеры, 

интеграция социальных сетей и другие возможности для создания 

дифференцированного опыта дополненной реальности для 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей 

[12]. 

Применение данной технологии не востребованы высоко во 

многих странах, но активно внедрены на всех уровнях образования 

в развитых странах. Например, дополненная реальность становится 

все более актуальной в медицинском образовании через такие 

системы как Google Glass и HoloLens [13]. Студентам представлена 

возможность наблюдения движение скелета и мышц человеческого 

тела в режиме реального времени благодаря технологии 

проекционного картографирования.  

Технология компьютерного зрения предоставила новые 

возможности в развитии физических движений и обучающих 

техник в области хореографии. Так, приложение Kinect V2, 

применяемое в хореографии, имеет шансы стать параллельным 

«футуристическим виртуальным педагогом» [14].  

Многими исследователями подчеркнуто, что дополненная 

реальность имеет все предпосылки для глубокой трансформации в 

систему образования. Возможность накладывать мультимедийные 

материалы на реальный мир для просмотра через веб-устройства 

(планшеты и смартфоны) означает, что информация доступна 

студентам вне зависимости от времени суток и их 

месторасположения [15]. Следует подчеркнуть, технологии 

дополненной реальности способствуют совершенствованию опыта 
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преподавания и обучения, и облегчают коммуникацию между 

студентами и преподавателями [18].  

Несмотря на то, что мобильные технологий проникли во все 

сферы нашей повседневной жизни, многие студенты не знакомы с 

их применением в процессе обучения [17]. Также было отмечено, 

что технологии дополненной реальности понимаются студентами 

неправильно, и их мотивация обучаться во внеаудиторных занятий 

снижается либо компоненты дополненной реальности становятся 

намного привлекательнее нежели тема курса [11].  

Основными недостатками внедрения дополненной реальности 

в образовательную среду явились трудности его использования, 

технические проблемы и характеристики устройств, такие как 

небольшой размер экрана, скорость сети или емкость 

аккумулятора. Также отмечается невнимательность и когнитивная 

перегрузка у обучающихся. В качестве решения данных вопросов 

были предложены усовершенствованный интерфейс, руководство, 

а также обучение студентов и преподавателей по использованию 

технологии дополненной реальности и управление уровнем 

сложности опыта [18]. 

Несмотря на положительные результаты внедрения 

технологий дополненной реальности в процесс обучения в 

зарубежных образовательных учреждениях остаются не 

изученными вопросы развития опыта дополненной реальности 

преподавателями и студентами  и создание виртуального контента. 

Внедрение технологий дополненной реальности в отечественную 

систему образования позволит не только повысить качество 

образования, но и усилить научно-исследовательский потенциал. 

Однако, первостепенной задачей стоит оценить возможности 

внедрения дополненной реальности и провести ряд исследований с 

учетом представителей системы образования и технических 

исполнителей приложений.  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают разработку 

мобильного приложения «Справочник по информатике» как 

средство развития проектной деятельности учащихся в старшей 

школе. Авторы показывают, что практико ориентированные и 

алгоритмические подходы к обучению информатике являются 

следствием развития практической и творческой деятельности 

учащихся. 

 

Abstract. In the article, the authors consider the development of the 

Informatics Handbook mobile application as a means of developing the 

project activities of high school students. The authors show that 

practice-oriented and algorithmic approaches to teaching computer 

science are a consequence of the development of practical and creative 

activities of students. 

 

Ключевые слова: мобильное приложение, среднее общее 

образование, проектная деятельность, информатика. 

 

Key words: mobile application, secondary general education, 

project activities, informatics. 

 

Широкое внедрение информационных технологий в систему 

образования не оставляет без внимания работу над созданием 

мобильных приложений, обеспечивающих новые условия для 

развития личности обучающихся. В соответствующих ФГОС в 

учебном плане на ступени среднего общего образования 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов) в рамках одного или несколько учебных предметов. 

Например, в IT классах особую актуальность имеет разработка 

мобильного приложения по основным школьным учебным 

предметам (математика, информатика, физика и др.) в течение 

отведенного учебного времени. Работа над таким проектом 

обеспечивает формирование алгоритмической культуры, 

развивает практические навыки программирования для 

мобильных устройств.  
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В данной работе представлен проект создания мобильного 

приложения – справочника по информатике для платформы 

Android. Для достижения поставленной цели проведен 

тщательный анализ по понятийным, программно – аппаратным, 

технологическим аспектам школьного курса информатики и 

структурирован в виде таблицы. Далее структурированная 

информация разделена на категории для удобного поиска и 

доступа с помощью мобильного устройства. В качестве 

инструмента, выбраны Android-studio и язык Java [2], [4]. Далее 

определены необходимые функции, которые понадобятся для 

разработки данного приложения, т.е.: экран приветствия; 

домашняя страница; страница категории, отображающая список 

тем; страница, отображающая содержание поста; прокручиваемая 

страница с переводом из одной системы счисления в другую; 

поиск по приложению; избранное; панель навигации. 

Проектирование мобильного приложения начинается с 

установки программы «Android Studio» и библиотеки JDK, SDK, 

Git на персональном компьютере. Далее создаем проект 

Navigation Drawer Activity, который является основой для Single 

page Application и включающий в себя графическую реализацию 

выдвижного меню, фрагмента контента и компонент, отвечающий 

за навигацию внутри мобильного приложения. Это во многом 

упростит процесс разработки данного проекта. При этом нам 

необходимо было только заполнить заголовок меню и через xml 

файл макета добавить пункты меню. Затем описываем 

выполняемые функции при нажатии на определенные пункты 

меню. Добавляем новое активити HelloActivity, где был 

использован макет из Android SDK Full screen activity. Для 

создание дизайна, т.е. внешнего вида, в меню “palette” нами 

добавлены два параметра image. Один text и один button уже были 

в макете. Чтобы сделать изображение движущимся, будем 

задействовать датчик положения мобильного устройства, который 

получен от сенсор-менеджера. Оттуда мы получим матрицу 

векторов и, сравнивая ее с предыдущим полученным значением, 

получим относительное отклонение устройства по трем осям 

(X,Y,Z). Берем ось Z и поворачиваем изображение на угол 

поворота устройства. Одну из оставшихся осей поворачиваем – по 

часовой, а другую – против часовой стрелки. Для активити 

(игровое общение) и фрагментов изображения были описаны 

алгоритмы действия (отображение, остановки, возобновлении и 

др.). 
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Домашняя страница мобильного приложения реализована с 

помощью макета пустого фрагмента. Добавлены виджета поиска, 

прокручиваемого меню (scrollingView), и блока избранных, 

представленного RecyclerView. Кнопка «Поиск» реализован так, 

что при нажатии на иконку поиска появляется поле ввода. При 

нажатии Enter происходит отправка введенных в поле данных в 

класс Content, который был создан нами. И мы по фильтру 

проверяем заголовки и тексты статьи на совпадение с введенными 

данными. Если введенный набор символов встречается в статье, 

то мы добавляем данную статью в массив, который после 

передаем в RecyclerView Adapter. Компонент становится видимым 

и скрывает пролистываемое меню главного экрана. Кнопка 

«Избранное» реализовалось так же при помощи RecyclerView, но 

только горизонтального. (в отличие от поиска, который 

представлен вертикальным) Из того же самого класса Сontent мы 

получаем список статей, отфильтрованных по полю избранные. 

Данные об избранных статьях в виде заголовков поместим в 

Preferences в классе приложения. Для меню домашнего фрагмента 

так же были заданы функции, срабатывающие при нажатии 

определенные кнопки. 

Работа с классом RecyclerView из SDK. Для работы с ним нам 

нужно было задать разметку самого RecyclerView и разметку для 

конкретной ячейки статьи и написать код адаптера. В него 

передается массив элементов, которые он связывает с разметкой 

ячейки. Тут был реализован метод находящий конкретный 

элемент из массива по методу FindById. Так же по данному 

алгоритму мы получаем номер ячейки через которую кликом 

осуществляется переход на следующий фрагмент, в который мы 

передаем Bundle с номером ID. Кнопка «Статья» была создана из 

макета пролистываемого фрагмента, с добавление блока логотипа 

в виде картинки и картинки добавления в избранное. Он из 

библиотеки Content получает данные одного поста 

(информационного блока) по номеру ID который был передан из 

предыдущего фрагмента и заполняет ImageView и TextView. Так 

же тут присутствует кнопка добавления-удаления статьи в раздел 

«Избранное», которая меняет значение в Preferences сохраненных 

в классе App. Статьи внутри мобильного приложения хранятся в 

файлах XML, разделенных по категориям. Созданы массивы 

заголовков, детального описания, основного текста и ресурса 

картинки. Эти массивы объединили в один для удобства 
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обращения. Для форматирования текста статьи использованы 

ограниченное HTML форматирование. Инструмент 

«Калькулятор» создан из макета PagerView, включающего в 

себя фрагменты самого калькулятора с наборами различных 

параметров. Нами использована алгоритмическая конструкция, 

которая при вводе числа в поле ввода обрабатывает данное 

событие отправкой строки в метод Calc, который просчитывает 

значения для оставшихся четырех систем счисления (в нашем 

случае 2-ичная, 8- чная, 10-чная и 16-чная). И вводит их в 

соответствующие поля таблицы, которые были созданы нами на 

фрагменте. Чтобы осуществить сам перевод в системы счисления, 

пользовались классом BigInteger и методом представления 

ToString с указанием желаемой системы. 

Также в коде программы мобильного приложения 

«Справочник по информатике» использовалось несколько 

вспомогательных классов (Content, Post и др.), интерфейсов и 

методов. Так же были добавлены некоторые параметры 

конфигурации, графические файлы, описания анимацией и других 

настроек, через меню Android Studio. Интерактивный элемент 

«Статья» содержит в себе просто 5 полей, для хранения 

информации о себе. Класс же контент, предоставляет доступ к 

информации о статьях для элементов 

интерфейса. Содержит список статей, 

перечисление категорий с указанием файла, 

для чтения статей, методов. Основной метод 

MakeCategory читает файл выбранной 

категории и записывает в память список 

статей из него. Используя данный метод, 

работает и GetAllPost проходясь по всем 

категориям из перечисленных и возвращает 

все статьи в них. GetBySearch вызывает 

предидущый метод и фильтрует по наличию 

переданной статьи. GetForevers аналогичен 

предыдущему, только проверяет логическое 

поле избранное. GetPost возвращает статью 

по номеру. Так же есть его разновидность, 

для получения статьи по категории и номеру 

или просто по названию. 

В итоге мы получим следующее, когда 

мы заходим в приложение, первое, что мы 

видим – экран приветствия (он же Hello activity) (см. рис. 1.). 
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Как и указывалось выше, состоит он из текстового поля, из 

двух картинок, вращающихся от поворота устройства и кнопки. 

После экрана приветствия мы попадаем на домашнюю страницу 

(или Home Fragment) (см. рис.2.). Здесь мы можем наблюдать 

строчку поиска, который поможет нам ориентироваться в статьях, 

которые мы имеем в нашем приложении. Так же блоки быстрого 

перехода, при нажатии на которые мы можем перейти на подраздел 

с соответствующей темой, а также блок 

«Избранное», в котором окажутся отмеченные нами статьи.  

 

Кроме того на домашней странице 

располагается навигационная панель 

(см. рис.3). При переходе в разделы, 

мы видим список статей (см. рис.4., 

рис.5.). Реализован он при помощи 

разметки для карточки поста 

(информационного блока). Мы можем 

наблюдать у каждой статьи 

соответствующую картинку, название, 

а также предложение «прочитать 

далее…». Если мы открываем статью, 

мы можем видеть в ней текст, который 

сопровождается картинками и 

пояснениями. (см. рис.6.).  

Инструмент калькулятор состоит из 

поля ввода с целочисленным типом и 

таблицей, которая заполняется строкой, обозначающей систему 

счисления и переведенным введённым числом. 
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Таким образом, результатом проектной деятельности учащихся 

является готовый продукт, т.е. мобильное приложение 

«Справочник по информатике». 

 

Литература 



265 

 

1. Информатика. Углублённый уровень. : учебник для 10 

класса: в 2 ч., Ч. 1, 2/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. - 2-е 

изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Публичная платформа, создающая исчерпывающий 

набор вопросов и ответов по кодированию. URL: 

https://stackoverflow.com/ 

3. Семакин И.Г., Шеина, Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ - профильный уровень: учебник для 10 класса. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 363. 

4. Язык Java: краткое руководство для начинающих. URL: 

https://tproger.ru/translations/java-intro-for-beginners/ 

 

Москвичева Г.Г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ. ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА С АНО ДПО 

«ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Г. ТОМСКА 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский автомеханический колледж», Хабаровский 

край, г. Хабаровск, hamk_hmt@mail.ru 

 

Moskvicheva G. G. 

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION USING DISTANCE 

LEARNING TECHNOLOGIES. FROM THE EXPERIENCE OF 

COOPERATION WITH THE ANO DPO "OPEN YOUTH 

UNIVERSITY" OF TOMSK  

 
Regional State Budgetary Professional Educational Institution "Khabarovsk 

Automobile and Mechanical College", Khabarovsk Krai, hamk_hmt@mail.ru 

 

Аннотация. В статье автор делится своим опытом работы по 

организации получения студентами дополнительного 

профессионального образования в области информационных 

технологий. Автор показывает, что мотивации к получению 

дополнительного образования способствует здоровая конкуренция 

на рынке труда. 

 

Abstract. In the article, the author shares his experience in organizing 

students to receive additional professional education in the field of 

information technology. The author shows that healthy competition in 

https://stackoverflow.com/
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the labor market contributes to the motivation to receive additional 

education. 

 

Ключевые слова: средства информационных и коммуникационных 

технологий, колледж, дополнительное профессиональное 

образование. 

 

Key words: information and communication technologies, college, 

additional professional education. 

 

Интерес к дистанционному обучению в современном мире 

велик и это объясняется множеством причин, перечислять которые 

можно бесконечно. На одной из причин – мотивации хотелось бы 

заострить внимание. Мотивация – движущая сила дистанционного 

обучения, и она присутствует у большинства студентов. Именно 

мотивации к получению дополнительного образования 

способствует здоровая конкуренция на рынке труда. Ни для кого не 

является секретом, что диплом об образовании не гарантирует 

получение интересной и хорошо оплачиваемой работы. Для того 

чтобы потенциальный работодатель из множества резюме выбрал 

именно ваше - одного диплома недостаточно. В этом случае 

дополнительное профессиональное образование, подтвержденное 

сертификатом, может сыграть свою положительную, а может быть 

и решающую роль. 

В нашем колледже организации дистанционного обучения в 

последнее время уделяется особое внимания, учитывая реалии 

времени, связанные с пандемией, хотя, необходимо отметить, что 

отдельные элементы такого обучения используются много лет. Мне 

же хотелось бы рассказать о другой стороне использования 

дистанционного обучения и поделиться своим опытом работы.  

Вот уже 11 лет год наш колледж сотрудничает с Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Открытый молодёжный 

университет» (АНО ДПО «ОМУ») с целью получения нашими 

студентами по их желанию профессиональных умений и навыков, 

которые будут востребованы наряду с дипломом об образовании на 

рынке труда по окончании колледжа.  

Моя история сотрудничества с АНО ДПО «ОМУ» началась 15 

лет назад. В тот период — это учебное заведение называлось 

Образовательный центр «Школьный университет» Томского 

университета систем управления и радиоэлектроники, а я работала 
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учителем информатики в профильных 10-11 классах школы. Это 

была замечательная и очень познавательная возможность 

сотрудничать с таким известным учебным заведением как ТУСУР в 

области информационных технологий. Некоторые образовательные 

программы легко встраивались в школьный курс информатики, а 

для других использовали вариативную часть школьного учебного 

плана. Многое мне приходилось осваивать вместе с моими 

учениками, учиться новому, интересному. Такой опыт просто 

бесценен. В силу обстоятельств я поменяла место жительства и 

место работы. Завершать же такое плодотворное сотрудничество со 

«Школьным университетом» не хотелось. Собственно, чем уж 

таким особенным отличаются наши студенты 1-2 курсов от 

школьников 10-11 классов? Сотрудники «Школьного 

университета» (чуть позже АНО ДПО «ОМУ») пошли нам 

навстречу. Колледж заключил соглашение о сотрудничестве, и в 

рамках кружковой работы была организована работа со 

студентами.  

Из множества программ, после освоения которых можно 

получить сертификат, я предложила студентам на выбор такие: 

«Компьютерный дизайн», «Компьютерный дизайн: web-дизайнер», 

«Саунд-дизайн: создание клипов», «Офис-менеджер», 

«Компьютерный дизайн: 3D-дизайнер». Объем учебной нагрузки 

по этим программам составляет 140 часов. Преподаватель 

выступает в роли куратора, консультанта и организатора, а также 

связующего звена между студентами и ОМУ. Преподаватель 

организовывает текущий и итоговый контроль после изучения 

модулей, входящих в выбранную студентами программу. Изучение 

материала модулей студенты осваивают самостоятельно. На 

освоение всех модулей дается время учебного года, то есть с 

сентября по конец мая. 

Теперь подробнее о том, как организовывается обучение. 

После ознакомления с перечнем материалов, которые предлагаются 

по программам, студенты выбирают те модули, которые им 

наиболее интересны. Куратор (преподаватель) составляет заявку 

для ОМУ, (электронный банк которой, высылается заранее), с 

указанием необходимых данных студента, данных одного из 

родителей (или попечителей) и выбранных студентом для обучения 

модулей. В оформлении заявки после указания модулей 

автоматически формируется цена за обучение по той или иной 

программе. Эта цена может незначительно отличаться, так как 
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могут быть выбраны разные модули для обучения по одной и той 

же программе. 

Инвариантная часть программы обязательна для изучения, а из 

вариативной части студент выбирает модули исходя из своих 

предпочтений при условии, что общее количество часов должно 

составлять 140, т.е. необходимое для получения сертификата 

количество учебных часов. 

Приведу примеры двух программ. 

 

Сертификат «Офис-менеджер» 

(объём учебной нагрузки для освоения программы и получения 

сертификата — не менее 140 часов) 

№ 

п/п 

Курс Кол-

во 

часов 

Итоговая 

аттестация 

1. Инвариантная часть 

(обязательные курсы): 

  

1.1 Эффективная работа в MS Office 

(MS Office 2010 / 2013) 

70 Экзамен 

2. Вариативная часть (курсы по 

выбору учащегося): 

  

2.1. 
Делопроизводство на ПК (MS Office 

2013) 

70 
Экзамен  

2.2. 
Основы векторной графики 

(CorelDRAW / Inkscape) 

35 
Диф. зачёт 

2.3. 
Основы издательского дела (Adobe 

InDesign / Scribus) 

35 
Диф. зачёт 

Цена за обучение по этой программе при выбранных модулях 

1.1, 2.1, составит 4510 рублей.  

По всем модулям дается краткая аннотация об изучаемом 

материале. 

 

Пример аннотации курса «Современные web-технологии» 

Курс «Современные web-технологии» сначала познакомит 

со структурой вебстраницы, затем с интерфейсом визуального веб-

редактора Dreamweaver (Kompozer) и с самим процессом создания 

сайта. В курсе «Современные web-технологии» будет рассмотрено 

множество практических вопросов: от формирования списков и 

таблиц на веб-странице до вставки графического изображения.  

В программе курса: веб-документ: структура, основные теги 

и их атрибуты; веб-редактор, основные элементы веб-страницы; 



269 

 

каскадные таблицы стилей, приёмы и шаблоны вёрстки; 

размещение и настройка мультимедиа на веб-страницах; 

мультимедийные возможности CSS3; размещение и продвижение 

сайта в Интернете.  

Слушатели научатся: автоматизировать вёрстку HTML-

страниц с помощью веб-редактора; создавать различные шаблоны 

вёрстки и необычные эффекты, используя CSS; вставлять flash и 

видео на веб-страницы; размещать и продвигать сайт в Сети.  

Предварительная подготовка: базовые навыки по работе с 

операционной системой; базовые знания в области веб-технологий.  

Курс доступен для нескольких вариантов программного 

обеспечения (проприетарное и свободное программное 

обеспечение): 

 Macrome

dia 

Dreamwe

aver 

Kompo

Zer 

0.8b3 

GI

MP 

Intern

et 

Explo

rer 

Mozi

lla 

Firef

ox 

Ope

ra 

Goog

le 

Chro

me 

Win 

ПП

О 

+   + + + + 

Win 

СП

О 

 + + + + + + 

Lin

ux 
 + +  + + + 

 

ОМУ высылает типовые договоры, сформированные по 

данным, указанным в заявке. Эти договоры заключают родители 

(или попечители) студентов. В договорах указывается цена за 

обучение, а также все необходимые для оплаты реквизиты.  

После того, как будет произведена оплата, на адрес техникума 

высылаются учебно-методические комплекты для преподавателя и 

каждого из студентов, в которых находятся учебные пособия в 

бумажном варианте в соответствии с выбранной программой 

обучения и необходимыми инструкциями. Все необходимые 

методические материалы для работы (рабочие программы, 

методические рекомендации и т.д.) преподаватель берет в своем 

личном кабинете на сайте ОМУ. Всю информацию по ходу 

обучения можно также отслеживать в личном кабинете. 

Для каждого выбранного модуля разработана учебно-

практическая поддержка в виде интерактивного электронного 
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учебника (ИЭУ), по которому, собственно, и проходит 

самостоятельное изучение учебного материала студентами. 

Дистрибутивы ИЭУ всех выбранных модулей преподаватель 

скачивает в личном кабинете вместе с инструкцией по установке и 

передает студентам. Я обязательно провожу инструктаж по 

установке. При установке ИЭУ генерируется специальный ключ, по 

которому необходимо получить пароль для активации учебника 

(звонок на бесплатную горячую линию ОМУ, посредством 

электронной почты или на сайте ОМУ), без этой процедуры ИЭУ 

работать в полную силу не будет. (ТУСУР умеет хорошо 

защищать свои разработки от пиратского копирования!)  

Пароль активации работает ровно 1 год. При форс-мажорных 

обстоятельствах (сломался компьютер, переустановка ОС и т.п.) 

пароль можно получать несколько раз. 

Преподаватель имеет право установить все модули ИЭУ в 

своем компьютерном классе и пользоваться в течение учебного 

года по своему усмотрению. Я сама многое изучала самостоятельно 

по ИЭУ, это легко, интересно, познавательно, красочно и очень 

многое можно позаимствовать для своей работы. (Приложения 1, 2, 

3, 4). 

Свою работу по изучению модулей студенты планируют 

самостоятельно, и изучение учебного материала строят в той 

последовательности, какую сочтут предпочтительной для себя. Во 

время изучения осуществляется текущий контроль в виде 

контрольных работ, тестов, практических заданий. Обмен 

заданиями и выполненными работами мы осуществляем 

посредством электронной почты, мессенджеров. 

В конце учебного года преподаватель организовывает и 

проводит итоговый контроль по изученным студентами модулям в 

виде экзамена или дифференцированного зачета, который проходит 

в компьютерном классе. Форма проведения может быть разной – 

итоговый проект, тест + практическое задание, flash-проект и др. 

Все методические рекомендации по проведению итогового 

контроля есть в методических материалах, которые ОМУ 

предоставляет преподавателю. По оценкам, полученным 

студентами в ходе итогового контроля, выставляются оценки, 

которые будет отражены в сертификате. (Приложение 5). 

Итоговая ведомость (файл в формате *.xls) отправляется ОМУ 

электронной почтой. В течение 10 дней на почтовый адрес 

техникума высылаются сертификаты. Красный сертификат 

получают студенты, получившие отличные оценки по всем 
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модулям, благодарность ОМУ получают их родители (попечители), 

а остальные студенты получают синий сертификат. 

Хочу отметить, что работу преподавателя ОМУ не оплачивает, 

эта работа оплачивается колледжем (факультативная, кружковая и 

т.п.). В нашем колледже ежегодно обучается в ОМУ 10-12 

студентов, это немного, но, согласитесь, не все родители готовы 

или могут платить за дополнительное образование своих детей. За 

время нашего сотрудничества более 80 человек прошли обучение и 

получили сертификаты. 

Опыт многолетнего сотрудничества с ОМУ показывает, что 

такая работа интересна и студентам, и преподавателю. Студенты 

получают дополнительное профессиональное образование за очень 

небольшую плату, которую, ко всему прочему, можно вносить 

частями в три приема. Преподаватель осваивает новые формы 

работы, получает новые знания и навыки. Кроме того, ОМУ 

организовывает и проводит бесплатные дистанционные курсы 

повышения квалификации, мастер-классы для преподавателей, 

сотрудничающих с ним, причем курсы и мастер-классы имеют 

практическую направленность, что помогает преподавателям 

осваивать и применять в своей работе новые, современные 

программные продукты. Необходимо отметить, что все 

методические материалы, рабочие программы, интерактивный 

электронный практикум (ИЭУ) отвечают современным 

требованиям, стандартам ФГОС. 

В последнее время ОМУ расширил линейку образовательных 

продуктов короткими курсами-интенсивами на портале Exterium. 

Интенсивы предлагаются исключительно в дистанционном 

формате, так как представляют собой онлайн-курсы на 6, 8 и 12 

часов, размещённые в образовательной среде Exterium. На портале 

Exterium реализована система отправки и приёмки выполненных 

работ через Электронный журнал и Дневник. Курсы-интенсивы 

можно изучать только в рамках рекомендуемых программ. 

Пример программы с использованием курса-интенсива. 

Сертификат «Компьютерный дизайн: 3D-дизайнер» 
(объём учебной нагрузки для освоения программы и получения 

сертификата — не менее 140 часов) 

№ 

п/п 
Курс 

Рекомендов

анный 

класс 

Кол-во 

часов 

Итоговая  

аттестаци

я 

1. Этот объёмный мир 
10 

35 Диф. зачёт 

2. Элементы дизайна 12 Зачёт 
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интерьера (курс-интенсив 

на портале Exterium) 

3. 

Flash-студия (Macromedia 

Flash Professional 8, Adobe 

Flash CS3 Professional) 

11 105 Экзамен 

   152 5620 

Богатый опыт ОМУ по организации дистанционного обучения 

может быть очень интересен всем, кто внедряет такие формы в 

учебный процесс, и не только для получения дополнительного 

профессионального образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы цифрового обучения 

школьной системы образования в Германии на современном этапе 

цифровизации общества. Автор приводит результаты исследований 

опросов (Forsa, «Monitor Digitale Bildung», «Digitale Souveränität 

und Bildung») учителей школ о результатах дистанционной работы, 

новых задачах и перспективах дальнейшего развития 

профессиональной деятельности. Основная мысль статьи состоит в 

том, что цифровизация школьного обучения будет продуктивной 

только в сочетании с адекватным контентом обучения, цифровой 

компетенцией преподавателей и наличием необходимого 

количества технических средств. 

 

Abstract. The article deals with the problems of digital learning at the 

school education system in Germany in the modern era of digitalization 

of society. The author presents the results of research surveys (Forsa, 

"Monitor Digitale Bildung", "Digitale Souveränität und Bildung") of 

school teachers on the results of their distance work, new tasks and 

prospects for further development of professional activity. The main 

idea of the article is that the digitalization of school education will be 

productive only in combination with an appropriate learning content, 

digital competence of teachers and the availability of the necessary 

number of technical facilities. 

Ключевые слова: цифровое обучение; контент; образование; опрос 

учителей; онлайн-обучение. 

Key words: a digital learning; a content; an education; a survey of 

teachers; an online training. 

 



276 

 

Переход на цифровое обучение влечет за собой то, что помимо 

традиционных форм обучения необходимо введение 

дистанционных интерактивных технологий в образовательный 

процесс. Результаты исследований последних лет посвящены 

онлайн-обучению и цифровизации образования, поскольку дети и 

подростки свободно движутся в цифровом мире, в то время как 

школы часто далеки от этого. Благодаря опросам можно 

определить, как выглядит фактическое состояние учебных 

заведений, и сопоставить результаты последних исследований в 

динамике. Немецкий Совет, отвечающий за деятельность в области 

образования, в 2020 году опубликовал результаты исследований 

под названием «Цифровой суверенитет и образование» („Digitale 

Souveränität und Bildung“) благодаря которым были представлены 

результаты по образовательной политике в Германии. Согласно 

результатам данного исследования - в одиннадцать лет почти все 

дети свободно перемещаются по интернету. Цифровые игры и 

онлайн-видео являются одними из самых популярных средств 

массовой информации, с которыми имеют дело подростки. При 

этом большинство преподавателей в опросе фонда Telekom, также 

опубликованном в этом году, заявляют, что у них нет Wi-Fi в 

школе.  

На занятиях в классе немецкие преподаватели используют 

цифровые носители, презентационные программы, офисные 

программы или видео, а обучающие приложения или электронные 

тесты используются ими реже – результаты исследования Фонда 

Бертельсмана «Мониторинг цифрового образования» („Monitor 

Digitale Bildung“) в 2019 году. Авторы исследования указывают на 

то, что логично построенное цифровое обучение начинается, с 

обучения учащихся медиа-компетенциям. Учащиеся должны знать 

доступные им технологии, чтобы иметь возможность 

целенаправленно использовать и применять их. Для этого глубокие 

знания информационных технологий являются большим 

подспорьем и основным требованием интегрированного онлайн-

обучения. Только на основе технических знаний можно передать 

компетенции в «ремесленном» обращении с цифровыми 

носителями. Учащимся нужно знать, где находить информацию, 

какие источники надежны, как найденные источники оценить и 

цитировать. Кроме того, учащихся нужно обучить, как получить 

доступ к информации, как обмениваться и представлять данные. [2] 

Согласно результатам исследований опроса «Цифровой 

суверенитет и образование» большинство родителей считают, что 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BSt_MDB3_Schulen_web.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BSt_MDB3_Schulen_web.pdf
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цифровое образование является важной компетенцией, которую 

следует передать детям как можно раньше. 55% родителей 

выступают за образование в области медиа-компетенции в 

начальных школах, 91% респондентов - за обучение медиа-

компетенции в средних и профессиональных школах и 89% 

поддерживают цифровое обучение в вузах. 

Тем не менее, только 40,5% педагогического состава немецких 

школ отмечают, что в учебных заведениях налажен беспроводной 

интернет. Это означает, что даже современные технические 

устройства – если они доступны – могут использоваться очень 

ограниченно. Соответственно, медийные средства информации 

редко используются на занятиях. Особенно драматична ситуация в 

Федеральных землях Германии, где цифровые медиа используются 

реже, чем один раз в неделю. Это, прежде всего, школы в Бремене 

(66%), Саксонии (65 %) и Рейнланд-Пфальце (61 %). С другой 

стороны, особенно показательными с точки зрения цифрового 

обеспечения являются школы, где презентационные программы, 

офисные программы, видеоплатформы, учебные электронные 

приложения и тесты используются ежедневно. Они находятся, 

например, в Баварии (31%), Бранденбурге (30 %) и Берлине (28%). 

Онлайн-образование не является альтернативной заменой 

яркого общения между преподавателями и учащимися, учитывая, 

что онлайн-практика должна гармонично интегрироваться в 

образовательную среду. Уход на дистанционное обучение был 

стресс-тестом для всей немецкой системы образования в целом. 

Отсутствие обратной связи между преподавателем и учащимися в 

процессе обучения привело к различным сложностям, выяснить 

которые помогли опросы учителей. Согласно опросу Forsa (“Das 

deutsche Schulportal”) фонда имени Роберта Боша в сотрудничестве 

с редакцией газеты “Die Zeit” от апреля 2020 года учителя 

немецких школ отвечали на вопросы о том, как они справляются с 

новыми задачами, какие результаты они ожидают от учащихся и 

какие действия ожидают их самих для дальнейшего развития своей 

профессиональной деятельности. Результаты опроса выявляют 

большие различия в используемых методических приемах, и в то 

же время большие возможности для развития школьного обучения. 

[1] 

На основной вопрос о том, в чем состоят самые большие 

проблемы школьного образования и переходе на дистанционное 

обучение в период пандемии - 28% опрошенных учителей 

выделяют отсутствие цифрового оборудования у учащихся. На 
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втором месте наиболее часто упоминаемых проблем следует 

отсутствие опыта преподавателей в создании цифрового контента 

обучения - 21%. На третьем месте 16% - проблема, связанная с 

ограничением коммуникации с учащимися и их родителями. Одной 

из важных проблем наряду с отсутствием собственного цифрового 

оборудования (14%) преподаватели выделяют доступность 

учеников на занятиях (14%) и отсутствие личного контакта с ними. 

В дистанционном режиме учителям намного сложнее 

поддерживать обратную связь с учащимися (10%) и их мотивацию 

к процессу обучения (8%). [2] 

В общей сложности 84% преподавателей заявляют, что 

готовность школ к дистанционному обучению и оснащение 

учебных заведений цифровыми средствами – недостаточно, 

особенно в начальной и основной школах. В гимназиях и 

специализированных школах ситуация лучше, но недостаток 

технических средств ощущают 40% преподавательского состава. 

Тем не менее, в учебном процессе происходит постоянное 

обновление цифровых форматов, 39% респондентов используют 

пояснительные видео во время занятий, 17% учителей используют 

цифровые презентации, а 14% преподавателей передают учебные 

материалы в видеоконференциях. Как часто преподаватели делают 

ставку на цифровые форматы, во многом зависит от конкретного 

типа школы. Преподаватели средних школ используют 

видеоконференции, учебники или презентации значительно чаще, 

чем преподаватели начальных школ. [1] 

Интересным вопросом опроса является объем рабочей 

нагрузки преподавателей во время дистанционного обучения: 51% 

преподавателей начальной школы снизили свои трудозатраты в 

отличие от учителей основной школы (44%), при этом половина 

преподавательского состава (47%) ощущают на себе адекватную 

поддержку администрации и руководства немецких школ. [1] 

Пятью наиболее распространенными способами общения 

преподавателя с учащимися во время дистанционного обучения в 

городе Рейнланд-Пфальц являлись: электронная почта (79%), 

телефон (46%), обучающая/образовательная платформа (45%), 

школьный веб-сайт (31%), социальные сети (28%), при этом 79% 

учителей отметили, что могли связаться с обучающимися в любое 

время. В начальных школах 49% учителей заявляют, что регулярно 

общаются с „более чем половиной“ детей, в старших классах - 69% 

. Таким образом, прямое общение с учащимися в течение 

дистанционного обучения не является само собой разумеющимся. 
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В целом, 37% опрошенных учителей утверждают, что они имеют 

регулярный контакт с „менее чем половиной“ класса и только 12% 

с „очень немногими учащимися“. [1] 

Ответы респондентов на вопрос о том, какую «область они 

видят наиболее нуждающуюся в совершенствовании» были 

следующие: 69% преподавателей желали совершенствования в 

компетенциях с цифровыми форматами обучения, 28% 

преподавателей нуждались в техническом оснащении школы, 3% 

готовы были использовать цифровые форматы в обучении. 

Немецкие педагоги (67 %) нацелены в будущем предоставить 

своим ученикам больше ответственности за собственный процесс 

обучения, 59% процентов рассматривают ситуацию с 

дистанционным обучением как катализатор процесса оцифровки в 

собственной школе и убеждены, что цифровые форматы обучения 

и цифровая связь, были бы реализованы рано или поздно даже без 

закрытия школ на период пандемии. И почти каждый второй 

преподаватель ожидает, что он сам будет чаще использовать 

цифровые форматы обучения в будущей профессиональной 

деятельности. 

С тем, что цифровые носители приносят много преимуществ и 

могут значительно упростить обучение учащимся, согласны почти 

всереспонденты. Но, точно также они согласны с тем фактом, что 

даже новейшие цифровые средства и технологии никогда не могут 

полностью заменить преподавателя. Сочетание технических 

средств, содержания обучения и компетенций преподавателей 

способно призвать школы быть пригодными для современного 

цифрового мира. Так, например, наличие современной техники в 

школе не принесет желаемых результатов, если нет контента, 

который должен быть передан учащимся. Таким же образом, 

наличие соответствующего содержания ничего не принесет, если 

преподаватель и программное обеспечение не могут наглядно 

передать его для понимания учащимися. Кроме того, должны быть 

устранены проблемы и предубеждения преподавателей по 

отношению к цифровым технологиям, чтобы творческие 

компетентные преподаватели имели возможность передать 

обучаемым интересный контент. [3] 

Для осуществления данного подхода немецким школам нужно 

инвестирование технологического обеспечения: приобретение и 

внедрение современных устройств, приобретение лицензий на 

программное обеспечение и техническую поддержку. Кроме того, с 

помощью мероприятий по повышению квалификации учителям 
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необходимо дать возможность свободно ориентироваться в 

цифровых носителях и технологиях, помочь активно использовать 

их в учебной работе, сделав частью собственного обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

интернет-технологий в практике работы современного учителя. 

Раскрываются преимущества и сдерживающие факторы 

применения облачных технологий для организации 

педагогического сетевого взаимодействия на примере сервисов 

Google. Представлены возможности использования наиболее 

популярных мобильных приложений в образовательном процессе. 

 

Abstract. The article examines the features of the use of Internet 

technologies in the practice of a modern teacher. The advantages and 

constraints of the use of cloud technologies for the organization of 

pedagogical network interaction are revealed on the example of Google 

services. The possibilities of using the most popular mobile applications 

in the educational process are presented. 

 

Ключевые слова: информатизация образования, мобильное 

обучение, облачные технологии. 

 

Key words: informatization of education, mobile learning, cloud 

technologies.   

 

Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-

технического прогресса, и уже никого не удивишь наличием 

компьютера, смартфона или планшета. Современный 

образовательный процесс уже немыслим без применения 

информационных и коммуникационных технологий, без сочетания 

традиционных методов и приемов обучения с современными 

гаджетами. В арсенале учителя есть мощное и эффективное 

техническое средство – интернет-технологии. 

Интернет-технологии быстро осваиваются современными 

учащимися, создают более комфортные условия для 

самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, 

увеличивают круг общения, предоставляют большой объем 

разнообразных образовательных ресурсов. Использование 

интернет-технологий позволяет сделать образовательный процесс 

интересным и современным для учащихся и должно стать нормой и 

необходимостью для каждого педагога.  

В настоящее время перед педагогами стоит задача найти 

способ взаимодействия с учащимися для ведения дистанционного 

образования. Одной из устойчивых мировых тенденций развития 

средств информатизации является миграция к так называемым 
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«облачным» технологиям. В связи с этим, возникла необходимость 

модернизации образовательного процесса посредством 

формирования у педагогов навыков эффективного использования 

возможностей облачных технологий для осуществления активного 

сетевого педагогического взаимодействия. Развитие электронных 

услуг на основе применения облачных технологий для всех 

участников образовательного процесса является приоритетной 

задачей информатизации системы образования. 

Использование сервисов Google позволяет сопровождать 

образовательный процесс на всех этапах учебного занятия: 

объяснения нового материала, закрепления, обобщения и 

систематизации учебного материала, проверки домашнего задания, 

подготовки к самостоятельной, контрольной или практической 

работе, для организации индивидуальных занятий, а также для 

написания и обсуждения работ исследовательского характера. 

Одним из основных достоинств сервисов Google является 

возможность хранения и доступа к информации с любого 

устройства в любое время, а также возможность делиться с 

другими людьми этой информацией (документами, фотографиями 

и др. файлами). Помимо этого, облачные сервисы Google 

предоставляют еще ряд полезных функций для пользователей – 

создание и работа с документами онлайн, совместный доступ и 

прочее. Безусловным преимуществом использование облачных 

сервисов Google является их бесплатность. В бесплатной версии 

доступны все базовые возможности и отсутствуют ограничения на 

период использования.  

Для того чтобы получить доступ ко всем сервисам Google, 

используется один аккаунт, в котором хранится ключевая 

информацию о владельце, позволяющая не только 

идентифицировать пользователя, но и восстановить забытый 

пароль. В качестве имени учетной записи для входа в аккаунт 

используется адрес электронной почты системы Goоgle. 

Регистрация требуется единожды. Новые сервисы могут быть 

подключены по мере необходимости.  

Сервисы Google используют знакомый интуитивно понятный 

интерфейс, который соответствует стандартным офисным 

приложением. Неоспоримым преимуществом является наличие 

русскоязычной версии. 

Облачное хранение данных практически исключает 

возможность их потери, упрощает доступ по прямым ссылкам, 

предоставляет возможность редактирования и доступа с любого 
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устройства, подключенного к сети. Минимизированы требования 

для доступа, отсутствует необходимость установки 

дополнительных приложений, поддерживаются различные 

браузеры, возможен доступ с портативных устройств.  

Существующая возможность совместного создания 

документов значительно упрощает процесс разработки 

коллективных документов и позволяет оперативно их 

согласовывать. Процесс редактирования документа отображается в 

реальном времени. При этом права доступа различных 

пользователей могут быть разграничены. Для различных 

пользователей предусмотрены различные уровни доступа: 

редактирование либо просмотр. Существует возможность 

встраивать документы виде ссылок и фреймов. Сохраняется 

история всех изменений документов, ведётся статистика их 

изменений. Предоставлена возможность восстановления документа 

до предыдущей редакции. Можно просматривать активность и 

вклад каждого участника в создание общего документа. 

Неоспоримыми преимуществами использования облачных 

технологий Google безусловно является возможность получения 

доступа к информации, находящейся на Google диске, с любого 

компьютера, подключенного к интернету, без необходимости 

синхронизации данных, их независимость от типа устройства: 

планшета, смартфона, персонального компьютера, возможность 

бесплатно использовать последние версии приложений, 

возможность предоставлять данные для чтения или редактирования 

другим пользователям. Экономия средств. 

Однако существует и ряд сдерживающих факторов, 

ограничивающих использования облачных технологий в 

образовании. К таким факторам безусловно следует отнести 

необходимость подключения к локальной сети, необходимость 

адаптации к интерфейсам, ограниченность функционала, а также 

авторское право на документы, размещенное в сети.  

Облачные сервисы Google в учебном процессе позволяют 

осуществлять: 

 интерактивное взаимодействие учащихся с учебным 

контентом; 

 организацию обратной связи в режиме реального времени 

учителя и учащихся; 

 использование внешних ресурсов в качестве учебного 

контента; 

 проведение вебинаров и организацию видеосвязи; 
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 совместную групповую работу над проектом; 

 организацию контроля и тестирования; 

 мгновенный обмен сообщениями; 

 ведение виртуальной классной доски; 

 вовлечение мобильных устройств. 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом 

использования облачных сервисов Google в образовательном 

процессе является организация совместной работы учащихся и 

преподавателя, и чем раньше педагоги начнут использовать 

облачные сервисы в своей работе, тем раньше они получат 

эффективный инструмент для построения индивидуальной 

траектории обучения, тем эффективнее и интереснее они могут 

сделать процесс обучения. 

Особое внимание следует уделить возможности использования 

мобильных приложений при организации образовательного 

процесса. Сегодня самой востребованной вещью у всех без 

исключения ребят стал мобильный телефон. И было бы неразумно 

не использовать его возможности в образовательных целях. 

Мобильные технологии – имманентная часть современной 

информационной среды. Поэтому проигнорировать этот факт 

специалисты в области образования не могут, однако могут 

заставить модные гаджеты приносить пользу в образовательном 

процессе.  

Мобильное обучение – это одна из технологий обучения, 

которые все больше вплетаются в привычный учебный процесс, 

трансформируя и оптимизируя консервативную классно-урочную 

систему и реализуя личностно-деятельностный подход к 

образованию [1]. 

Мобильное обучение обладает рядом достоинств.  

Во-первых, мобильное устройство позволяет вовлечь в 

дистанционный учебный процесс тех, кто не имеет доступа к 

стационарному компьютеру. Так, в моем рабочем кабинете есть 

только компьютер учителя, однако каждый современный ребенок, 

как правило, имеет мобильный телефон.  

Во-вторых, это шаг навстречу привычкам. Зона комфорта 

практически любого современного человека подразумевает контакт 

с мобильными устройствами. А если вы что-то предлагаете людям 

в зоне комфорта, они это воспринимают лучше и естественнее, что 

случае учебного процесса влечет повышение его эффективности и 

результативности.  



285 

 

В-третьих, мобильное обучение подразумевает новые 

возможности. Геолокация, коммуникации, камера – всё это можно 

использовать в урочной и внеурочной работе, что не только 

повысит вовлеченность учащихся в процесс обучения, но и сделает 

его более творческим, эмоционально окрашенным и 

индивидуализированным. Тем более, что мобильное обучение 

может быть доступным, простым в навигации и бесплатным.  

Современные мобильные устройства предоставляют учителю 

широкий спектр мобильных приложений, которые можно легко 

интегрировать в процесс обучения на разных ступенях 

образования.  

Значимость мобильных приложений в образовании растет, а 

основная причина этого – возможности, которые они дают: 

оперативный контроль и оценка знаний; совместная работа 

учащихся над заданиями во время урока и во внеурочной 

деятельности; обмен файлами, новые возможности для организации 

дистанционного обучения. 

Рассмотрим наиболее часто используемые образовательные 

мобильные приложения, которые достаточно интересны для 

учащихся и удобны для использования педагогом.  

Plickers – инструмент формирующего оценивания. С его 

помощью можно в режиме реального времени получить обратную 

связь об учебных результатах учащихся. Приложение позволяет 

создавать тесты, викторины.  

Используется учителем как средство оперативного контроля на 

уроках изучения нового материала в начале изучения, и 

аналогичный тест применяется и в конце изучения темы. Как 

средство самоконтроля используется учащимися, или группой 

учащихся на уроках совершенствования знаний, умений и навыков 

и уроках обобщения и систематизации.  

Мобильное приложение Kahoot позволяет создавать тесты, 

викторины, анкеты, дискуссии. Используется как индивидуальное и 

групповое средство контроля знаний на уроках изучения нового 

материала, на уроках совершенствования знаний, умений и 

навыков, а также уроках обобщения и систематизации. 

Применяется при проверке понимания учебного материала 

учащимися; при получении/предоставлении обратной связи на 

протяжение всего учебного процесса; как средство коррекции 

знаний и планирование учебной работы, на основании полученных 

результатов; при проведении дискуссии, анкетирования, 

голосования.  
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С помощью мобильного приложения Socrative можно 

создавать тесты и викторины, соревнования по различным темам 

школьной программы, организовывать интеллектуальные игры и 

экспресс-опросы учащихся на уроке. Используется как 

индивидуальное или групповое средство контроля знаний как в 

урочной так и во внеурочной деятельности. Применяется при 

взаимопроверке понимания учебного материала учащимися; как 

средство коррекции знаний и планирование учебной работы, на 

основании полученных результатов.  

Веб-сервис Quizizz предназначен для создания викторин и 

тестов. Данное приложение позволяет создать тест или викторину 

на локальном компьютере, а учащиеся могут отвечать на вопросы 

со своих мобильных устройств. Ссылка и уникальный код 

позволяют ребятам присоединиться к готовой викторине. Ресурс 

можно также предлагать в качестве домашнего задания как для 

тренировки лексических или грамматических единиц, так и для 

контроля знаний по определенной теме. Подростков в приложении 

привлекает игровой момент и веселая анимация. 

В указанных приложениях можно осуществлять мониторинг 

результатов работы не только отдельного ученика, но и класса в 

целом, а также передать и сохранить полученные данные в Excel-

таблице. Немаловажна оперативная обратная связь от мобильного 

устройства к учащимся, которую приложения предоставляют 

автоматически. Она помогает осознать собственные пробелы в 

определенной теме, что позволяет современно корректировать 

учебный процесс и даёт толчок для продвижения вперед. 

Приложение LearningApps предназначено для поддержки 

процесса обучения с помощью интерактивных модулей. 

Используются модули как средство ознакомления с учебным 

материалом, средство контроля и самоконтроля знаний. 

Применяется при проведении «перевернутого» урока. Домашнее 

задание по ознакомлению с видео, в группе класса, учащиеся 

выполняют до начала учебного занятия, а на уроке – работают 

индивидуально, в парах, группах над созданием викторин, 

кроссвордов, тестов, опросов, тем самым осуществляя процесс 

самоконтроля и корректирования знаний по темам.  

Один из самых занимательных и простых приложений, для 

создания генерации ключевых слов, является Tagxedo.  

Используется как средство систематизации и обобщения понятий 

по учебному материалу. Применяется в начале изучения темы, при 
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подведении итогов, для дополнительного задания 

высокомотивированным учащимся. 

Таким образом, грамотное включение современных 

мобильных гаджетов в образовательный процесс является как 

мотивирующим, так и дисциплинирующим фактором обучения, так 

как обеспечивает независимую оценку знаний учащегося, 

активизирует его самостоятельную познавательную активность, 

позволяет моделировать авторские задания согласно цели и 

тематике учебного занятия. Можно сказать, что мобильный 

телефон – не  враг традиционного процесса обучения, а полезное 

многофункциональное его дополнение, которое заслуживает 

широко применения в педагогической практике современного 

учителя.  

Интернет предоставляет безграничные возможности учителю, 

который находится в поиске, который не желает стоять на месте и 

учить так, как учили в прошлом веке. Столько заманчивого, нового, 

неожиданного появляется на просторах интернета, который нам 

теперь не в диковинку. Остается только успевать бежать, уже не 

идти, в ногу со временем. А все, что делается с удовольствием и от 

души, всегда найдет своего благодарного адресата. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает поэтапную работу с 

интерактивной рабочей тетрадью Skysmart в учебном процессе 

общеобразовательной школы. Автор показывает приемы работы с 

тетрадью на дистанционном обучении и при выполнении 

домашних заданий. Достоинства этой учебной программы высоки. 

Автор приглашает к активному использованию этой тетради в 

обучении. 

 

Abstract. In the article, the author reveals the step-by-step work with the 

interactive Skysmart workbook in the educational process of a 

secondary school. The author shows the techniques of working with a 

notebook on distance learning and when doing homework. The 

advantages of this training program are high. The author invites you to 

actively use this notebook in teaching. 

 

Ключевые слова:  средства интерактивных технологий, 

интерактивная рабочая тетрадь Skysmart, общеобразовательная 

школа, учебный процесс, дистанционное обучение. 

 

Key words: interactive technology tools, Skysmart interactive 

workbook, general education school, educational process, distance 

learning. 

 

Компания Skyeng и издательство «Просвещение» 15.04.2020 г. 

запустили платформу для организации дистанционного обучения 

«Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart» (рис.1). Она: 

 соответствует государственному стандарту и входит в 

федеральный перечень цифровых ресурсов; 
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 в электронном формате собраны самые востребованные 

рабочие тетради и задания из них; 

 у сервиса есть мобильное приложение для мобильных 

телефонов с выходом в интернет; 

 есть не только школьные задания, но и раздел «Эти темы 

не проходят в школе». Например: «Как писать посты в 

Instagram», «Освоить Тик-ток», «Справиться с 

буллингом»; 

 на платформе собраны задания по основным школьным 

предметам (15 дисциплин); 

 заниматься учащиеся могут по программе своего класса, 

но и повторять материал, изученный ранее; 

 можно использовать при подготовке к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ; 

 задания уникальны, то есть мой смышленый ученик не 

только не сможет скопировать их, чтобы найти готовый 

ответ в интернете, но и не найдет его, даже если введет 

запрос в поисковик вручную; 

 правильность выполнения заданий проверяется 

автоматически, исключен человеческий фактор и 

экономится время учителей; 

 подключиться к онлайн-тетради можно самим в течение 

нескольких минут, а не ждать (как всегда) пока такое 

решение примет администрация школы (это работает как 

для учителей, так и для школьников); 

 использовать Skysmart можно при традиционном 

обучении, а также на дистанционном или смешанном. 

 
Рис.1 

Начать работу с тетрадью необходимо с регистрации самого 

учителя. Для этого необходимо заполнить поля анкеты. (рис.2) 
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Рис.2 

Учеников регистрировать не надо. Они проходят регистрацию 

самостоятельно. Получив от учителя ссылку на задания, ученики 

сначала регистрируются. Если ученик какие-то данные 

неправильно указал, учитель в своем личном кабинете может это 

исправить. Около фамилии ученика, нажав карандаш и сделав 

корректировку даных. 

Ссылки на задания я копирую и вставляю в раздел домашнего 

задания в электронном журнале. Ученики их видят в своих 

электронных дневниках. Как вариант: через площадку 

дистанционного обучения или мессенджеры (родительские или 

ученические группы). 

В личном кабинете учителя на верхней строке слева есть 

четыре интерактивные вкладки: задания, журнал, олимпиада, 

вебинары. И справа вкладка - создать задание. 

Нажав вкладку задания, можно просмотреть все созданные 

задания, открыть необходимое задание. В созданном задании 

можно менять название, нажав кнопку переименовать. 

Правильность, вид задания можно посмотреть, нажав кнопку  

предпросмотр. Если к выполнению задания еще никто не 

приступал, то поле результатов пусто. Всегда можно вернуться к 

самой ссылке задания, проверив ее корректность. Задания можно 

удалять, нажав кнопку удалить задание. 
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Рис. 3                                                 Рис.4 

Если задание уже выполнил хоть один ученик, то появится 

статистика по классам. Можно просмотреть всех учеников, можно 

отдельно каждый класс. Указывается, сколько учеников выполнили 

задания, средний балл ученика, отметка.(рис.3). Можно посмотреть 

индивидуально результаты каждого ученика.(рис.4). А всю 

статистику можно посмотреть во вкладке журнал. (рис.5, 6) 

 

Рис.5                                                  Рис.6 

Ученик видит  результаты своей работы в личном кабинете. 

Выполненные задания, допущенные ошибки, баллы и отметки. 

Как создавать задания? Пройдя по этапам создания заданий, 

вы сами легко научитесь это делать. 

1. Нажать кнопку создать задание.(рис.7) 
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Рис.7 

2. Выбрать категорию, предмет, класс, учебник или тетрадь. 

Нажать кнопку выбрать упражнения. (рис.8). (Если вы не 

нашли свой учебник? Специалисты программы вам в этом 

помогут. Необходимо рассказать, какого предмета или 

каких учебников не хватает. Подробно написать название 

учебника, автора, класс, свой электронный адрес.) 

 
Рис.8 

3. Выбрать упражнение и виды заданий. Одно или несколько. 

(Можно предварительно посмотретьупражнения. Задания 

тетради можно использовать для подготовки к 

олимпиадам по предметам.) Нажать кнопку далее. (рис.9) 
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Рис.9 

4. Если задание вам подходит. Нажать кнопку добавить 

упражнение. (рис.10) 

 

 
Рис.10 

5. На выполнение задания указываем дату, время. Добавляя 

по 5 минут. Указываем выбор: показывать или не 

показывать правильные ответы. Нажать кнопку создать 

задание.(рис.11) 
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Рис.11 

Если ваши задания выполнили сто учеников, то вы можете 

получить сертификат за вклад в развитие цифрового образования в 

России, внедрение инновационных инструментов в 

образовательный процесс и активное использование интерактивной 

тетради Skysmart в дистанционном обучении.(рис.12) Также можно 

получать сертификаты, по итогам прослушанных вебинаров. 

(рис.13) Весь наградной материал можно найти во вкладке мои 

сертификаты. 

 

 
Рис.12 
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Рис.13 

В заключение отметим, Skysmart  освоен! 

 теперь вы умеете задавать домашние задания в три клика; 

 имеете доступ к проверенным заданиям; 

 можете организовать контроль выполнения заданий в 

классе и дома; 

 можете организовать индивидуальную работу каждого 

ученика; 

 можете отслеживать прогресс ученика и статистику. 

Чтобы успешно работать с тетрадью Skysmart,  воспользуйтесь 

информацией, которая скрыта в  QR–кодах. (рис.14, 15, 16) 

 

 
Рис.14 

 
Рис.15 
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Рис.16 
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Аннотация. В статье автор раскрывает историю создания 

современных устройств для занятия спортом, что технологии, 

устройства и программное обеспечение создаются как для 

профессиональных спортсменов, так и для людей, не имеющих 

отношения к спорту. 

 

Abstract. In the article, the author reveals the history of the creation of 

modern devices for sports, that technologies, devices and software are 

created both for professional athletes and for people not related to 

sports. 

 

Ключевые слова:  устройства, здоровье, датчик, фитнес-браслет, 

фитнес-треккер, умные весы,  фитнес-программа. 
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В 1936 году Алан Тьюринг опубликовал основополагающую 

статью по информатике в которой он изложил понятие машины 

Тьюринга и ввёл понятия программирования и программы. 

Изначально, компьютеры были созданы для решения физико-

математических задач. Но с развитием компьютерных технологий и 

IT-сферы, компьютеры и аппаратное обеспечение вошло в 

различные отрасли и сферы жизни. Так же IT-сфера находит свое 

применение в спорте. Например, фитнес-браслеты.  

В 1950-е годы, именно тогда зародилась идея о таком 

устройстве. Ведь спортсменам и военным приходилось постоянно 

следить за своим здоровьем, для этого использовались датчики — 

громоздкие аппараты с кучей проводов, которые фиксировали 

состояние человека. Спрос рождает предложение, ученые занялись 

данным вопросом, представив миру в 1970 году велокомпьютер — 

устройство, которое показывало пройденное расстояние. В 1983 

году появился электронный вариант велокомпьютера Avocet 20, 

который помимо расстояния показывал еще и скорость. В 1977 

году компания Polar Electro разработала и запатентовала первый в 

мире ЭКГ-монитор — оптический датчик пульса. 

История появления первого полноценного фитнес-браслета 

началась сравнительно недавно, он объединил в себе пульсомер от 

Polar, шагомер и интерактивное приложение от велокомпьютеров. 

В 2011 году компания Jawbone выпустила первый в мире браслет 

Jawbone UP функции которого были весьма обширны: счётчик 

калорий, ведение статистических данных, виброзвук при 

оповещении. К сожалению, первая партия товара оказалась 

неудачной. Разгневанные потребители возвращали товар обратно в 

магазин. Главной причиной было то, что батарея быстро садились, 

а водонепроницаемый браслет пропускал воду. Компания в итоге 

понесла большие убытки. Конкуренты, учли ошибки 

предшественника, к тому же внедрили устройство, благодаря 

которому он мог работать от iPhone и Android. 
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Рис1. Фитнес-браслет компании Honor. 

Сейчас производителями фитнес-браслетов являются крупные 

компании по производству мобильных устройств, операционных 

систем и спортивных товаров — Xiaomi, Nike, Jawbone. 

Для того чтобы устройство работало, требуется задать ему 

некоторые установки, то есть – программу. Например, фитнес-

треккер собирает данные пользователя, такие как: частоту ударов 

пульса, количество пройденных шагов, количество сожённых 

каллорий и т.д. 

Параллельно с фитнес-браслетами, развиваются умные весы. 

 
Рис2 – умные весы Picooc. 

Умные весы – это устройство, которое измеряет 

физиологические показатели и сохраняет данные либо на 

смартфоне владельца, либо на сервере. 

Для пользователя это удобно тем, что замеры хранятся в одном 

месте, а совместимость с различными спортивными программами 

позволяет синхронизироваться с десятком сторонних спортивных 

сервисов, вроде Apple Health, Google Fit, Runtastic, myFitnesPal и 

др.  

Как отличить умные весы от обычных напольных? Первые 

определяют не только вес, но могут проводить ряд дополнительных 
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измерений, вроде индекса массы тела, процента жировой, 

мышечной и костной ткани. Кроме того, умные весы 

синхронизируются с телефоном или планшетом, а некоторые 

модели умеют автоматически различать пользователей. 

Помимо базовой задачи измерения массы, некоторые весы (их 

еще называют диагностическими) способны оценивать состав тела 

с помощью электрического сопротивления в тканях – 

биоимпедансометрии, а так же индекс массы телы, процент воды и 

т.д.  

Помимо фитнес-устройств, активно развиваются фитнес-

программы и программы для слежения за здоровьем, такие как: 

Apple Fitness, Mi Fit, Samsung Health и другие.  Данные программы 

помогают как спортсменам, так и людям не связанных со спортом. 

Например, составить программу тренировок , сбросить лишний вес, 

отслеживать циклы сна.  

Для достижения наилучшего результата рекомендуется 

использовать в паре с фитнес-устройствами. 

 
Рис3. Некоторые возможности приложения Mi Fit 

Таким образом, данные средства и программное обеспечение 

помогают не только профессиональным спортсменам в 

поддержании физической формы, а так же людям других 

профессий вести активный и здоровый образ жизни. 
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Аннотация: В статье проанализированы результаты опроса 

учащихся по итогам года обучения с применением дистанционных 

технологий. Обозначены основные тенденции, оценки 

школьниками своей работы и их отношение к дистанту.  

 

Abstract: The article analyzes the results of a survey of students at the 

end of the year of study using distance learning technologies. The main 

trends and students ' assessments of their work are outlined  

 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, итоги, опрос, 
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Окончание 2020-2021 учебного года. Год получился не простой. 

С одной стороны, всем институтам образования пришлось 

фактически держать экзамен на мобильность, способность к 

быстрому реагированию на новые условия, а с другой стороны 

пандемия только ускорила, по всей видимости, неизбежный 

процесс, который до весны 2020 года уже выражался в терминах 

информатизация-компьютеризация-цифровизация. 

Каковы реальные итоги этого года еще предстоит осмыслить, 

отрефлексировать не одному десятку исследователей. И уже 

появились первые материалы. С анализом таких исследований и 

публикаций подробно можно ознакомиться в статье “Вызовы 

образованию в условиях пандемии: обзор исследований”  Н. К. 

Радиной и Ю. В. Балакиной. По выводам авторов, существующие 

материалы отражают в большей мере состояние и отношение к 

дистанту со стороны университетов: преподавателей и студентов 

высших учебных заведений.  
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Основной вектор исследований направлен на изучение вопросов   

1. доступности онлайн-образования для разных слоев 

населения в странах с разным уровнем жизни  

2. выбор средств обучения в условиях дистанта, 

появление новых инструментов, технологий которые 

обеспечили не просто переход на временные дистанционные 

формы обучения, а совершили технологический переворот  

3. влияние этого периода на работу высших учебных 

заведений (от финансового состояния, до организации 

деятельности педагогов)  

Значительно меньше появилось в печати данных по 

исследованиям ситуации школ. И среди этих редких публикаций 

основной материал посвящен проблемам учителя. 

Однако обучение всегда остается процессом двусторонним, а по 

другую сторону экрана остались дети, которые тоже должны были 

менять привычный режим и условия учебы на дистант. Чему они 

научились и какой опыт приобрели. Какие эмоции остаются у 

ученика и студента, осваивающего новые способы общения с 

учителем, с IT- технологиями - именно этими вопросами мы 

задались, организуя свой опрос.  

Итак, цель данной статьи познакомить с результатами опроса, 

подтвердившим или напротив, внесшим сомнения относительно 

общепринятых мнений об учебе детей на дистанте.  

Участниками опроса стали ребята начальной школы (3 класс и 

выше), среднего звена и старшие школьники, студенты колледжей 

и высших учебных заведений. По итогам опроса всех участников 

разделили на 3 группы:  

 33 человека начальной школы и учеников 5 

классов мы объединили в категорию Младшая группа. 

Оставили в этой группе 5 класс (интересная категория детей, 

которые пришли в среднее звено именно в период пандемии, и 

к общим проблемам адаптации переходя из начальной школы у 

этой категории детей добавились вопросы адаптации к 

дистанционным формам обучения)  

 26 человек – учащиеся 6-9 классов. А это 

категория уже привыкшая к формам, методам работы в 

традиционном школьном формате и пока не готовая к большим 

объемам самостоятельной работы, не знакомая с форматами 

работы в высших учебных заведениях и колледжей.  

 И очень разновозрастная группа старших 

школьников  и студентов – 18 человек  
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Всего в опросе приняло участие 77 человек.  

На примере данной выборки можно наблюдать тенденции, 

которые стоит учитывать в будущей работе  

Опросник состоял из 2 частей:  

1. 20 вопросов утверждений, которые ребятам и надо 

было оценить с точки зрения согласия-не согласия.   

2. сбор слов, ассоциаций, характеристик, которыми 

бы можно было описать учебу во время дистанта  

 

Анализ 1 части опросника 
Обучающимся предлагалось оценить свое состояние до 

пандемии и в настоящее время (До карантина и Сейчас).  

Высказывания касались ситуаций, которые, по нашему мнению, 

должны были подвергнуться изменениям.  

Всего по 4 вопроса в  5 направлениях (Рис. 1)  

• Освоение IT-технологий  

• Общение  

• Самоорганизация  

• Эмоциональное состояние  

• Другие общеучебные навыки (выбор способа получения 

информации, регуляция темпа изучения материала, возможность 

делиться полученными знаниями)  

 Рисунок 1. Структура опросника. Основные модули  

 

Обработка результатов  

Для обработки использовались следующие коэффициенты:  
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 Коэффициент Индивидуальный по вопросу (КИ) находился как 

разность между оценкой Сейчас (С) и До карантина (Д). 

 
Коэффициент Индивидуальный Общий (КИО) - сумма КИ по 20 

вопросам. 

 

Однако для анализа  основных тенденций мы вычислили 

общегрупповые результаты. 

Среднее групповое по вопросу (среднее арифметическое)= 

отношение суммы индивидуальных коэффициентов (ИК) по 

вопросу у участников всей группы к числу участников группы(k) 

 
Результат можно увидеть в виде таблиц и диаграмм  

Диаграмма 1. Сравнение средних групповых результатов по 

модулям опросника в трех возрастных группах  

 
 Таблица1. Средние Групповые (СГ) результаты по каждому 

вопросу.  
  Вопросы  

Возра

ст  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Млад

шие 

25,5  -1,5  -7,6  1,9  3,3  7,9  -4,3  0,5  -2,7  5,9  8,0  -7,1  -1,1  -0,6  -2,7  6,9  -1,0  -

2,6  

3,0  -3,0  

Сред

нее 

83,5  3,8  -5,5  -5,5  9,1  18,3  -1,4  -7,9  -3,4  20,4  8,1  -5,3  -5,4  -5,5  5,1  16,8  4,0  -

7,6  

3,5  -1,4  
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звено 

Стар

шие 

38,9  15,6  -

11,7  

-

23,3  

-

35,0  

11,7  -

35,0  

-

27,2  

23,3  27,2  -3,9  -7,8  3,9  -7,8  -

15,6  

27,2  11,7  7,8  27,2  -

11,7  

  

Общие выводы по таблице и диаграммам:  

Как показывает диаграмма самые большие положительные 

изменения дети отметили в блоке «Освоение IT-технологий и 

общеучебные навыки». Компьютер и смартфон стал для ребят 

почти привычным учебным инструментом, теперь сама ситуация 

заставляет осваивать новые сервисы   

Отрицательными коэффициентами отмечены вопросы блока 

Самоорганизация. Планирование своей работы для детей всех 

возрастов оказалось самым трудным моментом  

Не смотря на общие тенденции, в каждой возрастной группе 

проявились различия. Отметились вопросы, которые дети 

отдельной возрастной категории чаще оценивали со знаком “+” 

или, напротив, со знаком “-” 

Младшие школьники  

2 самых критичных вопроса касались общения со сверстниками 

и времени для занятий по интересам: 

• У меня много друзей, мне интересно с ними общаться  

• У меня есть время для дополнительных занятий по интересам  

2 самых больших достижения были связаны с поиском 

информации в интернете, знакомством с сервисами  

• Я легко знакомлюсь с новыми сервисами  

• Я легко могу найти ответы на свои вопросы в Интернете  

 

Среднее звено  

2 самых критичных вопроса   

• Я самостоятельно выполняю большинство заданий учителя 

(мне не нужна помощь родителей или одноклассников)  

• Мои успехи в учебе – это результат большого труда  

2 самых больших достижения: знакомство с сервисами, 

просмотр обучающих видео  

• Я легко знакомлюсь с новыми сервисами  

• Я часто смотрю обучающие видео и научно-популярные 

фильмы для школьников  

  

Студенты  

Студенты больше чем остальные возрастные группы ощутили 

поддержку родителей (Для сравнения: школьники отмечают 
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незначительные изменения, младшие в минус, среднее звено в 

плюс)  

2 самых критичных вопроса для группы старших– поддержка 

учителей и чтение  

• Я часто смотрю обучающие видео и научно-популярные 

фильмы для школьников  

• Я много читаю  

2 самых больших достижения:  

• Я часто смотрю обучающие видео и научно-популярные 

фильмы для школьников  

• Смартфон, планшет, компьютер – это классные устройства, 

которые помогают мне учиться  

• Мне нравится учиться самостоятельно, получать информацию 

с помощью компьютера  

  

Результаты в возрастных группах. Сравнение рядов  

 Сходство происходящих процессов в рядах проверено через 

коэффициент корреляции Пирсона. Связь между рядами 

младших и средних школьников весьма высокая и прямая (0,9 

при критических значениях с вероятностью ошибки 0,05, 0,01 - 

0,44 и 0,56), а между рядами школьников и студентов - слабее. 

(коэффициенты рядов Младшие школьники и Старшие  - 0,50, 

рядов Среднее звено и Старшие -  0,54) Что именно влияет на 

появившиеся различия - возрастные особенности или 

особенности организации учебы в колледже и университете - 

остается под вопросом (больще самостоятельной работы, 

привычный формат работы – лекция? ) 

 Разброс значений коэффициентов по вопросам от средней 

величины (дисперсия) выше в группах среднего возраста и 

значительно выше у студентов, старшеклассников. (Студенты в 

оценках более категоричны или эти оценки точнее 

дифференцированы)  

3. В группе старшеклассников и студентов выше принятие 

обучения в формах самостоятельной работы, чтение, просмотр 

видео  

Анализ 2 части опросника 

Участникам опроса было предложено охарактеризовать тремя 

словами, словосочетаниями или записать ассоциации связанные с 

обучением во время дистанта.  

Первый взгляд на текстовые данные для удобства был 

визуализирован в виде облака слов  
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Рисунок 1. Облако слов по возрастным группам.  

 

  
Рисунок 2 Семантическое ядро и Облако слов трех групп 

 

Анализ 

Таблица 2. Кластеризация контента  

Эмоции, 

сложно/легко  

сложно-10, интересно-9, скучно, 

трудно, нудно, весело  

39 

Атрибутика 

учебного 

процесса  

Компьютер-10, интернет-4 учеба, 

школа, урок, учитель, зачет, тест, зум, 

чай  

36 

Комфортность  Удобно-9, комфортно-3, отдых,чай  27 

Самоорганизация  Самостоятельность-5, планирование-

2, успевать, расписание, лень, 

свободный труд  

22 
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Самую большую группу в составе семантического ядра и 

общего количества слов составили слова имеющую яркую 

эмоциональную окраску, описывающие процесс учебы в понятиях 

легко-сложно. Это наблюдение еще раз показывает, что любой 

опыт мы в первую очередь оцениваем через эмоции. 

 
Рис. 4. Соотношение слов с позитивно и негативно окрашенной 

семантикой.  Результаты по возрастным группам.  

Сама формулировка вопроса так же могла подсознательно 

подвести к описанию через оценочные категории. В 

представленной группе группе слов можно выделить слова 

нагруженные позитивными эмоциями, слова с нейтрально 

оценочным содержанием и слова несущие негативную оценку. Не 

смотря на довольно большой процент негативно окрашенных слов 

(от 36% до 49%, в разных возрастных категориях), можно отметить, 

что больше позитивных слов были записаны обучающимися 

старших классов и студентами. Младшие же чаще описывают 

такую форму обучения как трудную, сложную и даже скучную.  

 Вторую и третью группу слов составили понятия описывающие 

атрибуты учебного процесса и его комфортность. В семантическое 

ядро вошли слова: компьютер, интернет. Процесс характеризуется 

словами: учеба, школа, урок, учитель, зачет, тест, зум и даже 

удобно, комфортно, отдых, чай. Радует, однако, что слов связанных 

только с комфортом меньше. Смеем думать, что в целом это 

показатель, что уроки за компьютером не превратились видеозалы 

с просмотром видео.  

И еще одна группа слов, которая появилась в семантическом 

ядре. Это блок слов связанных с вопросами самоорганизации 

(самостоятельность и планирование). Думается, не смотря на 



308 

 

сложности, на которые указывали ответы в 1 части опросника, дети 

по-настоящему почувствовали необходимость умений связанных с 

распределением времени, усилий.   

 

Выводы по опроснику:  

Таким образом проведенный опрос и анализ его результатов 

несмотря на небольшую выборку позволяет описать основные 

тенденции в мнениях обучающихся и складывающееся отношение 

к дистанционному обучению:  

 Главное достижение дистанта, по мнению учащихся - освоение 

компьютерных технологий  

 Эмоции наше все. Оценки различны, положительных и 

нейтральных больше, однако в дальнейшем, все, что мы 

организуем онлайн хотелось бы, чтобы подкреплялось 

положительными эмоциями, только в этом случае у детей и у 

родителей появится доверие к новым, инновационным формам, 

которые появляются и развиваются именно сейчас на пике 

массового вхождения в дистант  

 Наряду с эмоциями большой пласт составляют слова, с 

атрибутами учебного процесса – дети учились и в этом 

огромная заслуга преподавателей и учителей. Обучение 

осталось напряженной интеллектуальной деятельностью, а не 

легким времяпрепровождением за просмотром интересного, но 

необязательного для понимания, усвоения материала.  

 Учащиеся задумались о самоорганизации, планировании 

работы – и это для них  может стать ситуацией для развития, 

личностного роста и самосовершенствования.  
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Аннотация. В работе рассматривается использование современных 

IT-технологий и программного обеспечения для организации 

социально-психологических исследований. На примере широко 

распространенных в международной практике структурных 

моделей личности К.Б. Кеттелла и Big Five Inventory обсуждаются 

возможности получения и обработки психодиагностических 

данных. Показана доступность использования современных 

методов интеллектуального анализа данных психодиагностики. 

 

Abstract. The paper considers the use of modern IT technologies and 

software for the socio-psychological research organization. The 

possibilities to obtain and process psycho diagnostic data are discussed 

on the example of R. Cattell's and Big Five Inventory structural models 

of personality, which are widely used in international practice. The 
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availability of the modern data mining techniques for the psycho 

diagnostic data processing is shown. 

 

Ключевые слова:  структурные теории личности, опросники, IT-

технологии, программное обеспечение, интеллектуальный анализ 

данных. 

 

Keywords: structural theories of personality, questionnaires, IT-
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Развитие IT-технологий, кроме инновационных форм 

организации учебного процесса, предоставляет новые возможности 

для организации социологических и психологических 

исследований, в том числе - с привлечением обучающихся 

образовательных организаций к проведению и анализу научных 

разработок. Дистанционная форма взаимодействия между 

субъектами образовательной и научной деятельности многократно 

облегчает ключевые проблемы организации исследований, 

получения и систематизации информации, её обработку. В 

настоящей работе рассматривается возможность организации и 

анализа психологических исследований с использованием 

современных IT-технологий и современных программных пакетов 

для обработки данных. 

Большинство студентов старших курсов, магистрантов и 

аспирантов владеют английским языком на достаточном уровне, 

чтобы пользоваться программным обеспечением и 

стандартизированными методами психологической диагностики, 

опросниками. Ряд психологических тестов прошел апробацию в 

течение десятилетий, адаптирован на многих языках. Прежде всего 

это тесты на интеллект (IQ) Айзенка и Р. Б. Кеттелла (Cultural Fair 

Intellegence Test (CFIT)) [3,4]. Также, это личностные опросники Р. 

Б. Кеттелла (Cattell’s questionnaires 12PF/CPQ, 14PF, 16PF), которые 

используются для психологического тестирования респондентов 

разных возрастов [3]. Примером широко распространенной 

методики психодиагностики может служить тест на выявление 

адаптационных характеристик, авторы К. Роджерс и Р. Даймонд 

(Carl R. Rogers, Rosalind F. Dymond) [10].  

Кроме опросников Р. Б. Кеттелла, в последние годы все 

большее число психологов-исследователей занимаются проверкой 

и адаптацией другой диспозиционной модели личности, которая 

получила название «Большая Пятерка» (Big Five Inventory) [9]. Эту 
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модель личности интенсивно адаптируют для тестирования 

респондентов разных возрастных и языковых групп [8,11,12].  

Big Five модель в соответствии с ее названием предполагает 

описание психологических характеристик человека пятью 

личностными чертами: уровнем экстраверсии, 

доброжелательности, добросовестности, нейротизма и открытости 

опыту. То есть модель является более компактной и удобной в 

использовании, чем, например, факторная модель личности Р. 

Кеттелла, которая описывается 12 - 16-ю личностными чертами 

(12-ти, 14-ти и 16-ти факторные опросники). Опросники «Большой 

Пятерки» оказываются значительно короче, чем опросники Р. 

Кеттелла, что удобно для анализа данных больших групп 

респондентов, социальных, кросс-культурных исследований и т.д. 

Следует подчеркнуть, что пятифакторная модель личности 

интенсивно внедряется в разных странах как унифицированный 

инструмент для социально-психологических исследований, для 

рекрутинговых агентств при приёме на работу и т.д. В этом 

контексте тест является продуктом современной эпохи 

цифровизации и глобализации. Обмен соответствующий 

диагностической информацией, таким образом, может быть 

организован с использованием IT-технологий не только между 

образовательными учреждениями. При публикации результатов 

исследований часто просят предоставить репликационные данные 

(анкеты, опросники, тесты и их результаты), в любом удобном виде 

отдельным файлом (одним или несколькими), которые могут быть 

опубликованы или занесены в специализированную базу данных. 

Соответствующие механизмы взаимодействия между научными и 

образовательными организациями интенсивно развиваются. 

Результаты исследований публикуются в коллективных 

монографиях и статьях с большим количеством авторов из разных 

стран и организаций. Такие формы взаимодействия приобретают 

все более широкое распространение. Big Five модель и 

соответствующие опросники являются инструментом, 

рассчитанным именно на такое массовое использование.  

Сравнение уровневых показателей психологических 

характеристик по результатам таких тестов для респондентов из 

разных стран и разной культурной среды может оказаться 

некорректным. Однако при анализе соответствующих 

психодиагностических результатов большой интерес представляет 

относительное сравнение гендерных, возрастных особенностей и 

т.д. [5,7]. Такой анализ подразумевает изучение внутрисистемных 
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(межфункциональных) связей результатов тестирования, опросов и 

т.д. [1,2]. Исследование межфункциональных связей 

психологических характеристик представляет собой одну из 

важнейших фундаментальных задач психологии. 

Для анализа межфункциональных и внутрифункциональных 

связей часто используют данные методов психодиагностики, 

имеющие разную числовую размерность. Поэтому для обработки 

могут использоваться методы интеллектуального анализа данных 

(data mining) [6]. К ним относят традиционные корреляционный, 

факторный, регрессионный, кластерный анализ, а также методы 

машинного обучения, такие как аппарат искусственных нейронных 

сетей, «дерево решений» и т.д. Возможности применения и 

классификация этих методов могут быть разными. На рисунке 

приведен один из примеров классификации методов data mining 

[13]. 

Программное обеспечение для обработки и анализа 

многомерных случайных данных получило широкое 

распространение. Даже без учета «Microsoft Office Excel», базовые 

возможности которого ограничены для подобных задач, имеется 

длинный ряд программных продуктов, как на английском, так и на 

русском языке, таких как «Deductor», «Statistica» и т.д. 

 
Рис. 1. Классификация методов data mining[13]. 
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Все процедуры в таких пакетах осуществляются 

автоматически, и не требуют более глубоких навыков, чем 

использование «Microsoft Office Excel».  

Предлагаемый подход представляет интерес с точки зрения 

психолого-педагогических исследований. Более того, он может 

быть использован для чисто социологических исследований по 

результатам опросов, анкетирования и т.д., поскольку инструменты 

анализа и используемое программное обеспечение носят 

универсальный характер. Для психологических исследований 

результаты изучения межфункциональных и 

внутрифункциональных связей могут представлять интерес даже 

при ограниченной выборке респондентов от нескольких десятков 

человек.  

Таким образом, грамотное использование IT-технологий, 

современных баз данных и программного обеспечения позволяет 

проводить актуальные социально-психологические исследования, в 

том числе – с привлечением обучающихся. 
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Аннотация. Развитие высшего образования в Казахстане следует 

общим тенденциям мировой системы образования. Активный рост 

и продолжающаяся модернизация образования, быстрый доступ к 

последним достижениям науки и техники в начале XXI века 

оказали радикальное влияние на методы, технологии и содержание 

образования на всех его уровнях. Государственная программа 

ускоренного индустриально - инновационного развития обозначила 

цель всеобщей интеграции системы электронного обучения в 

систему образования. 

 

Abstract. The development of higher education in Kazakhstan follows 

the general trends of the world education system. The rapid growth and 

ongoing modernization of education, rapid access to the latest 

achievements of science and technology at the beginning of the XXI 

century had a radical impact on the methods, technologies and content 

of education at all its levels. The State program of accelerated industrial 

and innovative Development has outlined the goal of universal 

integration of the e-learning system into the education system. 
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обучение, учебный процесс, информационная система, 
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Основной целью технологии электронного обучения является 

обеспечение равного доступа всех участников учебного процесса к 

наилучшим имеющимся ресурсам и технологиям. В плане 

мероприятий на 2011-2015 годы сформулировано 8 вопросов, 

непосредственно связанных с развитием электронного обучения в 

Казахстане. Среди них можно отметить следующие пункты, 

связанные с системой высшего образования:  

55. Разработка нормативных основ системы электронного 

обучения, включая сбор первичной статистики, на основе 

международных стандартов и правил использования системы 

электронного обучения; 

62. Разработка университетских интернет - ресурсов по 

ведущим зарубежным вузам: условия реализации – 2012-2014 годы 

(см. “План мероприятий на 2011-2015 годы по реализации 

государственной программы развития образования Российской 

Федерации"). Республика Казахстан на 2011-2020 годы (I этап)”, 

2011). Таким образом, были обозначены основные направления 

решения вопроса внедрения электронного обучения в сфере 

высшего образования. 

В 2011 году в Казахстане стартовал проект Министерства 

образования и науки “Система электронного обучения”. 

Стратегические направления образовательной политики 

Республики Казахстан в области информатизации образования 

будут осуществляться по следующим 8 направлениям (см. 

“Стратегия информатизации системы образования Республики 

Казахстан до 2020 года”): 

1. Обновление нормативных основ интеграции 

информационных технологий в образование; 

2. Активизировать подготовку педагогических и 

управленческих кадров для работы в области электронного 

обучения; 

3. Развитие отечественных цифровых образовательных 

ресурсов; 

4. Компьютеризация системы образования и модернизация 

компьютерного парка; 

5. Модернизация аппаратного и программного обеспечения; 

6. Развивать казахстанскую составляющую интернет-среды; 

7. Технологическое и техническое обеспечение 

модернизации инфраструктуры системы образования; 

8. Внедрить единую информационную систему управления 

образованием [1]. 
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Ниже приведены наиболее заметные мероприятия по созданию 

электронного обучения в высших учебных заведениях республики: 

 создание собственных сайтов с целью предоставления 

различной, в том числе учебной, информации клиентам - 

студентам, преподавателям, абитуриентам и 

работодателям, для расширения количества порталов, 

доступных на сайтах университетов; 

 разработка и настройка цифровых учебных ресурсов для 

различных дисциплин и специальностей; 

 формировать базу интернет-ресурсов, развивать 

электронные библиотеки, подключаться к электронным 

библиотекам, доступным в Интернете; 

 организовать дистанционное обучение, как старт для 

электронного обучения; 

 создание электронных исследовательских лабораторий в 

высших учебных заведениях по основным дисциплинам и 

специальностям. 

В то же время к началу 2012-2013 учебного года имеются 

вузы, которые не имеют собственных сайтов, или доступ к их 

сайтам ограничен, или некоторые сайты реконструируются. 

Что касается создания цифровых учебных ресурсов, то на 

сегодняшний день практически во всех вузах разработаны учебно-

методические комплексы дисциплин, однако не каждая школа 

предоставляет доступ к ним через Интернет или Интранет. Многие 

высшие учебные заведения разместили свои доступные 

электронные учебные материалы (рабочие программы, учебные 

планы, лекции, методические рекомендации по дисциплинам) на 

порталах своих библиотек. Учебные материалы в основном 

доступны в формате Microsoft Word. 

Республиканская межвузовская электронная библиотека 

(РИЭЛ) создана Ассоциацией КазРЕНА совместно с Ассоциацией 

университетов РК в 2009 году. Его услугами пользуются более 50 

университетов. 

РИЭЛ - это хранилище, объединяющее в единое целое 

электронные образовательные ресурсы высших учебных заведений 

Казахстана информационная система для обеспечения 

профессорско-преподавательского состава, бакалавров, 

магистрантов и аспирантов современными информационно-

образовательными ресурсами, интерактивными мультимедийными 

ресурсами обучения. 
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По мере роста электронных учебных материалов, аппаратного 

и программного обеспечения, материальной базы университетов 

создаются предпосылки для интеграции дистанционного обучения 

с использованием интернет-технологий. В последние годы в 

Казахстане ведутся работы по внедрению технологий 

электронного, виртуального образования. Она проводится в 

несколько, относительно автономных направлений. Она включает в 

себя внедрение технологии дистанционного обучения, систему 

тестирования, настройку внутренних локальных сетей, сайтов, 

предоставление доступа в Интернет [2]. 

Пионерами дистанционного образования среди вузов являются 

Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата 

(2003), Алматинская Академия экономики и статистики 

(AESA)(2004), Казахстанско-американская Свободная Университет 

(КАСУ)(2006), Казахская инженерно - техническая академия 

(КЕТА)(2007). Активация настройки информационно-техническая 

среда дистанционного обучения, как разновидность электронного 

обучения, существует в вузах РК с 2010-2011 годов. Если в 2009 

году более 28 университетов предлагали технологии 

дистанционного обучения, то по Сентябрь 2012 года 

дистанционное обучение предлагается на сайтах около 50 высших 

учебных заведений Казахстана. 

Дистанционное образование в системе высшего образования 

Казахстана представлено в основном онлайн-технологиями и 

технологиями case study, и лишь несколько университетов 

добавляют телевизионные технологии. На основе расширения 

услуг дистанционного обучения а в соответствии с планом 

мероприятий по реализации 1-го этапа Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011-

2012 годы были разработаны “Правила организации Процессы 

обучения по технологии дистанционного обучения”, № 112 от 19 

января 2012 года [3]. 

Современные методы обучения немыслимы без использования 

новых информационно - коммуникационных технологий. 

На самом деле электронное обучение имеет очень хорошие 

перспективы. Планируется обеспечить техническую модернизацию 

университетских порталов, а в соответствии с государственной 

политикой информатизации казахстанского образования к 2019 

году будут созданы университетские порталы, аналогичные 

порталам ведущих зарубежных вузов. Будут повышены требования 

к содержанию электронного обучения на уровне высшего 
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образования. Профессорско - преподавательский состав вузов 

участвует в разработке электронных учебников и учебных пособий. 

Если изначально электронные учебники были доступны только в 

текстовом формате, то на сегодняшний день они активно 

дополняются рисунками, схемами, видеоматериалами. На 5-м 

Международном форуме “Информатизация образования” 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

представил электронные учебные курсы с высокоинтерактивными, 

виртуальными характеристиками и веб-ориентированным 

содержанием обучения. 

Сегодня существует потребность в сотрудничестве ИТ-

специалистов и экспертов в создании виртуальных 

исследовательских лабораторий в университетах. Электронные 

(виртуальные) исследовательские лаборатории способствуют 

формированию инновационных исследований и образовательная 

среда в высших учебных заведениях. На 5-м Международном 

форуме “Информатизация образования” (Астана, Республика 

Казахстан, 3 ноября 2011 г.) Электронные исследовательские 

лаборатории были представлены Евразийским Национальный 

университет им. Л. Гумилева, Восточно-Казахстанский 

государственный (ВКГУ) им. С. Аманжолова (Информатизация 

Республики Казахстан, 2011: 62, 78). Из-за отсутствия собственных 

электронных (2012). Таким образом, в настоящее время перед 

высшими учебными заведениями Казахстана стоит сложная задача 

разработки и создания электронных (виртуальных) 

исследовательских лабораторий [4]. 

Одним из существенных технических условий организации 

электронного обучения является доступ к широкополосному 

Интернету, поэтому к 2020 году планируется обеспечить 100%-ный 

доступ высших учебных заведений Казахстана к широкополосному 

Интернету. Начало 1 января 2012 года был поднят вопрос о 

сотрудничестве между казахстанскими исследователями и их 

европейскими коллегами на новый технический уровень благодаря 

установлению новой высокоскоростной связи между казахстанской 

научно-образовательной сетью KazRENA и общеевропейской 

мультигигабайтной научно-образовательной сетью GEANT в 

рамках проекта “CAREN” (Ассоциация KazRENA). 

В Концепции электронного обучения в Казахстане, 

разработанной АО “Национальный центр информатизации”, 

говорится: 
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“Основной целью электронного обучения в системе высшего 

профессионального образования является расширение доступа к 

базовым знаниям, возможности профессионального роста и 

конкурентоспособности специалиста, готового к общению со 

специалистами по всему миру, ориентированного на глобальные 

достижения в области науки, экономики и технологий, 

формирование информационно-коммуникационной культуры 

студентов и преподавателей на основе общечеловеческих и 

национальных ценностей” (Национальный центр информатизации. 

(2011) [5]. 

В настоящее время технология электронного обучения 

определяется как наиболее эффективная для развития компетенций 

социализации и самореализации обучающихся на всю оставшуюся 

жизнь. 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают возможности платформы 

видеоконференций Jitsi Meet, позволяющие использовать Jitsi Meet 

для проведения дистанционных лекций для будущих учителей 

информатики, в том числе – возможности интеграции с 

отдельными сервисам платформ Dropbox и Google. Также 

рассматривается потенциал программы Скриншоты-Яндекс.Диск 

создания материалов дистанционных лекций. 

 

 Abstract. In the article the author reveals the capabilities of the Jitsi 

Meet video conferencing platform, which allows using Jitsi Meet to 

conduct remote lectures for future computer science teachers, including 

the possibility of integrating with certain services of the Dropbox and 

Google platforms. The potential of the  Скриншоты-Яндекс.Диск 

program for creating materials for remote lectures is also considered. 

 

Ключевые слова:  платформы видеоконференций, дистанционная 

лекция, учитель информатики, 3D-печать, 3D-моделирование. 

 

Key words: video conferencing platform, distance lecture, computer 

science teachers, 3D printing, 3D modeling.  
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Внедрение информационных и интернет-технологий в 

образовательный процесс является важнейшим направлением 

развития образования. Сегодня существует множество онлайн-

инструментов, открывающие большие возможности для 

организации образовательного процесса. Особый интерес 

представляют онлайн-инструменты для организации синхронных 

видеоконференций, которые предполагают совместное участие в 

онлайн-занятии обучающихся и педагога. 

Среди наиболее популярных систем для организации онлайн-

конференций можно выделить Zoom, TrueConf, Jitsi Meet. 

Организация и проведение дистанционных лекций по курсу 

«3D-моделирование и печать» для бакалавров образования по 

профилю «Информатика» в Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете осуществляется в том 

числе и с использованием бесплатной системы с открытым 

исходным кодом Jitsi Meet. Данная система позволяет проводить 

онлайн-лекции в браузере без установки дополнительного 

программного обеспечения. Для открытия сессии преподавателю  

достаточно создать ее на сайте https://meet.jit.si/ и предоставить 

ссылку на студентам.  

Отличительной особенностью Jitsi Meet является отсутствие 

ограничений на число участников и время проведения занятия. 

Подключение к онлайн-лекции возможно и с мобильных устройств, 

для обеспечения которого необходимо установить мобильную 

версию приложения Jitsi Meet [3]. 

Рассмотрим основные возможности Jitsi Meet, которые могут 

быть использованы при организации дистанционных лекций [3]. 

1. Управление доступом к видеоконференции. Jitsi Meet 

поддерживает два режима работы: доступ по ссылке без 

авторизации и с авторизацией. Кроме того, доступна 

возможность отложенного автоматического запуска сеанса 

видеоконференции в случае подключения аккаунта  

Google преподавателя к службе «Календарь Google».  

2. Режим докладчика. Позволяет не только делиться 

материалами занятия, но и совмещать демонстрацию  

лекционного материала с трансляцией  видео с  камеры 

преподавателя. 

3. Обмен сообщениями в чате во время проведения занятия. 

Данная функция позволяет организовать совместные 

обсуждения  в общем чате, а также уточнения отдельных 

вопросов в индивидуальном порядке в личных чатах. 

https://meet.jit.si/
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4. Демонстрация экрана. Существует возможность 

отображать во время трансляции  экран компьютера 

полностью, открытые окна программ или отдельную 

вкладку браузера,  что дает возможность существенно 

повысить уровень наглядности проводимой лекции. 

5. Трансляция видеоконференции в реальном времени на 

сервис YouTube. Использование этой возможности 

позволяет увеличить количество участников 

дистанционного занятия без снижения качества 

видеопотока. 

6. Запись видеоконференции в облачное хранилище Dropbox. 

Данная возможность позволяет проводить обработку 

полученного видеоматериала с целью дальнейшего 

использования в учебном процессе . 

7. Совместное редактирование документов с помощью 

Etherpad. Etherpad представляет собой работающий в 

браузере настраиваемый онлайн-редактор с открытым 

исходным кодом, обеспечивающий возможность 

совместного редактирования в реальном времени [2]. 

Если предоставленных возможностей не хватает, то можно 

воспользоваться возможностью установки собственного сервера  

Jitsi Meet, и внести желаемые изменения в его код, пользуясь 

открытостью системы [4]. Одновременно с приобретением 

уникальных возможностей таким образом будет автоматически 

обеспечено увеличение степени конфиденциальности путем 

локализации хранения данных. 

В рамках курса «3D-моделирование и печать» будущие 

учителя информатики осваивают основные принципы реализации 

технологий трехмерной печати, базовые понятия 3D-

моделирования, особенности этапов создания трехмерной модели 

для печати и т.д. Значительное внимание при этом уделяется 

изучению программных средств создания и подготовки 

трехмерных  моделей к 3D-печати [1].  

Проведении лекций в режиме  видеоконференций, а также  

характер изучаемого материала требует наглядного сопровождения 

(демонстрации 3D-моделей, скриншотов изучаемых сред 

трехмерного моделирования, слайсеров). Подготовку и применение 

наглядных материалов наиболее удобно реализовать с 

использованием облачного сервиса Яндекс.Диск (рис. 1).  

Объясняется это тем, что Яндекс.Диск  позволяет не только 

хранить данные и обеспечивать к ним быстрый доступ с различных 
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рабочих мест, но и организовывать создание скриншотов  с 

мгновенным сохранением их  в  облако с помощью программы 

Скриншоты-Яндекс.Диск (рис. 2). Кроме того, перед сохранением 

иллюстрации редактор позволяет провести обрезку изображения, 

выделить необходимые его части цветными рамками,  добавить 

надписи и указательные стрелки, что существенно экономит время 

для подготовки лекционного материала [5].  

Таким образом, использование предложенного комплекса 

средств для проведения дистанционных лекций представляется 

достаточно перспективным в свете удобства использования 

программы Скриншоты-Яндекс.Диск  и  открытости программного 

кода и, как следствие, постоянного развития платформы Jitsi Meet. 

На сегодняшний день в Jitsi Meet уже доработана услуга установки 

виртуального фона за спиной докладчика, в процессе доработки 

находится сквозное шифрование. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064.  

 

Рис.1. Проведение дистанционной лекции по теме 

“Использование CAD-систем для создания трехмерных моделей 

для печати” с использованием  сервиса Jitsi Meet. 
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.  

Рис.2. Интерфейс программы Скриншоты-Яндекс.Диск  
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Аннотация. В статье рассматривается использование авторского 

интернет-ресурса для организации коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи. Показано, 

что применение интерактивных заданий и квестов в практикуме 

позволяет реализовать индивидуальный подход, получить 

желаемые результаты, а также дает возможность применения 

дистанционных образовательных технологий в работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

Abstract. The article discusses the use of the author's Internet resource 

for organizing correctional work with students with disabilities with 

severe speech disorders. It is shown that the use of interactive tasks and 

quests in the workshop allows you to implement an individual approach, 

get the desired results, and also makes it possible to use remote 

educational technologies in working with children with disabilities. 

 

Ключевые слова: ОВЗ, ИКТ, интерактивность, квест. 

 

Key words: limited health, ICT, interactivity, quest. 

 

Изменения в системе образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья сопровождающееся тяжелыми 

нарушениями речевого развития, ставят задачу поиска способов 

организации эффективного образовательного процесса, созданию 
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новых подходов в условиях реализации инклюзивного образования 

детей. 

Коррекция недостатков речи у учащихся с ОВЗ требует 

организацию систематических занятий, что порой отнимает много 

времени и сил у детей. Как следствие - снижение интереса к 

обучению, утомляемость в процессе обучения. Чтобы 

замотивировать учащихся с ОВЗ с ТНР, сделать их обучение более 

осознанным, требуются нестандартные подходы, индивидуальные 

программы развития, новые технологии [5]. Подача материала на 

логопедических занятиях должна быть более 

индивидуализированной и нетрадиционной, в отличии во время 

урока в классе. Именно информационно-коммуникационные 

технологии [8] являются лучшими помощниками для реализации 

данного подхода при работе с детьми с ОВЗ. 

В результате изучения ресурсов сети Интернет, необходимо 

отметить недостаточное количество интернет-ресурсов, которые в 

полной мере удовлетворяли бы потребностям учителя-логопеда при 

работе с обучающимися 1-4 классов с ОВЗ с ТНР, которые 

испытывают трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и нуждающихся в 

организации специальных условий обучения с учетом особых 

образовательных потребностей.  

Для сопровождения обучения детей с ОВЗ с ТНР, 

формирования познавательного интереса, активизации их 

познавательной деятельности, раскрытия интеллектуального 

потенциала каждого ученика был создан электронный практикум 

«ЗВОНОК». Практикум представляет собой интернет-сайт со 

свободным доступом (рис. 1) созданным с использованием 

конструктора сайтов Wix.com. Адрес сайта: 

https://olganicl.wixsite.com/logoped7. 

 
Рис. 1. Главное меню сайта 

Сайт электронного практикума «Звонок» содержит 

интерактивные упражнения и образовательные квесты. Всего 
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практикум содержит свыше 100 различных логопедических 

заданий. 

Упражнения структурированы по 9 разделам и созданы в 

сервисе LearningApps.org (рис.2). 

 
Рис. 2. Содержание электронного практикума 

Раздел «Артикуляционная гимнастика» содержит упражнения, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированности движений, 

участвующих в речевом процессе органов (рис. 3).  

 
Рис. 3. Примеры упражнений Раздела «Артикуляционная 

гимнастика» 

Упражнения, направленные на автоматизацию звуков в слогах, 

в словах, тексте, размещены в разделе «Автоматизация звуков» 

(рис.4) [4,7]. 

 
Рис.4. Примеры упражнений Раздела «Автоматизация звуков» 
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Для развития фонематического восприятия, отработку умения 

определять разницу в положении основных органов 

артикуляционного аппарата при произношении дифференцируемых 

звуков, упражнения помещены в раздел «Дифференциация звуков» 

(рис. 5) [1].  

 
Рис.5. Примеры упражнений Раздела «Дифференциация 

звуков» 

Раздел «Развитие звукового анализа и синтеза» включает 

упражнения, направленные на развитие фонематического слуха, 

закрепление знаний о гласных звуках, глухих и звонких согласных, 

умения определять место звука в слове. Также содержится раздел, в 

котором собраны упражнения, направленные на 

совершенствования лексико-грамматической стороны речи, 

развитие навыков словообразования и словоизменения (рис. 6) [6]. 

 
Рис.6. Примеры упражнений Раздела «Развитие звукового 

анализа и синтеза» 

Раздел «Развитие связной речи» включает упражнения, 

направленные на формирование у учащихся коммуникативных 

умений и навыков, на развитие речевой активности (рис.7). 

 
Рис. 7. Примеры упражнений Раздела «Развитие связной речи» 
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Также в практикуме есть упражнения, направленные на 

коррекцию нарушений письменной речи и коррекцию нарушений 

чтения (рис. 8) [3,10]. 

 
Рис. 8. Примеры упражнений Раздела «Коррекция нарушений 

письменной речи» 

В разделе «Развитие психических процессов» размещены 

упражнения, направленные на развитие памяти, воображения, 

мышления, эмоций [9]. 

 
Рис. 9. Примеры упражнений Раздела «Развитие психических 

процессов и» 

Логопедические упражнения по разделам были созданы с 

помощью сервиса LearningApps с использованием разнообразных 

шаблонов: классификация, сетка слов, викторина, хронологическая 

линейка, сортировка картинок, пазл и др. 

Особенно следует отметить раздел «Квест-комнаты», который 

содержит 15 образовательный квестов двух уровней сложности: 

зеленый - легкий уровень и желтый – повышенной сложности 

(рис.10). 

 
Рис. 10. Примеры квест-комнат 

Учащийся выбирает одну из предложенных квест-комнат, в 

каждой из которых спрятаны карточки с разнообразными 
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логопедическими заданиями: загадки, ребусы, анаграммы и др. 

(рис.11).  

 

 
Рис.11. Примеры заданий квест-комнат 

Для того, чтобы покинуть виртуальную квест-комнату, 

необходимо ввести код от двери по буквам, которые необходимо 

запомнить после выполнения каждого задания. 

Код вводится в порядке номеров заданий без пробелов и 

знаков препинания. Количество заданий в квест-комнатах 

варьируется от 3 до 5. 

Квест-комнаты созданы с помощью сервиса Learnis. 

Предварительно были подготовлены изображения с заданиями в 

формате jpeg. 

Все упражнения размещены на странице «Содержание», 

содержащей список активных ссылок всех упражнений практикума 

по разделам. 

В помощь педагогу на странице сайта «Содержание» 

размещено описание сайта с подробными инструкциями по 

выполнению заданий. Также в помощь учителю размещен 

конструктор логопедических занятий, который позволит составить 

технологическую карту с помощью раскрывающихся списков. 

На странице сайта «Справка» размещена краткая справка по 

управляющим кнопкам, которыми могут воспользоваться учащиеся 

при выполнении упражнений (рис.12). 

 
Рис. 12. Страница «Справка» 
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Навигация по сайту практикума осуществляется с помощью 

главного меню, активных гиперссылок и кнопок.  

Электронный практикум «Звонок» позволяет: 

использовать в коррекционном учебном процессе для 

учащихся с ОВЗ с ТНР дистанционные образовательные 

технологии, технологию смешанного обучения; 

организовать самостоятельную работу учащихся во 

внеурочное время с заданиями практикума; 

реализовать индивидуальный подход в коррекционном 

процессе, обеспечить вариативность и разнообразие предлагаемых 

заданий для учащихся с ОВЗ с ТНР; 

способствовать формированию познавательного интереса 

учащихся, познавательной активности, раскрыть интеллектуальный 

потенциал каждого ученика с ОВЗ; 

развивать компьютерную и информационную грамотность 

учащихся с ОВЗ с ТНР. 

Электронный практикум «Звонок» может стать виртуальной 

площадкой для организации обучения в очном формате при 

смешанном обучении и при организации дистанционного обучения.   

Электронный практикум «Звонок» показал свою практическую 

значимость и результативность во время пандемии 2019-2020 

учебного года, когда традиционные методы контактного обучения 

стали недоступны. Проведенный мониторинг показал, что у 

учащихся с ОВЗ с ТНР заметно улучшилось фонематическое 

восприятие, понимание логико-грамматических отношений, 

навыки языкового анализа и синтеза, значительно расширился 

словарный запас. Родители учащихся отметили увлеченность, 

заинтересованность и познавательную активность детей. 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают, как в стремительно 

развивающемся обществе информационных технологий, не всегда 

есть возможность правильно определить воздействие того или 

иного видеоресурса, изображения, передачи на человека, особенно 

на детей. Современные средства позволяют ставить лишь 

возрастные ограничения. А технических или программных средств, 

выполняющих детальный анализ каждого кадра видеоресурса, 

изображения, вовсе нет. Бывает, что возрастные ограничения 

ставятся даже по одному сюжету, без анализа всех кадров. Самая 

незащищённая категория, группа риска сейчас – это дети. Ведь 

каждый ребёнок индивидуален, у каждого - свой уровень 

восприятия, они эмоционально неустойчивы. Поэтому важно, 

чтобы дети не получили отклонения в психофизиологическом 

развитии под воздействием различного содержания 

информационной продукции. Автор описывают приложение 

«EMOTION PLAYER» для фильтрации медиаконтента. 

 

Abstract. In the article, the authors reveal how in a rapidly developing 

information technology society, it is not always possible to correctly 

determine the impact of a particular video resource, image, or 

transmission on a person, especially on children. Modern tools allow 

you to set only age restrictions. And there are no technical or software 

tools that perform a detailed analysis of each frame of a video resource, 

image, at all. It happens that age restrictions are set even for one story, 

without analyzing all the frames. The most vulnerable category, the risk 

group now is children. After all, each child is individual, each has its 

own level of perception, they are emotionally unstable. Therefore, it is 

important that children do not get deviations in psychophysiological 

development under the influence of different content of information 

products. The author describes the "EMOTION PLAYER" application 

for filtering media content. 

Ключевые слова: средства информационных и коммуникационных 

технологий, учебный процесс, программирование, контентная 

фильтрация медиаконтента, возрастные ограничения, интернет, 

нейронные сети. 

 

Key words: information and communication technologies, educational 

process, programming, content filtering of media content, age 

restrictions, internet, neural networks. 

 



335 

 

В стремительно развивающемся обществе информационных 

технологий, не всегда есть возможность правильно определить 

воздействие того или иного видеоресурса, изображения, передачи 

на человека, особенно на детей. Современные средства позволяют 

ставить лишь возрастные ограничения. А технических или 

программных средств, выполняющих детальный анализ каждого 

кадра видеоресурса, изображения, вовсе нет. Бывает, что 

возрастные ограничения ставятся даже по одному сюжету, без 

анализа всех кадров. Самая незащищённая категория, группа риска 

сейчас – это дети. Ведь каждый ребёнок индивидуален, у каждого - 

свой уровень восприятия, они эмоционально неустойчивы. 

Поэтому важно, чтобы дети не получили отклонения в 

психофизиологическом развитии под воздействием различного 

содержания информационной продукции.  

Существует закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», в котором указано: 

 информационная продукция для детей, не достигших 

возраста шести лет (0+). На сеанс билеты продаются всем 

желающим; 

 информационная продукция для детей, достигших 

возраста шести лет (6+). Дети до 6 лет посещают фильм 

только в сопровождении родителей (законных 

представителей); 

 информационная продукция для детей, достигших 

возраста двенадцати лет (12+). Дети, не достигшие 

возраста 12 лет, посещают фильм в сопровождении 

родителей (законных представителей); 

 информационная продукция для детей, достигших 

возраста шестнадцати лет (16+). Дети до 16 лет не 

допускаются на фильм даже в сопровождении родителей 

(законных представителей); 

 информационная продукция, запрещённая для детей (18+). 

Лица младше 18 лет не допускаются на фильм даже в 

сопровождении родителей (законных представителей), 

льготы на билет не действуют. 



336 

 

 

 



337 

 

Рис.1. Возрастные ограничения на содержание информационной 

продукции 
Среди современных программных средств, технических 

разработок нет таких, которые позволили бы делать анализ и 

фильтрацию видео, изображения. Как говорилось уже, есть только 

определяющие возрастные ограничения.   

Описание программы 

Разработанная нами программа использует 

модифицированную свёрточную нейронную сеть. На вход подаётся 

целостное изображение (кадр), которое предварительно сжимается 

слоем-пулом. Затем полученная информация проходит через 8 

слоёв свёрточной архитектуры. В результате этого процесса 

получаем веса для последующей классификации кадра. Каждый 

кадр получает таким образом метку «негатив» или «позитив». В 

итоге определяется воздействие каждого кадра фильма на 

эмоциональное состояние ребёнка.  

После обработки пользователь может начать просмотр данного 

видео с учётом уже имеющихся меток, которые выводятся в окне 

видеоплеера в виде соответствующих  эмоций. 

Данная программа может использоваться для фильтрации и 

установки возрастного рейтинга видеоконтента по системе MPAA, 

которая на данный момент считается наиболее оптимальной и 

распространённой системой оценки возрастного рейтинга. 

Язык разработки ядра(самого движка нейросети): C++ 

Язык разработки видео-плеера: C# 
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Рис.2 Фрагмент работы программы 

 
Рис.3 Фрагмент работы программы 
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Рис.4 Фрагмент работы программы 

На данный момент программа получила практическое 

применение и является одним из самых популярных проектов на 

GitHub. Дистрибутив программы можно скачать на источнике 

GitHub: 

https://github.com/EmotionEngineer/EmotionPlayer 
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Аннотация. В статье описан метод контроля и оценки освоения 

темы обучающимися в области IT в процессе дистанционного 

обучения – онлайн тестирование, интерактивные инструменты 

(рабочие листы, тренажёры). Основная цель контроля знаний-

выявление образовательных достижений обучающихся, углубление 

их знаний. С помощью онлайн-конструкторов тестов и упражнений 

можно быстро осуществить оценку и закрепить полученную 

теорию на практике. 

 

Abstract. The article describes a method for monitoring and assessing 

the development of a topic by students in the field of IT in the process of 

distance learning - online testing, interactive tools (worksheets, 

simulators). The main goal of knowledge control is to identify the 

educational achievements of students, to deepen their knowledge. With 

the help of online test and exercise builders, you can quickly assess and 

consolidate the resulting theory in practice. 

 

Ключевые слова: дистационная обучения, онлайн сервисы, онлайн 

конструкторы, рабочие листы. 

 

Key words: distance learning, online services, online constructors, 

worksheets. 

 

На современном этапе перехода к дистанцонному обучению 

современное образование просто невозможно без новых онлайн 

ресурсов и характеризуется активным развитием новых онлайн 

сервисов.  Этот процесс рассматривается как создание единой 

образовательной электронной среды, цель которой - сделать 

процесс обучения более эффективным, успешной интеграции в 

систему образования. Это активное и практическое применение 

полученных знаний для более широких целей - для преподавателя и 

для студента. Для этого необходимо повсеместно внедрять онлайн 

сервисы в учебных заведениях, а также интегрировать онлайн 

сервисы в реальный образовательный процесс. 

В дистанционном обучении очень важно, чтобы учителя могли 

использовать онлайн ресурсы. Существует множество онлайн 

сервисов, используемых в дистанционном обучении. Их мы 

разделили на три группы: конструкторы тестов, рабочие листы и 

кодовые тренаржеры (для программистов) 
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В соответствии с процессом дистанционного обучения в 

качестве основной формы оценки, контроля качества знаний и 

квалификаций используется тестовая форма. 

Существует множество онлайн-платформ для прохождения 

тестирования с целью проверки, закрепления знаний обучающихся. 

Очень эффективно использовать онлайн конструктор при 

подготовке тестовых заданий. В настоящее время существует 

достаточно платных и бесплатных видов таких конструкторов. 

Например, Google Form, Kahoot, SurveyMonkey, iSpring Learning, 

Moodle, Quizlet, Proprofs, Plickers, Easy Test Maker, EasyQuizzy, 

Testograf.Ru, EastTestMaker, PolleveryWhere, FreeOnlineSurveys, 

FlexiQuiz и т.д. 

Использование онлайн конструктора экономит время и 

облегчает оценку знаний обучающихся. Достаточно только 

подключаетесь к интернету. 

Одним из самых простых онлайн – сервисов для создания 

теста или опроса является Google Form. 

Google Form-бесплатный сервис для создания тестов и 

опросов, представленный компанией Google. Google Form-входит в 

состав сервиса Google Docs. 

Использование сервиса Google Form бесплатно, достаточно 

только иметь аккаунт Google, то есть электронную почту-gmail. Все 

тесты, сделанные с помощью сервиса Google Form, будут 

сохранены на вашем облачном диске Google Drive. Вы можете 

менять тесты, созданные через сервис Google Form. Чтобы пройти 

тест, вы можете поделиться ссылкой на тест в качестве письма на 

электронную почту тестируемых или самой ссылкой. Вы можете 

отслеживать результаты теста. Таблица, в которой хранятся 

результаты тестов, также хранится на Google Drive. 

Интерфейс сервиса Google Form очень прост (Рис. 1). 

Количество вопросов не ограничено. На официальном сайте 

написано, что содержит около 2000 вопросов и вариантов ответов. 
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Рисунок 1 – Создание теста в сервисе Google Form. 

 

Алгоритм создания тестов или опросов через сервис Google 

Form: 

1. Войдите в аккаунт Google. Если у вас нет учетной записи 

Google (Электронная почта gmail), вам необходимо 

зарегистрироваться. 

2. поиск в Google Form. Посетите ссылку сервиса Google 

Form (https://docs.google.com/forms/u/0/). 

3. В открывшемся окне выберите «Пустой файл». Откроется 

страница с новой формой создания теста. 

4. Дайте название тестированию или опросу и укажите 

местоположение теста, место на облачном диске Google 

Drive. 

5. Введите вопросы. К вопросу можно добавить 

мультимедийные материалы (изображение, видео и др.). 

6. Выберите способ ответа на вопрос. Способы ответа 

различны: из вариантов отметить правильный, ввести 

ответ, шкалу, время и т.д. 

7. Измените настройки проведения теста с помощью 

настройки: установите время, ограничьте количество сдачи 

теста и т. д. 

8. Нажмите кнопку «Отправить» и отправьте тест или анкету 

на электронную почту обучающегося или поделитесь 

ссылкой. 

https://docs.google.com/forms/u/0/
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9. Для просмотра результатов теста перейдите в раздел 

«Ответы». Есть возможность скопировать результат теста 

на компьютер в табличном формате. 

Широко признанным сервисом онлайн тестирования среди 

школьников является Kahoot. 

Kahoot можно использовать бесплатно, но есть и платные 

услуги. В платной услуге можно увеличить количество 

тестируемых и вопросов. 

Kahoot – интерфейс оформлен в различных цветах и 

сопровождается мелодией. Это повысит интерес тестируемых и 

сделает процесс прохождения теста более увлекательным. 

Для использования сервиса Kahoot (рис. 2) create.kahoot.it 

необходимо зарегистрироваться на сайте. 

 

 
Рисунок 2 – Сервис Kahoot. 

 

Тесты, созданные в сервисе Kahoot, называются Kahoot. 

Алгоритм создания нового тестирования такой же, как в сервисе 

Google Form. Запускаем процесс создания теста с помощью кнопки 

«Create». Вы вводите вопросы и варианты ответов на них. 

Можно выбрать тип вопроса: 

 Установить правильный из вариантов; 

 Истина или ложь; 

 Пазл (упорядоченное размещение правильных ответов). 

Есть возможность указать время ответа на каждый вопрос и 

балл за правильный ответ. 
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На рис. 3 показана страница создания теста в сервисе Kahoot. 

При вводе ответов необходимо указать правильный ответ. 

 

 
Рисунок 3 – Введение вопросов. 

 

После ввода тестовых вопросов завершаем процесс создания 

теста, нажав кнопку «Done». 

В сервисе Kahoot есть два способа проведения теста: 

1. В режиме реального времени, это означает, что получатель 

теста и тестируемые должны сидеть в одном кабинете или 

на видеоуроке. Ведь вопросы и варианты ответов 

отображаются только в окне получателя теста. А 

тестируемым видны только геометрические фигуры, 

соответствующие номеру вопроса и ответу. После каждого 

вопроса результат теста выводится на экран. 

2. Дистанционная сдача. В этом режиме отображается 

последняя дата сдачи теста (deadline), до указанного 

времени необходимо сдать тест. А результаты тестов 

хранятся в разделе «Reports» получателя теста. В этом 

режиме тест можно сдать в любом месте, до назначенного 

времени. 

Каждый тест имеет PIN CODE (ключ), чтобы пройти тест. 

Сдаются тестируемыми по коду, присвоенному тестируемым. 

Другие онлайн конструкторы также работают по тому же 

алгоритму, что и вышеуказанные сервисы. По этой причине любой 

человек может освоить за короткое время. 
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Интерактивные рабочие листы-это самый замечательный 

способ онлайн-представления заданий обучающимся. Такие 

рабочие листы удобны в использовании, автоматизируют 

выполнение задания и его проверку. Существуют онлайн-сервисы 

для создания интерактивных рабочих листов. Многие из этих 

сервисов бесплатны и имеют большую базу рабочих листов. 

Конструкторы интерактивных рабочих листов: LiveWorksheets 

(рис. 4), Wizer.me, LearningApps, WorkSheetFun, Edubuzzkids, 

Greatschools, homeschool.  

 

 
Рисунок 4 – LiveWorksheets. 

 

Обучающиеся в сфере IT должны использовать кодовые 

тренажеры для повышения своего опыта в программировании. 

Широко используемые сайты среди студентов: edabit, freecodecamp, 

coderbyte, datacamp, codewars, leetcode, codechef, exercism, 

projecteuler, spoj. 

 

https://www.wizer.me/
https://www.greatschools.org/gk/worksheets/
https://www.homeschool.com/printables/
https://edabit.com/challenges
https://www.datacamp.com/
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Рисунок 5 – Сервис Codewars. 

 

Codewars – отличный сервис для закрепления навыков 

программирование (рис. 5). Представлены как алгоритмические 

задачи, так и практические задачи, связанные с шаблонами 

проектирования. После каждой решенной задачи вы можете 

посмотреть на другие решения, рассортированные по рейтингу в 

зависимости от их красоты и практичности. 

В этой статье было упомянуто больше онлайн сервисов и 

показана работа только нескольких сервисов. Каждый пользователь 

выбирает по своему вкусу, возможностям сервисов. С помощью 

таких сервисов можно уменьшить бумажную работу и быстро 

проверить полученные знания, повысить интерес обучающихся. 

 

Литература 

1. Cайт Kahoot. https://create.kahoot.it/ 

2. Официальная страница Google Form 

https://www.google.com/intl/ru/forms/about/ 

3. Теория и практика дистанционного обучения: учебное 

пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. 

Полат. - 2-е изд., перераб. и мяч. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 434 С. 

4. https://sites.google.com/site/badanovweb2 / Web сервизы для 

образования. 

5. https://www.codewars.com/ 

  

https://www.codewars.com/
https://www.codewars.com/


347 

 

 

Турдыбекова К. М.
1
, Турдыбеков К. М.

1
, Турдыбеков М. К.

2
, 

Шульгина-Таращук А. С.
1
 

SMART-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 
НАО «Карагандинский университет имени Е.А. Букетова»1, НАО 

«Карагандинский технический университет»2, Казахстан, г. Караганда, 

kenzhesh_t@mail.ru1, kalkantur@mail.ru1, madiyar0502@gmail.com2, 

alevtinash79@mail.ru1 

  

Turdybekova K. M.
1
, Turdybekov K. M.

1
, Turdybekov M. K.

2
, 

Shulgina-Tarachshuk A. S.
1
 

SMART-TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION 

IN KAZAKHSTAN 

 
NJSC Karaganda University after E. A. Buketov1, NJSC Karaganda technical 

University2, Kazakhstan, Karaganda, kenzhesh_t@mail.ru1, 

kalkantur@mail.ru1, madiyar0502@gmail.com2, alevtinash79@mail.ru1 

 

Аннотация. Cтaтья пocвящeнa вопросу эффективного внедрения в 

практику учебного процесса Smart-технологий. Пoдчeркивaeтcя 

роль внедрения новых технологий в мировое образовательное 

пространство. Принимaeтcя вo внимaниe формирование 

необходимых компетенций в электронной среде. В зaключeниe 

привeдeнa главная цель новой модели Smart-обучения. 

 

Abstract. The article is devoted to the issue of effective implementation 

of Smart-technologies into the practice of the educational process. The 

role of the introduction of new technologies into the global educational 

space is emphasized. The formation of the necessary competencies in 

the electronic environment is taken into account. In conclusion, the main 

goal of the new model of Smart-learning is given. 

 

Ключевые слова: образование, компетенция, цифровой̆ контент, 

Smart-технологии, обучение. 

 

Key words: education, competence, digital content, Smart-technologies, 
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The digital world today has completely changed access to 

information and information management. Teaching collaborates more 
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closely in the digital world. The learning process is based on the active 

use of information technology. The quality of human capital is at the 

forefront. The main source of development is people, their skills, 

abilities and competencies. The education system is aimed at improving 

the quality of training for the modernization of the economy of 

Kazakhstan. At all levels, it is necessary to create digital educational 

content for interactive and distance learning, the transition to which is 

especially acute at the present time due to the pandemic around the 

world. 

From the point of view of pedagogical theory, distance learning 

must fulfill the modern requirements for education. The formation of a 

modern educational space is inextricably linked with a change in the 

paradigm of education in society and human life. It is Smart education 

that forms the creative potential of a future specialist necessary in 

modern conditions. Knowledge today is a commodity, the consumer 

value of which is increasing every day. In the era of the information 

society, the introduction of new technologies is a key factor in the 

delivery of relevant knowledge to students [1]. 

Communication and study in online social groups fully compensate 

for traditional forms of education. The most important issue is the 

training of qualified personnel with creative, creative potential, able to 

work and think in the new world.  

The constantly increasing role of the Internet in the global 

educational space has a significant impact on the active implementation 

of Smart-technologies into the practice of the educational process. These 

are computer programs and information technologies based on Smart-

technologies, Smart-technologies and intelligent educational 

applications, Smart-technologies based on multimedia, mobile Smart-

technologies. One of the main paradigms of the modern education 

system is lifelong learning. The new school must ensure the formation 

of communicative and informational competencies, since the student 

must be able to find information himself and work with it, and for this 

he must be able to communicate (including on the Internet). It is 

important that the student has mastered the skills and abilities, means of 

communication, and also that he knows how to rely on these skills and 

knowledge in his professional activities. It is on the basis of this 

knowledge and skills that professional values are formed, the ability to 

make an informed choice among alternative solutions and directions of 

the teacher's activity develops, and the most important quality of 

thinking is also formed, which is called consistency. The high quality of 

educational services can be achieved only with the presence of teachers 
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who are constantly improving pedagogical thinking, their skills and the 

level of professionalism, responsive to the changes taking place in the 

educational space. Students feel the need for new special knowledge, 

skills, the need to learn new techniques and technologies that will 

significantly enrich the educational process. The main direction of the 

introduction of Smart-learning is the formation of information, 

communication and technological competence of teachers in the 

electronic environment. 

Digital technologies are able to provide the highest level of 

education that corresponds to the tasks and opportunities of today's 

world, which will allow students to adapt in a rapidly changing 

educational environment, will provide a transition from book content to 

interactive. Learning through interaction (interactive forms) helps to 

more effectively overcome difficulties in mastering program material. 

With interactive technology, teaching is built on the interaction of the 

learner with the learning environment, the learning environment, which 

serves as an area of mastered experience. When conducting training 

sessions using Smart-technologies, interactive methods of interaction are 

used in the mode of conversation, dialogue not only according to the 

teacher-student scheme, but also student-student. 

Along with the advances in mobile devices and applications 

(phones, tablets, cameras, mobile sensors) and the ability to connect to 

Internet data, dialogue is emerging that is possible at a distance and in 

real world. A dialogue that involves a free exchange of views on ways to 

resolve a particular problem (conversation, debate, thematic seminar, 

business game, training) is able to combine different points of view, 

cultures and languages. 

Existing distance learning systems contain tools for preparing 

training courses, presenting them to students, means of monitoring and 

licensing trained specialists. 

One of the critical tasks today is the development of people with 

digital competencies. These are both specialists and managers in the 

field of information and communication technologies, and all citizens 

who use digital products and solutions in their daily life. To do this, it is 

necessary to teach IT-skills in all industries and spheres of life, to 

stimulate the use of digital technologies by citizens. Particular attention 

needs to be paid to improving digital literacy of the population, 

providing sectors of the economy with specialized personnel in the field 

of ICT. 

The main goal of the new Smart-learning model is to create an 

environment that ensures the implementation of the main thesis of the 
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entire educational policy - the highest level of competitive education due 

to the development of students' knowledge and skills that are in demand 

in the modern information society of the 21st century. The new 

development model of Kazakhstan is designed to ensure high 

competitiveness of specialists, requires a high level of professional 

training and motivation of people. 

 

Литература 

1. Тихомиров В.П., Днепровская Н.В. Смарт-образование как 

основная парадигма развития информационного общества 

// Современные информационные технологии и ИТ-

образование. 2015. - Т.1. № 11. - С. 9-13. 

 

Тынбаева Г.С., Шляховая Я.Д. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫН РЕСУРСЫ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Карагандинский университет имени Е.А.Букетова, Казахстан, 

г.Караганда, gulnara.st@mail.ru, yana20002407@mail.ru 

 

Tynbaeva G.S., Shlyakhovaya Ya. D. 

DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN THE ACTIVITIES OF THE 

TEACHER 
 

Karaganda University named after E.A. Buketov, Kazakhstan, Karaganda, 

gulnara.st@mail.ru, yana20002407@mail.ru 

 

Аннотация. Современные информационные технологии 

обеспечивают не только доступ к практически неограниченному 

объёму информации, но и позволяет осуществлять её 

аналитическую обработку. Таким образом, они представляют одно 

из средств развития учебной деятельности в сочетании с 

традиционными технологиями, методами и средствами. ЦОР могут 

стать мощным техническим средством обучения, средством 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности 

педагогов и студентов и учащихся 
 

Abstract. Modern information technologies provide not only access to 

an almost unlimited amount of information, but also allows for its 

analytical processing. Thus, they are a means of developing educational 

activities in conjunction with traditional technologies, methods and 

means. COR can become the powerful technical tool of training, the 



351 

 

communication medium necessary for joint activity of teachers and 

students and pupils 
 

Ключевые слова: учебный процесс, цифровые образовательные 

ресурсы, информационные и коммуникационные технологии. 
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The creation by the teacher of the author's COR contributes to the 

improvement of his professional skills, helps in the implementation of 

an individual approach to the educational trajectory of each student, in 

focusing on issues that are less learned by the student [1]. 

Today, one of the most pressing issues is how to effectively train 

all and each student individually. 

The State Program for the Development of Education of the 

Republic of Kazakhstan for 2011-2020, approved by Decree of the 

President of the Republic of Kazakhstan of December 7, 2010 No. 1118, 

in the section "e-learning" from a number of other points, there are the 

following: It is planned to fully provide digital educational content 

(content or content of any information resource - text, graphics, music, 

video, sounds, etc.) to organizations of secondary, technical and 

professional education in the public domain [5]. 

Based on the above, it should be noted that the use of digital 

educational content in the modern educational process contributes to the 

better training of students. 

Currently, there are many different digital educational resources on 

the market and in free access on the Internet: demonstration, information 

and reference, simulators, training, simulation, modeling, monitoring, 

etc. [2]. Digital educational resources are digital photographs, video 

fragments, static and dynamic models, objects of virtual reality and 

interactive modeling, cartographic materials, sound recordings, symbolic 

objects and business graphics, text documents and other digital 

educational materials necessary for organizing the educational process 

[3]. 

Information and communication technologies (ICT) is a teaching 

discipline at the university. This discipline obliges you to use COR in 

lessons. Information processes and information technologies are a part 

of the ICT course. The practical part of the course is aimed at learning 

students the skills and skills of using information technology tools to 

develop functional literacy and to increase the efficiency of mastering 
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other educational subjects. This suggests that the ICT discipline itself 

implies the mastery not only of the structure of computer systems, the 

architecture of the computer, but also of application programs, mobile 

applications, site creation programs, with the help of which the student 

will be able to create COR independently in the future. And in order to 

master these computer programs (both theoretical and practical), it is 

necessary to develop a meaningful digital educational resource in which 

the student would have the opportunity to study all components of the 

ICT discipline. In order to create an ICT CRC, it is necessary to 

understand the concept of the CRC and the use and impact of the CRC 

in the lessons. 

Consider certain methodological rules when using COR: - COR is 

a tool aimed at solving the problems of actually changing the quality of 

education and increasing its effectiveness; 

 CEPs are optimally integrated into the educational process, 

taking into account pedagogical rationality, which requires 

assessing the effectiveness of the use of CEPs in combination 

with various pedagogical technologies; 

 An important direction of the COR application is the appeal to 

the person of the trainee; 

 Creation of the most favorable conditions for the preparation of 

a creative, mobile, self-thinking young person; 

 The COR does not replace a teacher or textbook, on the 

contrary it strengthens the nature of pedagogical activity. 

The use and application of interactive panels in the lessons 

significantly helps improve the educational process, since the interactive 

panel makes it possible to make the lesson more interesting: the teacher 

in the classes uses both text, audio and video materials, DVDs, CD-

ROMs and Internet resources. Any information displayed on the 

interactive panel can be printed, saved, made a video recording of the 

screen, for later analysis. 

The application of CER in ICT lessons is a method of organizing 

active and meaningful work of students, making classes more diverse. 

Thus, the use of computer systems in lessons does not replace the 

teacher, but, on the contrary, promotes communication with the student 

more meaningful, individual and active. 

Consider some aspects of introducing techniques for working with 

COR into the practice of teaching. 

 The introduction of COR is a way to develop a system of a 

certain level of thinking, to reveal creative abilities of future 

teachers. This special methodological training, mastering of 
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certain skills and skills influences the formation of special 

methodological skills and skills in the student, which 

contributes to the development of interest in the studied 

material [4]. 

 Development of special skills and skills in the future teacher of 

knowledge of COR, as well as ICT methods contributes to the 

opportunity to realize itself in pedagogical activities from a 

modern position, not to feel flawed in communication with 

students, who is quite well versed in methods of working with 

PCs [4]. 

 The methodological purpose of using digital learning systems 

in teacher practice is great. Thanks to the COR, it became 

possible to show those processes and phenomena that are 

distant from us in time and space, to demonstrate video 

fragments, digital photographs, to model various processes [4]. 

 COR means can be rightfully equated to pictorial visual means 

of training, accompanying demonstrations in the process of 

lecture, story, conversation. At present, it is quite advisable to 

separate into a separate methodological block of visual aids of 

the virtual environment [4]. 

 Errors when using COR. It should be noted that it is not 

entirely correct and competent to completely replace natural 

objects with virtual environment objects in lessons[4]. 

Following this, it can be summarized that it is advisable for the 

teacher to use the COR itself and ICT, as well as PC software, which 

can achieve a qualitatively new level of implementation of the principle 

of clarity. It is advisable to use the image of objects by means of a 

virtual environment, computer modeling techniques in training in the 

following cases: when it is necessary to study or demonstrate processes 

and phenomena that cannot be demonstrated using other methods and 

techniques. The use of digital photos, videos allows students to actively 

participate in the educational process. 

Computer demonstrations and models of various processes, 

phenomena, objects and experiments allow deeper penetration into the 

essence of the studied phenomena. Computer systems used in the 

training process represent the following functions: 

1) as a source of educational information (partially or completely 

replacing the teacher and textbook), taking into account the 

need to find information of an encyclopedic nature; 
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2) As a visual aid, thanks to which it is possible to study objects 

in detail through a virtual environment (with multimedia and 

telecommunications capabilities); 

3) as an individual information space; 

4) as a simulator in preparation for various kinds of intermediate 

and final tests; 

5) as a means of diagnosis and control. 

Thus, digital learning tools fulfill a triunit of didactic functions that 

remain unchanged in any subject training and perform three-one 

functions: training, development, education within the framework of 

subject activities, taking into account the use of COR tools. 

Let's take a look at the main training functions of the DPC: 

 assimilation of knowledge (on facts, concepts, processes of 

laws, theories, ways of activity); 

 Improvement of knowledge quality, consolidation of 

previously obtained knowledge, mastering of the knowledge 

quality control system (depth, strength, systemicity); 

 formation of practical skills when working with virtual objects; 

 As developing functions are: 

 improvement of the whole system of cognitive processes 

(attention, perception, representation, imagination, thinking, 

memory, speech); 

 Improving analytical and synthetic thinking techniques using 

ICT; 

 improvement of creative abilities on the basis of COR; In 

addition, the use of CER in training sessions contributes to the 

formation of educational functions: 

 the formation of a natural - scientific worldview and a natural-

scientific style of thinking, the ability to traditimize one's own 

activities; 

 Formation of socially positive elements of behaviour; 

 education of will and moral qualities of personality. 

COR kits bring a huge flow of information to the student. At the 

same time, they develop visual memory, focus on important objects due 

to the fragmented supply of material. 

Thus, the use of COR in the educational process is an attempt to 

propose one of the ways to intensify the educational process, optimize it, 

raise the interest of students in studying the subject, realize the ideas of 

developmental learning, increase the pace of the lesson, increase the 

volume of independent work. 
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Аннотация. В статье рассказывается о проблемах, возникающих 

при дистанционном обучении, и возможных способах их решения. 

Авторы делятся опытом использования дистанционных технологий 

при проведении дистанционных уроков, конкурсов с онлайн 

защитой, вебинаров и конференций по информатике.  

 

Abstract. The article describes the problems that arise in distance 

learning, and possible ways to solve them. The authors share their 

experience of using remote technologies in conducting remote lessons, 

competitions with online protection, webinars and conferences in 

computer science. 
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Идея использования дистанционных технологий в образовании 

не является новой. Однако в условиях пандемии она приобрела 

новое звучание. Для успешной реализации образовательных 

программ было просто необходимо по-новому взглянуть на 

организацию различных сторон учебного процесса, включая уроки, 

внеурочную деятельность и вопросы подготовки выпускников к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

В данной статье авторы хотят поделиться опытом 

использования дистанционных технологий в практике работы 

учителей информатики городского округа Ступино. 

Для начала хотелось бы озвучить проблемы, которые возникли 

перед учителями информатики при переходе на дистанционное 

обучение. 

Во-первых, на своих онлайн-уроках, как и другие учителя-

предметники они столкнулись с проблемой посещаемости, 
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вызванной причинами различного характера. Одна из причин – 

отсутствие у обучающихся умений установить нужное приложение, 

выполнить в нем необходимые настройки, недостаточная помощь 

или ее отсутствие со стороны родителей. Кстати, похожие 

проблемы при осваивании платформ испытывали и сами педагоги, 

поэтому учителям информатики нередко приходилось оказывать 

помощь и им тоже. 

Во-вторых, в соответствии с распределением тем в школьных 

учебниках на конец учебного года во многих классах пришлось 

изучение раздела «Информационные технологии», который  

характеризуется большой практической значимостью. Уроки по 

темам «Текстовый редактор», «Табличный процессор», 

«Мультимедийные технологии» и т.п. всегда проходят очень 

оживленно, вызывают большой интерес среди обучающихся, но и 

требуют активной помощи на месте со стороны учителя. В 

условиях дистанционного обучения все осложняется еще и тем, что 

на домашних компьютерах обучающихся установлены разные 

версии программ, а подчас и вообще разные программы, что сильно 

затрудняло изучение данного раздела. 

В-третьих, переход на дистанционное обучение сказался и на 

организации внеурочной деятельности. Безусловно, дистанционные 

олимпиады и конкурсы никто не отменял, они пришлись как раз 

кстати. «Пострадали» очные конкурсы и иные привычные детям 

очные мероприятия. Традиционные выступления с презентациями, 

решение задач на доске, защита творческих работ, соревнования  со 

сверстниками стали на время невозможны  из-за введенных 

ограничений. 

И, наконец, последняя серьезная проблема – наши 

выпускники. Те, кому вплоть до самого экзамена  нужна 

дополнительная помощь наставников, оказались в ситуации, когда 

проведение очных занятий стало невозможным. 

 Также стоит отметить, что с данными проблемами в большей 

степени учителя столкнулись в конце 2019-2020 учебного года. Но 

и в новом учебном году, несмотря на то, что  школы нашего района 

стали работать в очном режиме, от дистанционного обучения мы 

полностью не отошли. Периодические уходы отдельных классов на 

карантины, пусть и недолгие, диктуют необходимость 

использования дистанционных технологий при проведении уроков. 

А продолжающийся запрет на проведение очных мероприятий 

заставил задуматься о том, как сохранить в действии конкурсы, 

проводимые из года в год, и как оказать поддержку нашим 
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выпускникам в новых условиях. Далее будет рассказано о том, как 

дистанционные технологии применялись  учителями на практике, и 

к какому результату это привело. 

Начнем с использования дистанционных технологий на уроке. 

Сразу отметим, что онлайн-уроки, посвященные изучению 

теоретического материала, особых проблем не вызывали. На них,   

так же как раньше, можно было объяснять материал, показывать 

презентации, писать на электронной доске и даже показывать, как 

работать в различных программах. Проблемы начинались при 

проведении практических занятий, поскольку технические 

возможности у всех учеников были совершенно разные. 

Одним из возможных  решений возникшей проблемы стало 

использование Google документов. При проведении уроков, 

которые требовали наличия у обучающихся определенных 

программ, осуществлялся переход на Google таблицы, Google 

презентации и т.д., то есть ученики, у которых не было 

возможности выполнять задание в обычном офисе весьма удачно 

использовали Google документы.  

Например, для обобщения темы «Системы счисления» можно 

было воспользоваться возможностью Google таблиц  одновременно 

всем обучающимся подгруппы класса (традиционно на уроках  

информатики класс делится на 2 группы). Работа осуществлялась 

следующим образом: 

1) ученики получали доступ к заданию; 

2) вписывали своё имя в строку с любым цветом, при этом 

необходимо было запомнить выбранный цвет (Рисунок1); 

3) на следующем листе Google таблицы каждый ученик 

решал задания в клеточках, закрашенных цветом, который 

он выбрал (Рисунок2). 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

Отметим, что данная формы работы оказалась очень удачной, 

поскольку не только дала возможность всем обучающимся изучать  

и закреплять новый материал независимо от установленных на 

домашних компьютерах программ, но и позволила переключить 

деятельность обучающихся с индивидуальной на совместную: 

ученикам предоставилась возможность совместно и одновременно 

создавать определенный проект, поработать над общей 

презентацией, сделать совместные расчеты и т.д., а также   
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приобрести умения  работать командой: выслушивать мнения 

друг друга,  обмениваться имеющейся информацией, приходить к 

общим выводам и решениям. 
Для закрепления и контроля знаний обучающихся очень 

удобными оказались электронные приложения, разработанные 

авторами учебников по информатике. Например, электронное 

приложение к учебникам Босовой Л.Л.  содержит интерактивные 

тесты как к отдельным параграфам, так и к целым главам. Их 

использование позволяет  учителю быстро и удобно осуществлять 

контроль знаний, а презентации и ссылки на анимации по теме 

дают ученикам возможность подготовиться к этим тестам. 

Результаты тестов отправляются по электронной почте учителю, а в 

случае итогового теста учителю будет представлена подробная 

расшифровка результатов данного ученика. 

 Отметим, что в случае проведения уроков каждый учитель 

имел возможность сам выбрать формы обучения, учитывая 

особенности классов и возраста обучающихся. Несколько иная 

ситуация сложилась с организацией внеурочной деятельности, в 

частности, с проведением муниципальных конкурсов. 

На протяжении  уже многих лет в городском округе Ступино 

проводятся различные конкурсы муниципального уровня (по 

компьютерному моделированию, по информационным 

технологиям, конкурсы проектов и исследовательских работ). На 

эти конкурсы обучающиеся всегда присылают много интересных 

работ, демонстрирующих их умение использовать компьютер для 

решения учебных, творческих и иных практических задач. В 

рамках этих конкурсов всегда отбираются лучшие работы, авторы 

которых приглашаются на очную защиту своих проектов, что в 

условиях пандемии стало временно невозможным. Чтобы не 

отменять традиционные конкурсы, было решено их проводить как 

обычно, но защиту проектов проводить в режиме онлайн.  

С одной стороны, это было удобно, особенно для 

обучающихся сельских школ, для которых дорога до места 

проведения очного этапа конкурса всегда вызывала определенные 

неудобства. С другой стороны, создало определенные трудности в 

подготовке такой защиты. Особенно тяжело именно в техническом 

плане проходила первая защита работ: кроме проблем со связью 

возникли проблемы в подготовке учащихся средних классов, 

которые не имели опыта в установке необходимых приложений, не 

могли настроить микрофон и камеру. Пришлось разбивать 

учащихся на несколько групп, поскольку обучающиеся заявили 
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несколько удобных им платформ для выступлений. Многим прямо 

перед началом защиты приходилось объяснять, как запустить 

демонстрацию экрана и что делать, если пропадал звук или видео. 

На это уходило много времени, но такая мера была необходимой. 

И, несмотря на возникшие трудности и  накладки, все участники  

конференции, включая  учителей, приобрели отличный опыт, 

который был использован в дальнейшем. 

Следующий конкурс также подразумевал очную защиту, но за 

несколько месяцев подготовка школьников улучшилась, и защита 

прошла на более высоком уровне: все вышли на одну платформу, 

все участники  могли продемонстрировать свои работы и 

рассказать о них.  

Отдельно хочется рассказать об опыте учителей городского 

округа Ступино по подготовке учеников 11 класса к прохождению 

ГИА. На протяжении последних 5 лет общими усилиями педагогов 

для учащихся проводились муниципальные семинары «Подготовка 

к ЕГЭ: решение сложных задач». Учителя в своих выступлениях 

разбирали  задания из ЕГЭ, вызывающие у выпускников 

наибольшие трудности, показывали различные способы решения 

таких задач. Данный семинар всегда проводился очно и собирал в 

аудитории не только выпускников, но и учителей, а также 

обучающихся 10 классов, которые уже начали подготовку к сдаче 

экзамена. 

Первые попытки  сделать семинар дистанционным были 

осуществлены в мае 2020 г., а с  октября того же года он стал 

проводиться в форме вебинаров и приобрел статус регионального. 

К сотрудничеству присоединились педагоги и обучающиеся школы 

№548 г. Москвы. Учителями за год была проделана огромная 

работа, ведь всем предстояло не только помочь детям в подготовке, 

но и во многих вопросах разобраться, прежде всего, самим, так как  

сам экзамен видоизменился – стал проводиться в компьютерной 

форме. Вебинары проводились ежемесячно, а в апреле прошел 

первый вебинар в формате «круглого стола», на котором выступали 

и обсуждали решение задач сами обучающиеся. Выпускники 

делились со своими сверстниками и учителями интересными 

задачами, а также наиболее удачными, на их взгляд, способами 

решения. Следующий вебинар прошел уже по заявкам самих  

учеников, причем количество желающих выступить оказалось 

гораздо больше, чем в первый раз. Хочется отметить, что 

выступления 11-классников были хорошо продуманные, многие 

демонстрировали решение задач прямо в офисных программах и 
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средах программирования. Это, безусловно, явилось плюсом 

использования дистанционных технологий.  

Таким образом,  проведенная работа показала возможность  не 

только сохранения ставшими уже традиционными   

муниципальных мероприятий,  но и выведение их на новый, более 

высокий уровень. А дистанционные технологии, использованные 

учителями по подготовке к урокам, позволили разнообразить 

учебный процесс и даже в новых условиях дать обучающимся 

возможность качественного изучения информатики. 
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Аннотация. В статье раскрывается алгоритм действий 

образовательной организации по дистанционному обучению в 

условиях противодействия распространения коронавирусной 

инфекции. Авторы предлагают модель дистанционного обучения 

учащегося школы. 

 

Abstract. The article reveals the algorithm of actions of an educational 

organization for distance learning in the context of countering the spread 

of coronavirus infection. The authors propose a model of distance 

learning for a school student. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, онлайн ресурсы, алгоритм действий. 

 

Key words: distance learning, distance learning technologies, online 

resources, algorithm of actions. 

 

В последнее время дистанционные образовательные 

технологии стали наиболее актуальными и приемлемыми в 

осуществлении образовательной деятельности. 

Сказать, что это кардинально новая форма обучения – нельзя. 

По той простой причине, что дистанционным обучением школа 

все-таки занималась и раньше. Во-первых, учителя школы уже 

около пяти лет проводят дистанционно занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, организаторами является 

Центр дистанционного образования Кемеровской области - 

Кузбасса. Учителя, работающие в данном режиме, прошли 

курсовую подготовку, причем уже второй раз. У детей дома и в 

школе имеется специальное оборудование, в школе оформлен 

учебный кабинет. Удобно и для ребенка и для учителя. 

Кроме этого, школа оборудована ВКС. Хорошая вещь, 

особенно в условиях отсутствия специалистов в удаленных школах. 

В школе четыре здания, два из которых в близлежащих селах. 

Только есть одна беда, именно в этих школах проблемы с 

Интернетом, скорость маленькая, не всегда осуществляется 

подключение. В данном формате работаем на открытых уроках, 

уроках-дискуссиях и общеметодологических уроках. Чаще ВКС 

используем для работы с педагогами. Учителя активно участвуют в 

вебинарах. Последние годы популярными являются дистанционные 

курсы. 
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Не первый год учителя математики и физики проводят уроки с 

выходом в Интернет через голосовой и видео чат с демонстрацией 

экрана. Чат не учебный, но прост в использовании и понятен для 

учащихся.  

Учитель информатики владеет технологией смешанного 

обучения, используя прием «перевернутый класс». Она делилась 

опытом работы с коллегами своей школы, из других школ района, 

молодыми специалистами. Суть данного приема предполагает 

умение работать дистанционно и учителем и учащимися. 

Все это было, но не повседневно, наверное, потому что не 

было в этом особой необходимости, а применялось, скорее, как 

активная форма работы. 

Что мы имеем сегодня? В условиях карантина. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской 

области –Кузбасса от 14 марта 2020 года №21-рг «О введении 

режима «Повышенная готовность» …» нам рекомендовано 

организовать перевод учащихся на дистанционные формы 

обучения. Документ, естественно, доступен в каждом Управлении 

образования и каждой школе, и каждому участнику 

образовательных отношений.  

При этом никто не отменял выполнение учебной программы, 

никто не отменял запросы учащихся, их родителей и общества. 

Перед школой и учителями встала задача – организовать 

образовательную деятельность так, чтобы она была эффективна и 

не оказалась формальной. 

Итак, дистанционное обучение – это попросту взаимодействие 

руководителей, учителей, учащихся, родителей на расстоянии. Как 

организовать работу, чтобы она была продуктивной, всем 

доступной, а главное результативной? 

В школе разработан алгоритм действий образовательной 

организации по дистанционному обучению в условиях 

противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

Алгоритм создан на основании распоряжения Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса, поручения Главы 

Промышленновского муниципального округа и информационного 

письма Управления образования, хочется отметить, достаточно 

содержательных и своевременных. 

1. Приказом по школе был создан оперативный штаб по 

противодействию распространению  коронавирусной 

инфекции в образовательной организации. Именно этот 

штаб возложил на себя ответственность по сбору 
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информации и выявлению случаев заболеваний через 

взаимодействие с классными руководителями и 

учреждениями округа (полиция, больница, 

Роспотребнадзор). 

2. Разработка и утверждение нормативных документов  по 

организации дистанционного обучения (Положение о 

дистанционном обучении, в нем прописана организация 

образовательных отношений в период дистанционного 

обучения; приказ о переходе на дистанционное обучение 

образовательной организации; приказ о назначении 

ответственных лиц; изменение расписания занятий; 

внесение корректировок в содержательную часть рабочих 

программ, т.е. выделить часы на повторение и рефлексию, 

учащимся 9 и 11 классов уделить должное внимание 

подготовке к итоговой аттестации и, конечно же, 

уплотнить программу). 

3. Мониторинг готовности материально-технической базы 

школы и обучающихся к переходу на дистанционное 

обучение (администрация  дает распоряжение классным 

руководителям собрать информацию о наличии техники у 

учащихся, результаты доложить администрации и 

оповестить учителей-предметников, учителя-предметники 

ставят в известность администрацию о готовности 

технической части для перехода на дистанционное 

обучение, получается своеобразный замкнутый круг: 

администрация – классные руководители – обучающиеся и 

родителя – учителя-предметники – администрация). 

4. Выбор траектории дистанционного обучения (классическое 

дистанционное обучение через специальное оборудование, 

онлайн-уроки, комбинированные подходы с 

использованием образовательных платформ, электронных 

учебно-методических комплектов). 

5. Подбор ресурсов для дистанционного обучения 

(содержательную компоненту этого шага подробно 

расскажет моя коллега, к тому же она сделает более 

профессионально, я лишь познакомлю вас с изменениями 

в методической деятельности школы в связи возникшей 

острой потребностью срочного и в массовом порядке 

перехода на дистанционное обучение; два учителя, являясь 

новаторами в данном направлении, по инициативе 

администрации стали ответственными за оказание 
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методической поддержки педагогам и через разные формы 

работы в некоторой степени повысили компетентность 

учителей по организации дистанционного обучения, в 

дальнейшем они явились консультантами, а для некоторых 

и наставниками; онлайн ресурсы: электронная школа 2.0, 

ШЦП (школьная цифровая платформа), РЭШ (Российская 

электронная школа), «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», 

ЯКласс», «Решу ЕГЭ, ОГЭ», «Урок цифры»,  электронные 

УМК Lecta и Просвещение, ZOOM, Dickord, WhatsApp). 

6. Создание образовательной траектории для обучающихся 

каждого класса (учителям были даны рекомендации по 

созданию образовательной траектории: по первой линии 

при отсутствии Интернет – работа в группах, а чаще 

индивидуальная, или при поддержке родителей, через 

телефон, SMS, УМК в бумажном виде; по второй линии 

при наличии Интернет возможна работа с классом и даже с 

параллелью, через образовательные платформы, 

электронные УМК). 

Чтобы предложенный алгоритм был претворен в жизнь, нужны 

специалисты, которые курируют деятельность в данном 

направлении. К счастью в школе они есть, одна из них учитель 

информатики, а также учитель физики, который уже несколько лет 

руководит муниципальной базовой площадкой «Дистанционные 

образовательные технологии», что отчасти облегчило ситуацию 

перехода школы на дистанционное обучение. Есть в школе и 

специалист по обслуживанию техники, и он тоже оказался 

современным и продвинутым в области дистанционки. 

В заключении хочется предложить модель дистанционного 

обучения учащегося нашей школы. Реализовать ее в состоянии 

каждый учитель вместе с учеником и его родителями, с учетом 

доступных средств обучения и ресурсов, которых как оказалось 

больше, чем достаточно. Соединения в данной модели могут быть 

самыми разными, зависит от многих факторов: возможностей, 

потребностей, предпочтений. 

Все бы было хорошо, если бы не было так печально. 

Обозначились риски: 

 не все дети способны обучаться по удаленке (отсутствие 

Интернет и необходимой техники, недостаточное владение 

техникой, низкая мотивация); 

 умышленные помехи со стороны учащихся во время 

занятий; 
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 предлагаемая модель дистанционного обучения требует от 

учителя владение информационно-коммуникационными и 

психолого-педагогическими компетенциями, которые, 

кстати, являются наиболее уязвимыми в профстандарте; 

 сложности с оцениванием (необходимо внести коррекции 

в Положение о ВСОКО); 

 слабое звено – контроль за дистанционным образованием, 

отсутствие реальной картины (необходимо внести 

коррекции в Положение о ВСОКО). 

Как раз это и говорит о том, что администрации и учителям 

есть над чем работать, и коллектив школы готов к этому. 

Хотя и говорят, что главное завести человека на минное поле, 

а там он и сам справится, наверняка поддержка и методическое 

сопровождение дистанционного обучения, его содержание и формы 

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

будет не лишним.  

Вспомним пятый шаг алгоритма действий образовательной 

организации – это подбор ресурсов для дистанционного обучения. 

В школе было организовано знакомство и апробация с 

бесплатными платформами различных образовательных ресурсов. 

Главной задачей было помочь определиться с выбором 

электронных ресурсов. 

Что для этого было сделано? Еще до каникул, когда учителя 

были на рабочих местах, были проведены вебинары, мастер-классы 

с целью показать преимущества и недостатки дистанционного 

обучения и различных электронных образовательных ресурсов. 

Уточню, рассматривали только бесплатные ресурсы. Остановились 

подробно на возможностях образовательных ресурсов. Обучающие 

материалы находятся в свободном доступе для педагогов. 

Прокомментирую, чем занимались на обучающих вебинарах.  

Учитель физики Осипов Александр Андреевич хорошо владеет 

и применяет дистанционные образовательные технологии, на 

вебинарах освежил знания и сделал акцент на преимуществах 

электронной школы 2.0. Кроме того, Александр Андреевич 

познакомил коллег с возможностями игровой платформы Discord в 

образовательных целях, многие с ней знакомы как с игровой. 

Созданы отдельные кабинеты для учителей, учащиеся заходят к 

своему учителю в назначенное время и присутствуют на 

виртуальных уроках.  
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Далее учитель информатики Шорохова Екатерина Николаевна 

познакомила коллег с платформой ZOOM, мессенджером WatsApp 

Web для компьютера, платформами для видеоуроков.  

Внимание учителей начальных классов привлекла платформа 

«Яндекс.Учебник». Дети дома выполняют работу в игровой форме 

и отправляют учителю. Платформа также предназначена для 

просмотра видеоуроков и совместной деятельности учащихся с 

учителем. 

Электронные учебники. Информация по бесплатным 

электронным учебникам отправлена учителям на личную 

электронную почту. Это электронные УМК издательств 

«Просвещение» и «Lecta». 

Для соблюдения СанПИН при дистанционном обучении 

работа проходит по измененному расписанию. Между занятиями 

детям предлагаются физминутки для снятия напряженности. 

Видеоматериалы подготовлены учителями физической культуры и 

рекомендованы для использования. 

Особое внимание было уделено тем учащимся, кто сдает ЕГЭ, 

ОГЭ и выполняет ВПР. В помощь образовательный ресурс «СДАМ 

ГИА». Кроме функции автоматической проверки решений, он 

имеет возможность прикрепления файлов и решений для проверки 

учителем.  

В настоящее время в школе завершаются организационные 

мероприятия по переходу на школьную цифровую платформу, 

которая откроет новые возможности для дистанционного обучения. 

Но все это будет действовать, если имеется доступ к Интернет, 

а если его нет? Здесь преобладающей становится индивидуальная 

работа. 

Не секрет, сложности есть. Они неизбежны, так как 

информационно-коммуникационными технологиями учителя 

владеют на разном уровне. Отсутствие практического опыта не 

всегда приводит к желаемому результату.  

В заключении хочется сказать, что нестандартная ситуация 

раскрыла имеющийся потенциал учителей. Пришлось серьезно 

заняться самообразованием для достижения взаимопонимания с 

современным поколением. 

Чтобы поставить точку, добавлю, что не только учителя 

работают дистанционно с учащимися, заместители директора с 

учителями, а и директор со всеми нами тоже работает 

дистанционно. Если раньше руководитель ограничивался 

телефонными звонками, электронной почтой, общением в 
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профессиональных группах, то сейчас проводит совещания и 

собрания в ZOOM-е дистанционно с учителями, членами 

администрации и родителями. То есть дистанционные 

образовательные технологии оказались полезными всем и 

заставили по-новому подойти к организации образовательной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к построению модели 

он-лайн курса «Безопасность учащихся в цифровой 

образовательной среде». Автор обосновывает необходимость 

включения в данный курс актуальных проблем современной 

информационной среды таких как агрессия и девиантное поведение 

в социальных сетях, возникновение асоциальных сетевых 

сообществ, развитие различных видов компьютерных зависимостей 

личности. 

 

Annotation. The article reveals the approaches to the construction of the 

online course "Student safety in the digital educational environment". 

The author substantiates the need to include in this course the actual 

problems of the modern information environment, such as aggression 

and deviant behavior in social networks, the emergence of antisocial 

network communities, the development of various types of computer 

addictions of the individual. 
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В настоящее время информация, информационные процессы и 

технологии становятся важнейшими составляющими процесса 

становления информационного общества. При этом формируется 

новый информационный образ жизни, где практически все его 

стороны в значительной степени пронизаны информационной 

деятельностью человека, а значит, изменяется и сам человек — его 

потребности, интересы, взгляды, ценностные установки. 

В условиях становления информационного общества востребован 

специфический тип культуры личности — информационная 

культура, выступающая как часть общей культуры, как целостная 

готовность к освоению образа жизни, определяемого новыми 

ценностями информационного общества. Одним из ключевых 

компонентов информационной культуры выступает 

мировоззренческий: последние годы исследователи (Н.И. Гендина, 

С.Н. Касьянов, К.К. Колин, Соколова И.В. и др.) отмечают иное 

качество мировоззрения личности, в основе которого лежит 

понимание определяющей роли информации и информационных 

процессов в природных явлениях, жизни человеческого 

сообщества, наконец, в деятельности самого человека.  

Вместе с тем мировоззрение сегодня связано со становлением 

нравственной, этической позиции личности по отношению к 

объектам, явлениям и процессам быстроменяющейся 

информационной среды; определением соотношения свободы, 

ответственности и самоограничения в сфере информационных 

взаимодействий и взаимоотношений как каждого человека, так и 

общества в целом. Все чаще возникают такие проблемы в 

современном информационном обществе как агрессия и 

девиантное поведение в социальных сетях (кибербуллинг и др.), 

возникновение асоциальных сетевых сообществ (порнография, 

суициды, хакерство, опасные селфи, религиозная нетерпимость, 

манипулирование сознанием личности и др.), развиваются 

различные виды компьютерных зависимостей личности 

(компьютерные игры, Интернет-зависимость и т.д.), которые могут 

выступать как информационные угрозы информационной 

безопасности личности. 

Современное образование, предполагающее все более 

серьезное погружение учащегося в информационную 

образовательную среду, являющуюся частью информационной 

среды общества в целом, неминуемо, сталкивается с 

необходимостью  защиты информационной безопасности учащихся 

от все более нарастающих информационных угроз. Так, например, 
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одной из таких серьезных угроз выступает проблема 

кибербуллинга – травли в социальных сетях, что является весьма 

распространенным сегодня явлением. При этом существует 

широкая классификации разновидностей кибербуллинга (флейминг 

– «спор ради спора» в сети; троллинг - размещение 

провокационных сообщений и комментариев с целью подведения 

человека к реакции и развитию конфликта; кетфишинг – 

воссоздание профиля жертвы, при помощи воровства его 

фотографий и личных данных, размещения с его страницы 

неблагоприятного контента) и др. Эта и другие информационные 

угрозы подразумевают необходимость формирования 

представлений учащихся о широком спектре такого рода проблем и 

возможностей их преодоления. 

Понятие «Информационная безопасность» [1] сегодня 

выступает одним из интегральных в курсе информатики 

общеобразовательной школы. Линия «Социальная информатика» в 

курсе (понятия информационного общества, информационной 

безопасности, права, этики и др.) напрямую посвящена решению 

задачи формирования информационной безопасности учащихся в 

контексте изучения негативных аспектов информатизации 

общества. Линия социальной информатики востребует 

специфический характер обучения: малое количество часов в 

курсе; решение воспитательных задач курса информатики; опора на 

внеурочную учебную деятельность; методы обучения, требующие 

организации открытого учебного полилога (совместное обсуждение 

нравственных, этических, правовых проблем современной 

информационной среды, с которыми сталкиваются учащиеся),  

проектной деятельности и др. [2] Поэтому актуальна разработка 

онлайн курса «Безопасность учащихся в цифровой образовательной 

среде». 

Онлайн обучение сегодня имеет существенный потенциал, так 

как позволяет организовать эффективное сетевое взаимодействие в 

образовательных целях. Вопросами изучения сетевых 

взаимодействий в образовании активно занимаются многие 

исследователи (А.И. Адамский, В.Н. Алексеев, Н.Ю. Гончарова, 

Е.Ю. Есенина, Ю.В. Ерёмин, С.В. Кузьмин, Г.А. Монахов, Д.Н. 

Монахова, А.Н. Сергеев и др.).  

Такое сетевое взаимодействие реализуется на основе 

образовательной онлайн-платформы как совокупности 

программных решений, сервисов сети Интернет и интерактивных 

технологий, обеспечивающих для учащихся доступ к 
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образовательному контенту (онлайн-курсы, включающие 

текстовые, аудио, видео-записи, трансляцию лекций в режиме 

реального времени, различные кейсы, интерактивные задания, 

тестовые материалы и др.), а также обратную связь с ними в 

процессе интерактивного взаимодействия и контроль (отправка 

отчета по заданиям, тестирование, оценивание, составление 

рейтингов и др.).  

Онлайн-курс – это организованный целенаправленный 

образовательный процесс, построенный на основе педагогических 

принципов и использования информационно-коммуникационных 

технологий, который представляет собой структурно и логически 

завершённую учебную единицу, методически обеспеченную 

авторской уникальной совокупностью систематизированных 

электронных средств обучения и контроля.  

Онлайн-курс «Безопасность учащихся в цифровой 

образовательной среде» (http://lms.vspu.ru/courses/bezopasnost-

uchashhihsya-v-tsifrovoy-obrazovatelnoy-srede) создается на основе 

онлайн-платформы, которая является частью социальной 

образовательной сети ВГСПУ (http://edu.vspu.ru) и имеет обширный 

функционал. Онлайн-платформа позволяет: использовать аудио, 

видео, фото и др.; обмениваться различными ссылками, файлами и 

сообщениями с учащимися; встраивать на платформу 

видеоматериалы и различные сервисы сети Интернет; создавать и 

выкладывать на платформу авторские проекты самими учащимися; 

добавлять тесты и опросы (создавать инструментами платформы 

новые или использовать уже имеющиеся); управлять доступом и 

правами пользователей и преподавателей; использовать средства 

мониторинга. 

Модель курса определяет различные направления его 

разработки:  

 анализ актуальных информационных угроз в 

информационной среде; 

 выявление и описание сущностных характеристик понятия 

«личная информационная безопасность» в контексте 

развития социальной информатики как раздела науки 

информатики; 

 определение  теоретико-методологических и методических 

основ формирования понятия «информационная 

безопасность» у учащихся общеобразовательной школы, 

как в курсе информатики, так и во внеурочной учебной 

деятельности; 
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 разработка адекватной системы подготовки учителей к 

сохранению информационной безопасности учащихся. 

Проблемы информационной безопасности учащихся сегодня 

обращают на себя особое внимание как специалистов системы 

образования - педагогов (прежде всего учителей информатики, 

призванных формировать информационную культуру и 

компетентность учащихся как камертона их информационной 

деятельности, учителей предметников, классных руководителей), 

так и психологов, социальных работников, специалистов в области 

медицины и др., а также родителей учащихся. 

Разработка онлайн курса «Безопасность учащихся в цифровой 

образовательной среде» на основе образовательной онлайн 

платформы постоянно продолжается: угрозы информационной 

безопасности учащихся нарастают (проблемы суицидальных групп, 

пропаганда насилия, управление массовым поведением подростков, 

вербовки в религиозные группы и др.), при этом совершенствуются 

как средства платформы для создания электронных 

образовательных ресурсов, так и методический инструментарий 

обучения сложным этическим, мировоззренческим темам 

социальной информатики.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064 «Теоретико-

методологические основы и технологическое обеспечение 

реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах 

учащихся школ». 
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С учётом социально-экономического развития, рынка труда и 

распределения трудовых ресурсов, для достижения Цели 4 

устойчивого развития в Беларуси «Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» [2] 

перед факультетом эстетического образования учреждения 

образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» стоит задача подготовки 

высококвалифицированных кадров для образования, науки, 

искусства и социальной сферы.    

Востребованность специалистов педагогики искусства в 

различных сферах деятельности определяет необходимость 

создания открытой целостной и комплексной системы 

профориентационной работы с учреждениями образования. 

Н. А. Митина отмечает, что достижение целей 

профориентационной работы «…возможно и оправдано только при 

активной работе с молодежью, при выявлении их реальных 

интересов и способностей, формировании убежденности в 

правильном выборе профессии, отвечающей как их личным 

склонностям, так и потребностям города, района, села, в котором 

они живут, общества в целом» [1].  

Обновленная система взаимодействия факультета 

эстетического образования БГПУ с учреждениями образования 

Республики Беларусь стартовала 17 ноября 2020 года 

информационно-образовательным профориентационным проектом 

«Создай свою партитуру успеха с ФЭО БГПУ». Сохраняя традиции 

факультета эстетического образования БГПУ и накопленный 

многолетний опыт работы по профориентации, организаторами 

проекта созданы условия для внедрения новой модели 

профориентационной работы. Использование современных форм, 

методов работы, технологий индивидуального 

профориентационного сопровождения обучающихся и учреждений 

образования, реализующих программы образования 

художественного профиля (учреждений общего среднего 

образования с эстетической направленностью, средних 

специальных учреждений образования, учреждений 

профессионально-технического и дополнительного образования 

детей и молодёжи) через реализацию проекта поможет подготовить 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов. 

Реализация проекта направлена на повышение педагогической 

активности всех участников профориентационной работы, 
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совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей и студентов факультета эстетического образования 

и формирование устойчивого интереса обучающихся к будущей 

профессии педагога искусства.  

На начальном этапе работы над проектом была сформирована 

республиканская база данных профильных учреждений 

образования (по областям) для координации деятельности всех 

субъектов профориентационной работы.  

Проект предусматривает взаимодействие с абитуриентами 

ФЭО БГПУ с помощью web-приложения feo.by. Данное web-

приложение имеет следующую структуру: 

1. упорядоченное представление информации о поступлении 

на факультет эстетического образования БГПУ «Три шага 

к ФЭО БГПУ» – https://feo.by/абитуриенту; 

2. актуальная информация о факультете эстетического 

образования (видео и фотогалерея) – https://feo.by/онас; 

3. блог, включающий новости факультета, разделенные на 

две рубрики для удобства навигации абитуриентов и 

студентов/преподавателей, и форум для интерактивного 

взаимодействия посетителей сайта feo.by – абитуриентов, 

студентов и преподавателей факультета – 

https://feo.by/blog; 

4. возможность записи учащихся и педагогов искусства на 

онлайн и офлайн консультации, курсы для абитуриентов, 

программы «Зимняя школа» и «Весенняя школа», 

образовательный курс «Школа юных мастеров и 

дизайнеров», Дни открытых дверей, выездные концерты и 

выставки, комплекс-курс «Университетская суббота» – 

встроенный виджет мессенджера Facebook https://feo.by. 

У всех зарегистрированных пользователей имеется Личный 

кабинет (профиль) для взаимодействия с сайтом: запись на 

консультации, а также их перенос или удаление; возможность 

просматривать посты в блоге; получать уведомления о 

комментариях к постам, вопросам, записям на форуме; доступна 

функция подписки на пользователей feo.by для последующего 

получения уведомлений о их активности на сайте. Данные 

социальные функции способствуют эффективному взаимодействию 

любых пользователей сайта между собой и расширению 

коммуникационных связей в области педагогики искусства.  

Структура сайта и регистрация пользователей позволяет 

формировать базы данных по категориям – абитуриенты ФЭО 
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БГПУ, учреждения образования Республики Беларусь и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Внедрение интерактивного web-приложения feo.by позволяет 

вести и контролировать базу данных абитуриентов, делать 

автоматизированные e-mail рассылки интерактивных html-писем, 

собирать аналитическую информацию по демографическим и 

географическим данным учащихся учреждений образовательной 

области «Искусство». 

Проект «Создай свою партитуру успеха с ФЭО БГПУ» – это 

система непрерывной подготовки преподавателей-профессионалов, 

направленная на решение долгосрочных задач по формированию 

универсальных профессиональных компетенций всех субъектов 

профориентации. 

Одной из главных задач проекта является проведение прямых 

эфиров/онлайн-встреч преподавателей и гостей ФЭО с аудиторией 

будущих абитуриентов, родителей и педагогов учреждений 

образования Республики Беларусь. Прямые эфиры проводятся 

каждый первый и третий вторник месяца в 16.00 на платформе 

BigBlueButton. Презентации фото-, видеоматериалов, тизеров, 

трейлеров в рамках онлайн-встреч и продвижение информации в 

социальных сетях демонстрируют ресурсы факультета и 

университета для профессионального роста и самореализации 

молодёжи. Живое общение в чате платформы BigBlueButton 

позволяет мобильно информировать аудиторию об особенностях 

поступления и обучения на ФЭО БГПУ.  

Уникальность проекта заключается в организации и 

проведении мероприятий нового формата. В 2020/2021 уч. г. 

проведены международные Музыкальный и Художественный 

онлайн-марафоны.  

Музыкальный онлайн-марафон впервые объединил 45 сольных 

исполнителей и творческих коллективов из Беларуси, России, 

Узбекистана и Китая, позволив участникам продемонстрировать 

высокий уровень исполнительского мастерства вокального 

искусства и игры на музыкальных инструментах: скрипке, 

фортепиано, флейте, саксофоне, домре, цимбалах и аккордеоне.  В 

режиме реального времени сольные и ансамблевые выступления 

представили, как начинающие музыканты (учащиеся учреждений 

общего среднего образования с эстетическим уклоном, 

воспитанники детских школ искусств), так и уже опытные 

исполнители (учащиеся колледжей искусств, студенты, 
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магистранты, аспиранты и преподаватели высших учреждений 

образования стран- участников). 

В Художественном онлайн-марафоне приняли участие 54 

участника из Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и 

Узбекистана. Среди них – учащиеся и преподаватели учреждений 

общего среднего, среднего специального, профессионально-

технического и дополнительного образования детей и молодежи, 

реализующие программы образования художественного профиля, 

студенты и магистранты учреждений высшего образования.  

Формат организованных в рамках проекта онлайн-

мероприятий предполагает общение в режиме реального времени с 

использованием современных технологий и платформ. Следует 

отметить, что 90% опрошенных участников онлайн-марафонов 

впервые были вовлечены в мероприятия такого формата с 

международным участием. Организация и проведение мероприятий 

проекта направлены на повышение эффективности взаимодействия 

учреждений образования в направлении профильной 

профориентационной работы с учащимися, способствует 

качественному проведению вступительной кампании и подготовке 

будущих абитуриентов ФЭО БГПУ. 

По плану-сетке мероприятий проекта, которая утверждается на 

каждый учебный год, проходят онлайн-встречи, направленные на 

информирование аудитории по вопросам поступления иностранных 

граждан в УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» на факультет эстетического 

образования. 

Важное значение в реализации проекта занимает продвижение 

промопродукции факультета, разработанной студентами и 

преподавателями.  Фирменные банеры, флаеры, сертификаты, 

календари и различные медийные разработки способствуют 

промотированию и организации менеджмента образовательных 

услуг в социальных сетях интернет-пространства.  

Проект рассчитан на внедрение концептуально новых 

подходов в практику профориентационной работы учреждения 

высшего образования и рассчитан на реализацию в течение 5 лет. 

Реализация информационно-образовательного 

профориентационного проекта «Создай свою партитуру успеха с 

ФЭО БГПУ» позволит усовершенствовать систему взаимодействия 

учреждения высшего образования с учреждениями общего 

среднего, среднего специального, дополнительного образования 

детей и молодежи, позволит повысить педагогическую активность 
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субъектов профориентационной работы, повысит интерес у 

потенциальных абитуриентов к обучению на факультете 

эстетического образования учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима 

Танка».  
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В настоящее время актуальным является понимание 

Интернета, прежде всего, как некоторой социокультурной среды, 

насыщенной информацией, различными сервисами и услугами и 

предоставляющей людям возможность взаимодействовать на 

основе общих интересов, особенностей общения, политических 

взглядов, целей нахождения в Интернете и т.д. Таким образом, 

возникает процесс совместного создания, обработки и обмена 

информации, что является основой для возникновения и 

функционирования онлайн-сообществ.  

Вслед за [2, 3] под онлайн-сообществом будем понимать 

группу людей, вовлеченных в совместную деятельность и 

поддерживающих общение посредством компьютерных сетевых 

средств. 

По мере развития сервисов и служб Интернета развивались и 

сетевые сообщества. В настоящее время провести классификацию 

сетевых сообществ можно по различным основаниям:  

 региональная принадлежность,  

 гендерный признак,  

 возрастная категория участников сообщества,  

 цели существования сообщества,  

 тип контента, преимущественной циркулирующий в 

сообществе,  

 способы коммуникации между участниками сообщества, 

 структура связей между участниками сообщества; 

 особенности администрирования сообщества и т.д. 

Для сферы образования особое значение приобретают онлайн-

сообщества именно образовательной направленности: это может 



382 

 

быть группа учащихся (или группа учащихся и преподавателей), 

объединенных общей образовательной целью и 

взаимодействующих посредством служб и сервисов Интернета. 

В настоящее время такие сообщества представлена довольно 

широко и могут быть созданы на совершенно различных 

платформах. Например, весьма распространенными являются 

онлайн-сообщества обучающихся одной образовательной 

организации, или академической группы, или класса.  

Онлайн-сообщества учащихся научно-технической 

направленности рассматриваются нами как одна из возможных 

реализаций образовательных онлайн-сообществ школьников или 

студентов. 

Отличительные характеристики рассматриваемых сообществ 

от других онлайн-объединений образовательной направленности 

обусловлены спецификой самой научно-технической деятельности. 

Основываясь на ее понимании российским законодательством [4], 

поясним, что под научно-технической деятельностью учащихся 

будем понимать деятельность, ориентированную на получение и 

применение новых знаний из различных сфер и интеграцию наук и 

техники, а также предполагающую проектирование и реализацию 

экспериментальных и технических разработок. 

Анализ различных интернет-платформ (социальных сетей, 

блогов, тематических чатов и форумов) показал, что онлайн-

сообщество учащихся научно-технической направленности – 

довольно редкое явление для современного Интернета с рядом 

характерных особенностей, обусловленных спецификой научно-

технической деятельности.  

Во-первых, весьма часто такие сообщества носят смешанный 

характер. В такие сообщества могут входить не только обучаемые, 

но и преподаватели, и представители научной сферы.  

Во-вторых, платформы таких сообществ представлены не 

только социальными сетями (самым распространенным сейчас 

вариантом), но и более «традиционными» блогами, чатами и 

форумами.  

В-третьих, очень часто такие сообщества посвящены 

применению передовых информационных технологий и их 

интеграции в различные сферы деятельности.  

Наконец, такие сообщества могут образовываться в качестве 

поддержки различных конкурсов и олимпиад.  
Нами был проведен анализ онлайн-сообществ учащихся 

научной-технической направленности, представленных в 
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социальной сети ВКонтакте. Уточним, что в данном контексте под 

цифровым образовательным ресурсом будем понимать 

представленную в цифровой форме информацию, используемую 

для достижения образовательных целей, а также для организации 

интерактивного диалога между субъектами онлайн-сообщества [1]. 

Обобщение полученных в результате анализа данных позволяет 

нам выделить следующие виды цифровых образовательных 

ресурсов в таких сообществах и способы работы с ними. 

1. Видео и фотоматериалы. Содержанием таких ресурсов 

могут быть записи лекций, инструкции к сборке механизмов, 

записи с соревнований технической направленности и т.д. 

Безусловно, само по себе опубликованные видео или фотографии 

предполагают лишь пассивную форму работы (участник 

сообщества может только его просмотреть). Образовательный 

эффект от этого невысок. Однако инструменты социальных сетей 

позволяют превратить опубликованные видео или фотоматериалы в 

средство взаимодействия участников сообщества:  

 администратор сообщества (преподаватель) задает 

вопросы к опубликованному видео или изображению, а 

участники должны оставить свои ответы в комментариях, 

 участникам необходимо найти и опубликовать видео или 

изображение похожей тематики; 

 администратор сообщества (преподаватель) задает свой 

вопрос к видео или изображению, участник сообщества 

отвечает на заданный вопрос и формулирует свой и т.д.; 

 участникам необходимо задать свои вопросы к видео или 

фотографии. 

2. Ресурсы бесед (обсуждений) в онлайн-сообществе. Для 

этого типа характерна преимущественно текстовая форма 

представления данных, однако сообщения вполне могут быть 

дополнены фото или видео материалами. Обсуждение может быть 

организовано на дискуссионные темы, по вопросам выбора 

оптимального или правильного решения поставленной задачи, 

выбора тематики публикуемых постов в сообществе и т.д. 

3. Ресурсы опросов и голосований. В данном случае эти 

инструменты выступают одним из способов получения обратной 

связи от участников сообщества. 

4. Ресурсы, выполненные средствами сторонних приложений, 

в том числе - сетевых сервисов Интернета. Это могут быть и 

офисные документы, и интерактивные электронные продукты, 
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опубликованные в сообществе. Способы работы могут быть 

аналогичным способам работы с видео и изображениями. 

Отметим, что онлайн-сообщество существует, пока есть 

активность его участников. Цифровые образовательные ресурсы 

онлайн-сообществ учащихся помогают поддержать интерес к 

сообществу, активизируют его участников, способствуют 

появлению новых связей между участниками сообщества. 

Онлайн-сообщества учащихся научно-технической 

направленности могут продолжать традиции научных объединений 

учащихся, однако при этом существенно расширяют возможности 

взаимодействий между всеми субъектами в научной и инженерно-

технической сферах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064 

 

Литература 

1. Куликова Н.Ю., Пономарева Ю.С. Возможности 

интерактивных сетевых средств при обучении 

информатике и икт в школе // Continuum. Математика. 

Информатика. Образование. 2020. № 2 (18). С. 96-106. 

2. Патаракин Е.Д. Сетевые сообщества и обучение. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111 

c.  

3. Сергеев А.Н. Сетевое сообщество как субъект 

образовательной деятельности в сети Интернет // 

Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. 

С.308 – 316. 

4. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» 

[Электронный ресурс] // Гарант [сайт]. URL: 

http://base.garant.ru/135919/741609f9002bd54a24e5c49cb5af

953b/#ixzz6tPaEsA20 (дата обращения 13.05.2021). 

  

http://base.garant.ru/135919/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#ixzz6tPaEsA20
http://base.garant.ru/135919/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#ixzz6tPaEsA20


385 

 

 

Рожкова И.С. 

ФУНКЦИОАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 Воронежская область, г. Острогожск 

rozkv@mail.ru 

 

Rozhkova I.S. 

FUNCTIONAL LITERACY IN INFORMATICS LESSONS 

 
Municipal state educational institution, secondary school No. 2, Voronezh 

region, Ostrogozhsk rozkv@mail.ru 

 

Аннотация. В современном мире возникло противоречие между 

стремительным ростом знаний и ограниченными возможностями 

их усвоения человеком в период обучения. Данное противоречие 

нацеливает на формирование особого вида грамотности – 

функциональную грамотность, которая позволяет гибко 

адаптироваться в стремительно меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать 

необходимые знания и навыки; грамотно работать с информацией; 

критически мыслить; четко понимать, где и каким образом 

приобретаемые ими знания могут быть применимы. 

 

 Abstract. In the modern world, a contradiction has arisen between the 

rapid growth of knowledge and the limited possibilities for their 

assimilation by a person during the period of study. This contradiction 

aims at the formation of a special type of literacy - functional literacy, 

which allows you to flexibly adapt in rapidly changing life situations, 

independently acquire the necessary knowledge and skills; competently 

work with information; think critically; clearly understand where and 

how the knowledge they acquire can be applied. 

 

Ключевые слова: функциональная грамотность, учебный процесс, 

образовательная школа, технологии.  

 

Key words: functional literacy, educational process, educational school, 
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Функциональная грамотность – 

повышаемый по мере развития 

общества уровень знаний и умений в 

частности умения читать и писать, 

необходимый для полноправного и 

эффективного участия в 

экономической, политической, 

гражданской, общественной и 

культурной жизни своего общества и 

своей страны, для содействия их 

прогрессу и для собственного 

развития.  

С.А. Тангян  

 

В наше время существует несколько определений функциональной 

грамотности, но главная ее функция – это способность 

использовать постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и 

навыки для решения широкого спектра жизненных задач и 

ситуаций в различных сферах человеческой деятельности и 

социальных отношений.  

На ряду с этим появляется новый вид личности - 

функционально грамотная личность – человек, ориентирующийся в 

окружающем мире и действующий в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями, интересами и 

потребностями  

Признаками функционально-грамотной личности: 

самостоятельность, умение жить в социуме, обладающий 

определёнными качествами, ключевыми компетенциями.  

Современное понятие «функциональная грамотность» выходит 

за рамки простых умений-навыков читать - писать - понимать - 

ориентироваться и постепенно начинает включать более широкие 

сферы общественной и культурной жизни. Происходит попытка 

предусмотреть интеграцию личности в общество, ее вклад в его 

развитие, проявление индивидуальности в созидательной 

деятельности на благо общества. И сегодня как никогда 

востребованы люди, умеющие 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, способ

ные генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

коммуникабельные, контактные в различных социальных группах. 

Поэтому я на своих уроках информатики на протяжении последних 



387 

 

10 лет особое внимание уделяю развитию функциональной 

грамотности учащихся.  

Формирование функциональной грамотности учащихся на 

уроках информатики возможно через решение таких основных 

задач:  

 достижение уровня образованности, соответствующего 

потенциалу учащегося и обеспечивающего дальнейшее 

развитие личности и возможность самообразования;  

 формирование у каждого учащегося опыта творческой 

социально значимой деятельности в реализации своих 

способностей средствами ИКТ; 

  накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия 

на гуманистических отношениях.  

В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность 

развивается параллельно с компьютерной грамотностью, 

следовательно, для успешного развития функциональной 

грамотности школьников и достижения ключевых и 

предметных компетенций на своих уроках я соблюдаю 

следующие условия:  

 учебный процесс ориентирован на развитие 

самостоятельности и ответственности ученика за 

результаты своей деятельности на основе ИКТ;  

 обучение на уроках носить деятельностный характер; 

  предоставляется возможность для приобретения опыта 

достижения цели; 

  правила оценивания знаний и учений отличаются 

чёткостью;  

  использую формы групповой работы;  

  каждая тема заканчивается индивидуальным или 

групповымпроектом на всех ступенях обучения. 

Для эффективного формирования функциональной 

грамотности на уроках использую методы активного 

обучения на основе реальных ситуаций. Данные методы, 

побуждают учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом: 

 использование вводной презентации по теме; 

  создание проблемной ситуации, ситуации успеха; 

 выполнения графических работ, работа над таблицами, 

схемами; 
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  разминка из простых вопросов, которые могут вызвать 

заинтересованность учащихся; 

 разгадывание кроссвордов, ребусов, приемы: 

«Незаконченные предложения», «Верю — не верю», 

«Лови ошибку», ролевая игра; Например, 7 класс Тема 

урока: «Создание текстовых документов на компьютере». 

Творческий мини – проект. Создать в текстовом 

процессоре Microsoft Word резюме, что бы работодатель 

смог взять тебя на работу. Если вы хотите, чтобы вас 

приняли на работу, на какие навыки стоит обратить 

внимания. Надо уметь давать себе самооценку. 

Самооценка должна быть реальной. Метод проектов даёт 

возможность обучающимся активно проявить себя в 

системе общественных отношений, способствует 

формированию у них новой социальной позиции, 

позволяет приобрести навыки планирования и 

организации своей деятельности, открыть и реализовать 

творческие способности, развить индивидуальность 

личности; 

 наряду с тренировочными учебными заданиями, предлагаю 

учебные задания и иного типа («от задачи к выбору 

способа»), а также иные учебные задания, в которых: 

проблема ставится ВНЕ предметной области, но решается 

с привлечением предметных и метапредметных знаний, 

умений и навыков, при этом требуется «перевод» с 

обыденного языка на язык предмета; ситуация требует 

осознанного принятия решения: выбора способа действий, 

модели поведения; кейсы, ролевые и деловые игры, 

моральные дилеммы и другие задания, способствующие 

приобретению опыта позитивных действий, задания на 

демонстрацию понимания смыслов (понятий, 

утверждений, фразеологизмов, математических 

выражений, многозначных терминов в разных предметах и 

т.п.); 

 практическая работа.  

Урок информатики, в отличие от многих других школьных 

дисциплин, проводится не только с ориентацией на усвоение 

учащимися теоретических знаний, но и вырабатывает практические 

умения и навыки. Поэтому важным этапом урока является 

практическая часть, где учащиеся самостоятельно выполняют 

работу, проводят исследования путем выделения существенных для 
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выполнения конкретного задания элементов действия, что 

способствует дальнейшему обобщению и осуществлению перехода 

от оценивания учеников к самооценке и рефлексии. На этом этапе 

урока использую дискуссию, работу в парах, в группах. Мною 

разработаны практические работы различной направленности. 

Например, по теме «Создаем свое предприятие» предполагаем, что 

мы решили создать предприятие и одним из составляющих 

является разработка маркетинговой стратегии, которая помогает 

исследовать пути продвижения услуги или продукта. Подготовить 

презентацию на тему «Экскурсионный маршрут моего города», где 

обязательный этап – создание технологической карты (карта-схема 

маршрута, план передвижения группы, места остановок, реклама с 

предстоящими мероприятиями и т.д.). 

В заключении можно сделать вывод, что формирование 

функциональной грамотности учащихся на современном этапе 

развития школьного образования зависит от обновления самого 

содержания образования, создания учебных программ, учебников, 

пересмотра программ повышения квалификации и переподготовки 

учителей, мониторинга способностей учащихся применять 

полученные знания в ученых и практических ситуациях, а также 

обеспечить адекватные материально-технические, психолого-

технические и технологические условия обучения школьников. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее 

популярные СМИ Чувашской Республики, а так же ее аудитория. 

Определена роль прессы в повседневной жизни читателя, названы 

основные характеристики групп людей, заинтересованных в 

потреблении информации. В качестве основного метода 

исследования, был проведен опрос жителей Чувашии. Показана 

основная проблематика развития и совершенствования работы 

СМИ по мнению жителей Чувашии. Так же был сделан общий 

статистический портрет читателя изданий. 

 

Abstract. This article examines the most popular mass media of the 

Chuvash Republic, as well as its audience. The role of the press in the 

daily life of the reader is defined, the main characteristics of groups of 

people interested in the consumption of information are named. As the 

main research method, a survey of residents of Chuvashia was 

conducted. The main problems of the development and improvement of 

the work of the media according to the residents of Chuvashia are 

shown. A general statistical portrait of the reader of the publications was 

also made. 
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«Современный медиа-продукт – это ресурс, вбирающий в себя 

элементы функционирования всех видов масс-медиа и 

предоставляющий потребителю информации выбор в форме ее 

потребления (чтения, прослушивания или просмотра). В этом 

процессе устанавливается двусторонний взаимный контакт. 

Становление и развитие новейших информационных технологий, 

связанных с глобальной сетью Интернет, сопровождается 

трансформацией, как облика современного общества, так и форм 

масс-медиа» [1, с. 49]. 

Аудитория – это главный источник, благодаря которому 

функционируют все СМИ. Сейчас группа людей, которые 

взаимодействуют и контактируют со СМИ получая нужную им 

информацию, являются не только объектом воздействия, но и 

участником коммуникации. К такой группе участников можно 

присвоить такое понятие как «просьюмер». Просьюмер- это 

человек, который принимает активное участие в процессе 

производства и  потреблении информации, одновременно являясь 

ее источником. Зачастую это происходит в виде обратной связи, 

между обеими сторонами. 

«На основе наблюдения за прессой Е.П. Прохоров выделяет 

следующие мотивы обращения аудитории к СМИ: 

ориентационный, престижный, утилитарный (помощь в различных 

сферах), рекреативный (проведение свободного времени), 

познавательный; установление контакта с людьми» [3, с. 208]. 

Стоит сказать, что практически все печатные издания сейчас 

переживают нелегкие времена. Падение подписных тиражей и 

освещаемых событий в выходные дни (за исключением каких-либо 

праздничных дат) негативно сказываются не только на 

работоспособности, но и общем состоянии издания. 

Так как в последнее время происходит повсеместное 

уменьшение подписных тиражей у печатных изданий, необходимо 

выяснить в связи с чем это происходит. Зачастую, это связано с 

тем, что основной контингент читателей, узнают информацию из 

социальных сетей («Вконтакте», «Инстаграм»), а также с сайтов 

печатных изданий или других информационных ресурсов. 

В основном такая тенденция происходит в городах Чувашской 

Республики, так как основная часть читателей совершают 

розничные покупки изданий, вместо подписки на неё. В 

муниципальных образованиях же, напротив преобладают 

подписные тиражи, но с каждым годом их становиться все меньше. 
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Например, по итогам подписной кампании на первое 

полугодие 2020 года подписной тираж печатных периодических 

изданий, находящихся в ведении министерства и финансируемых 

из республиканского бюджета Чувашской Республики, составил 

113,3 тыс. экземпляров, на второе полугодие 2020 года – 101,7 тыс. 

экз. 

Чтобы выявить читательский интерес жителей Чувашии 

необходимо провести полный анализ всех СМИ этого региона. 

Для определения роли прессы у аудитории Чувашии был 

проведен анализ СМИ Чувашской Республики. Чтобы понять, 

какие издания являются наиболее читаемыми и популярными среди 

жителей Чувашии, необходимо обратиться к такому понятию, как 

«индекс цитируемости». Самые популярные СМИ Чувашии можно 

просмотреть в (табл. 1). 

Индекс цитируемости указывает количество ссылок 

(цитирований) на источник в СМИ в месяц (т.е. насколько часто 

издание упоминается в других новостях либо в других новостных 

изданиях). Для расчета рейтинга количество ссылок за целый месяц 

нормируется на 30 дней. Перед подсчетом цитируемости любые 

короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. 

Таблица 1 – Самые популярные СМИ Чувашской республики 

№ Название URL(ссылка) ИЦ 

1 ProГород 

Чебоксары 

pg21.ru 7 142 

2 Cheb.ru cheb.ru 3 252 

3 Chelife.ru chelife.ru 2 912 

4 Чебоксары.ru cheboksary.ru 2 402 

5 Советская 

Чувашия 

sovch.chuvashia.c

om 

1 799 

 

Исходя из данных таблицы 1, лидером данного списка 

является ПроГород Чебоксары, далее идут такие информационные 

сайты как Чеб.ру, ЧеЛайф, ЧебоксарыРу и замыкает данный топ 

газета «Советская Чувашия». 

Рынок печатной прессы в Чувашской Республике не сильно 

отличается от других регионов нашей страны. Как и в 

большинстве, других регионов, массовая аудитория чаще выбирает 

для чтения давно известные и привычные издания. В Чувашской 

Республике таковыми являются: «Советская Чувашия», «ProГород 

Чебоксары», «АиФ в Чувашии», «МК в Чебоксарах» и др. 
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При  выборе печатных изданий Чувашской Республики 

различными группами населения, особых различий по гендерным 

признакам у читателей при выборе изданий не наблюдается. За 

исключением, каких либо специфических «мужских» или 

«женских» изданий.  

«По данным опроса, 60% жителей Чувашской Республики 

старше 18 лет читают прессу. Среди аудиторий печатных СМИ 

доля женщин преобладает над долей мужчин (32.5 и 27.5% 

соответственно)». 

В основном «молодая» возрастная группа, читает печатные 

издания реже, так как основную информацию они получают из 

социальных сетей и специализированных информационных сайтов. 

Для того, чтобы понять, какая возрастная аудитория у 

основных печатных СМИ Чувашии, был проведен опрос. Основные 

данные опроса показаны в (табл. 2). 

Таблица 2. Основная, среднестатистическая аудитория 

печатной прессы Чувашии 

№  

Название 

 

Основная 

аудитория 

% выбора среди 

всех опрошенных 

респондентов 

1 «Советская Чувашия» 45– 55 лет 15.3% 

2 «Жизнь» 35–45 лет 10.1% 

3 «МК в Чебоксарах» 30–40 лет 9.2% 

4 «АиФ-Чувашия» 30–40 лет 8.0% 

5 «Комсомольская 

правда» в Чебоксарах 

30–40 лет 6.9% 

6 «Пенсионер 

Чувашии» 

50–60 лет 5.5% 

 

В связи с более глубоким анализом гендерных и 

профессиональных характеристик аудитории был выявлен общий 

статистический портрет читателя изданий. Он выглядит 

следующим образом: 

«Советская Чувашия» – скорее женщина старших возрастов, 

живет в городе или в селе, вероятно специалист, служащий или 

пенсионер. Достаток ниже среднего.  

«Жизнь» – женщина средних лет, со средним образованием, 

высококвалифицированный специалист со средним доходом. 
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«МК в Чебоксарах» – женщина или мужчина, среднего 

возраста, специалист или служащий, не самый бедный (ая). 

«АиФ-Чувашия» – мужчина, среднего и старше среднего 

возраста. Специалист, служащий, материально более обеспеченный 

по сравнению со средним жителем Чувашской Республики такого 

же возраста. 

«Комсомольская правда» в Чебоксарах – более вероятно 

мужчина среднего возраста, руководитель предприятия, или 

государственный служащий, или представитель частного бизнеса с 

доходом выше среднего или высоким. 

«Пенсионер Чувашии» – скорее женщина старших возрастов, 

живет в городе или в селе, вероятно пенсионер. 

В данном случае читательское предпочтение и выбор издания, 

зависит от множества факторов: возрастной группы, квалификации, 

образования. В основном люди, имеющие образование и 

занимающие достаточно высокое социальное положение 

(руководители, предприниматели, специалисты и служащие), 

заметно отличаются от всех остальных общей активностью чтения. 

В целом печатные издания все еще остаются популярными и 

востребованными у определенных групп аудитории. 

«По данным Чувашской Республиканской Общественной 

Организации социологов «Центр политических и маркетинговых 

исследований «СОЦИС-М», 75% жителей Чувашской Республики, 

читающих газеты, в основном ищут в них статьи на бытовые темы 

или полезные советы. 40% интересуются статьями на общественно-

политические темы, 32% – криминальной хроникой, а 20% – 

программой телепередач. Несколько реже жители Чувашской 

Республики читают новости спорта (17%), экономики (14%) и 

культуры (12%)» [2, с. 17]. 

Основой анализа в данной статье выступили результаты 

социологического исследования по методу отбора участников в 

виде выборочного исследования. Для нас было интересно узнать, 

насколько часто аудитория контактирует с прессой и какое место 

занимает в ряду медиа-предпочтений аудитории Чувашской 

Республики. 

Таблица 3. Частота контактов потребителей с прессой 
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 Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод о том, что 

половина опрошенных контактируют с какой-либо прессой, а 

четверть опрошенных контактируют с прессой реже, чем 1 раз в 

неделю либо затрудняются ответить. 

Также немаловажным аспектом любой прессы является 

качество удовлетворенности информационными потребностями у 

заинтересованной аудитории. Исходя из этих данных, можно 

сказать, насколько стабилен и насыщен информационный рынок 

конкретного региона. 

Так как насыщенность информационного рынка в основном 

определяется в соответствии с качеством удовлетворенности 

информационных потребностей аудитории, то необходимо 

рассмотреть ее на примере Чувашской Республики. Оценка 

полноты и насыщенности информационного рынка Чувашской 

Республики по различным видам СМИ (табл. 4). 

 

Таблица 4. Оценка полноты и насыщенности 

информационного рынка Чувашской Республики 
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Также необходимо выяснить некоторые качественные 

параметры оценки прессы  аудиторией Чувашской Республики. 

Основная характеристика при выборе той или иной информации, а 

зачастую и изданий связана с понятием «интерес». Во 

взаимодействии потребителя информации и источника 

информирования, важна устойчивость интереса для закрепления 

аудитории за СМИ, а также, ее увеличение за счет возрастания 

интереса к информации у различных групп населения (табл. 5). 

Таблица 5. Устойчивость интереса к чувашским СМИ у 

различных возрастных групп 
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Из приведенных в таблице 5 данных можно сделать вывод о 

том, что основной интерес аудитории к СМИ характерен для 

возрастного диапазона 40–49 и 50–59 лет. В то время как 

наибольшее понижение интереса наблюдается у молодежи 18–19 

лет, что весьма предсказуемо (так как основную информацию 

данная группа получает из социальных сетей, либо совсем не 

интересуются новостными повестками дня).  

После проведенного исследования можно сказать, что 

прослеживается положительная динамика стабилизации 

информационного рынка Чувашской Республики. Однако 

опрошенные участники находят основные проблемы в 

направлениях совершенствования информационного рынка 

Чувашии. Наиболее популярные варианты ответов по направлению 

совершенствования работы СМИ (табл. 6). 

 

Таблица 6. Направления совершенствования работы СМИ 

Чувашии 

№ Вариант ответа % 

1 Выбираемая проблематика информации 

должна быть более актуальной и злободневной 

15,

8 

2 Должно быть большее разнообразие 

направлений и тем освещаемых в СМИ 

16 

3 В совершенствовании нуждается 

профессионализм журналистов местных СМИ 

17,

4 

4 Информация должна подаваться более 

эмоционально, рождать отклик аудитории 

13 

5 Прежде всего, следует совершенствовать 

технические характеристики СМИ 

8,9 

6 СМИ должны стать более свободными и 

независимыми 

7,6 

7 Не нуждаются в совершенствовании 3,7 

8 Затрудняюсь ответить 18,

9 

 

Таким образом, к числу наиболее актуальных проблем, 

согласно результатам опроса, можно отнести: 

 недостаточный профессионализм журналистов местных 

СМИ (17,4 %), 

 отсутствие разнообразия тематики освещаемых событий 

(16 %), 
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 недостаточная актуальность и сниженная «проблемность» 

информационной составляющей местных изданий (15,8 %). 

Именно эти направления совершенствования работы СМИ и 

могут рассматриваться в качестве нереализованного потенциала 

развития и перспектив совершенствования информационного 

рынка Чувашской Республики. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что читательская 

аудитория печатных изданий не имеет какого-либо четкого 

социально-психологического критерия. Как показал опрос, 

проведенный в рамках исследования, почти половина жителей 

Чувашской Республики (45%) на первое место по степени доверия 

ставят региональные СМИ. Анализ полученных результатов 

показал, что чем меньше населенный пункт, тем чаще его жители 

говорили о своем доверии региональным СМИ. Так, в городах о 

доверии региональным СМИ сказали 27% респондентов, а в 

сельской местности – 54%. Вместе с тем исследование показало, 

что 19% жителей Чувашской Республики не доверяют ни одному 

средству массовой информации. Результаты проведенного 

исследования дают основание сформулировать вывод о том, что 

аудитория больше доверяет местным средствам массовой 

информации. 

Так же можно определенно сказать, что аудитория Чувашии 

тщательно отбирает медиа издания, которые они будут читать. В 

основном более читающие люди входят в «возрастную группу» от 

40 до 60 лет. 
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Д. Белл, профессор университета в Гарварде (США), в работе 

«Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования» [2] ввел термин «интеллектуальная технология» 

(например, системный анализ, теория игр). Электронные системы 

по работе с информацией (обработка, хранение, передачи, 

преобразование в цифровую форму, программное обеспечение на 

основе алгоритмов и др.) – это все то, что Д. Белл относит к 

интеллектуальным технологиям. Иначе интеллектуальные 

технологии – это и информационные технологии с такими 

ресурсами и возможностями, как: 

 базы знаний с отраженным в них опытом решения разных 

видов деятельности, задач творческого характера, которые 

были относимы только к сфере интеллекта человека 

(формализация задач, проектирование, объяснение, 

обучение, выявление смысла и пр.); 

 модели мышления (правила действий, формально-

логические правила аргументации, обобщения, 

распознавания, классификации и т. д.); 

 способность принимать конкретные решения на основе 

неопределенности и неполноты данных; 

 механизм объяснения принятого решения и 

произведенного действия; 

 способность к развитию (обучаемость, само обучаемость и 

др.). 

В настоящее время исследований в области искусственного 

интеллекта направлено на разработку методов формализации, 

обобщения, классификации, представления знаний; изучение и 

формализацию рассуждений, их моделирование; исследование 

общения, специфики диалога интеллектуальной системы и 

человека; разработку алгоритмов работы компьютерной техники и 

обучение интеллектуальных систем, обработки больших данных 

(Big Data), машинное обучение. 

Государственный образовательный стандарт предъявляет 

высокие требования к современному студенту. Короткие сроки, 

большие объемы информации и жесткие требования к знаниям и 

умениям студента – вот современные условия образовательного 

процесса. 

В процессе изучения дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие основные компетенции: 

 умение формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных информационных 
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систем с использованием технологий интеллектуальных 

систем; 

 уметь применять математический аппарат и современные 

интеллектуальные технологии для решения 

поставленных задач получения, хранения и обработки 

информации; 

 обладать навыками практических работ по 

проектированию баз знаний, построению моделей 

слабоструктурированных приложений, решению задач 

проектирования и управления на основе когнитивных 

методов, работать с большими данными (Big Data), знать 

современные программы интеллектуальной обработки 

информации; 

 уметь применять современные математические методы 

машинного обучения. 

При написании статьи был проведен сравнительный анализ 

содержания некоторых рабочих программ дисциплины «Основы 

искусственного интеллекта», изучаемых в различных ВУЗах, по 

направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), находящихся в свободном доступе: 

1. Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани [4]: 

 введение в теорию искусственного интеллекта; 

 компьютерные средства разработки и языки 

программирования ИИ; 

 основы теории представления знаний; 

 проблематика и технологии экспертных систем. 

2. Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки [5]: 

 искусственный интеллект как научная область; 

 представление задач в пространстве состояний;  

 представление знаний в интеллектуальных системах; 

 интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

и экспертные системы; 

 компьютерные средства разработки систем ИИ. 

3. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» [6]: 

 интеллектуализация информационно-вычислительных 

процессов; 

 методы формализации знаний; 
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 методы устранения неопределенностей и пополнение 

знаний; 

 задачи компьютерной логики и компьютерной 

лингвистики; 

 восприятие информации и модели обучения; 

 экспертные системы. 

4. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет» [7]: 

 основные направления искусственного интеллекта, модели 

представления знаний; 

 интеллектуальные системы, экспертные системы и 

оболочки; 

 логическое программирование на языках Пролог и Лисп. 

5. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова [8]: 

 понятие об искусственном интеллекте; 

 модели представления знаний; 

 экспертные системы; 

 программирование на языке Пролог. 

Основные темы, входящие в изучаемый курс, сходны по 

своему содержанию и отличаются количеством часов, выделяемых 

на изучения дисциплины. Во всех программах дается полное 

определение понятия ИИ, принципы функционирования и 

разработки составляющих его технологий. Однако, если 

рассматривать тематику теоретической и практический частей 

курса, то видно, что основной упор дается на технологию 

разработки экспертных систем и соответственно баз знаний, а 

также программированию на языках Пролог и Лисп. 

На изучение данной дисциплины в различных учебных планах 

отводится от 20 до 40 аудиторных часов, при этом предполагается в 

большей мере рассматривать теоретический материал и в меньшей 

степени его практическое приложение. По некоторым разделам 

полностью отсутствует лабораторно-практическая часть. 

Необходимо отметить, что основным компонентом ЭС, 

является база знаний. Именно полнота и непротиворечивость 

представленных в ней знаний, определяют мощность экспертной 

системы и точность получаемых ею решений. Рассматривая 

проектирование экспертных систем, ограничиваются 

классическими формами представления знаний: продукционная 

модель; модель семантической сети; фреймовая модель; логическая 

модель и модель, основанная на нечетких знаниях.  
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При этом студенты плохо отличают друг от друга модели 

представления знаний, и тем более области их применения; 

структуру экспертной системы и связи между ее составными 

частями; структуру, модели и возможности применения нейронных 

сетей. Исключение составляет логическое и функциональное 

программирование, которое является наиболее понятным разделом, 

так как при его изучении предусмотрено достаточное количество 

практических и лабораторных работ [9]. 

Возможность создавать онтологии в программе Protégé не 

рассматривается, при том, что онтология может создавать базис для 

формирования основных понятий предметной области. Создание 

онтологий позволит научить студентов методике создавать 

описание множества разнообразных объектов и связей между ними 

(концептуализацию). Не представлены и современные 

интеллектуальные технологии обработки и анализа больших 

данных (Big Data), таких как Deductor, Loginom позволяющих 

научить студентов оперировать этими понятиями и работать с ними 

[1]. 

Использование среды Jupyter Notebook для быстрого 

применения алгоритмов машинного обучения, владение методами 

машинного обучения с применением Python, интеграции различных 

библиотек для решения комплексных задач интеллектуальной 

обработки больших данных – вот неполный перечень необходимых 

практических знаний и умений, необходимый студенту после 

изучения данного курса.  

В Чувашском государственном педагогическом университете 

им. И.Я. Яковлева в рабочую программу дисциплины «Основы 

искусственного интеллекта» в 2021-2022 учебном году включены 

вопросы изучения проектирования онтологий, работы с большими 

данными (Big Data) на основе аналитических платформ Deductor и 

Loginom, основы машинного обучения в Python. Планируется 

издание учебного пособия «Основы искусственного интеллекта», в 

которое вошли все основные вопросы изучаемой дисциплины и 

добавлены разделы, необходимые с точки зрения автора, для более 

полного понимания изучаемого курса и применения полученных 

знаний при решении практических задач. 

Автор смеет надеется, что предложенные изменения и 

дополнения в рабочую программу изучаемого курса «Основы 

искусственного интеллекта» позволят повысить качество знаний 

студентов и их конкурентоспособность. 
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Аннотация: В статье автор представляет опыт внедрения средств 

информационных и коммуникационных технологий в учебный 

процесс общеобразовательной школы на уроках технологии. 

 

Abstract: In the article, the author presents the experience of 

implementing information and communication technologies in the 

educational process of general education schools in technology lessons. 

 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные 

технологии уроки технологии, учебный процесс, методы 

использования ИКТ. 
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educational process, methods of using ICT. 

 

Как учитель технологии, я считаю, что главная задачи школы – 

научиться учится, научить своих учеников ориентироваться в 

сложных жизненных ситуациях и обстоятельствах, именно это 

определено в Федеральных государственных образовательных 

стандартах. Мой педагогический стаж составляет 38 лет. За эти 

годы у меня накопился не малый опыт работы с учениками. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

оказывает большую помощь в моей работе по созданию доступной 

образовательной среды. В своей практике ИКТ использую в 

различных формах: - в учебном процессе; - во-вторых, это 

применение ИКТ для организации внешкольных занятий 

(дистанционные олимпиады, элективные курсы); - в-третьих, это 

применение информационных технологий для обеспечения 

познавательного досуга (использование развивающих игр, 

электронных энциклопедий и т.д.). 

На уроке для создания атмосферы заинтересованности, 

повышения мотивации, часто использую слайд - фильмы 

мультимедийные. Для подготовки раздаточного и дидактического 

материала использую текстовый редактор Word, Показываю 

видеофрагменты выполнение тех или иных операций, принцип 

работы различных механизмов, что является эффективным 

инструментом образовательного процесса. При изучении темы – « 

Назначение и устройство токарно - винтарезного станка ТВ-6», мои 

ученики знакомятся с помощью видеофильмов с видами и 

назначением токарных резцов, как закрепляется заготовка в 

трехкулачковом патроне, обработка деталей проходным упорным и 
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прямым резцом, как можно повернуть лимбы поперечной и 

продольной подачи и другими операциями. На уроке изучения 

нового материала применяя интерактивную доску 

демонстрируются презентации, схемы, новые термины, текстовая 

информация. При закрепление материала используются 

электронные учебники по технологии, где имеются практические 

задания. Это очень помогает моим ученикам закрепить полученные 

знания.   

Мои ученики с удовольствием знакомятся с разделами: 

технология создания изделий из древесины, технология создания 

изделий из металлов, технология ведения дома, творческие 

проекты. На уроке - практикум использую небольшие по объёму 

презентации для наглядного представления данного вида работ на 

каждом этапе урока. Например, слайд с инструкционной картой по 

изготовлению изделия, видеоролик с демонстрацией трудового 

процесса по обработке различных материалов, презентация с 

текущим инструктажем и элементами контроля качества 

изготовляемого изделия. При контроле знаний учащихся 

использую мини-тесты. Разрабатываются инструкционные карта 

для решения технологических задач. Задания, тесты, самоконтроль, 

взаимоконтроль, с применением интерактивной доски или 

компьютера. применяется для контроля. В своей практике ИКТ - 

технологии применяю через подготовку проектных работ, где 

можно наглядно продемонстрировать иллюстрации, фотографии, 

изображение изделий, схемы, технологические карты, 

видеосюжеты. С помощью электронных образовательных ресурсов 

совершаем виртуальные экскурсии на заводы, предприятия, 

электростанции. Мои ученики при подготовки проектных работ 

используют редактор Paint, AdobePhotoshop, CorelDraw, для 

компьютерной графики (построения геометрического орнамента 

для разделочной доски, кухонных наборов, построения различных 

электрических схем для иллюминации помещений). Они 

разрабатывают цель, задачи проекта. Учащиеся решают жизненные 

проблемные ситуации.  

Тему проекта ученики выбирают сами. Важно чтобы 

выбранный проект отвечал потребностям в той или иной сфере. С 

помощью компьютера разрабатывают образ своего изделия. Для 

этого применяют любые изобразительные средства. Проводят 

исследовательскую работу. Знакомятся с историей создания 

объекта труда через персональный компьютер. Рассматривают 

различные варианты изготовления изделия, выбирают приемлемые 
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для себя. Знакомятся с декоративной обработкой материалов.. 

Подбирают через интернет - магазины нужный 

материалы..Производят экономическое и экологическое 

обоснования своего изделия. После этого переходят к 

изготовлению своей проектной работе. Применяя свои знания и 

умения полученные на уроках технологии .В своих презентациях с 

помощью программы Photoshop могут обработать свои фотографии 

отображающие последовательность изготовления проекта. 

Изготовив свой проект, они переходят к оцениванию своего 

изделия, Предварительные расчеты себестоимости своего изделия 

проводят электронных таблицах Excel. Подготавливают рекламу 

своего проекта. Разрабатывают презентации по проектной работе в 

программе Microsoft Office Power Point. Каждый ученик 

продумывает, из каких разделов будет состоять его презентация, 

какой будет заголовок, какие изображения можно поместить на 

слайдах, какой текст будет сопровождать слайды. На слайдах 

надписи, объекты, фигуры добавляют из WordFrt. Необходимые 

рисунки выбирают из  ClipArt.  

Свои проекты мои ученики опубликовывают в 

образовательной социальной сети nsportal.ru. На кружке « 

Общетехническое моделирование» моим воспитанникам также 

необходимы знания применения информационных технологий. 

Изготовляя различные поделки, они используют интернет. Мои 

ученики принимают участие в различных дистанционных 

конкурсах, олимпиадах где занимают призовые места. В 2018-2021 

году мои ученики участвуя в Международной олимпиаде по 

Технологии, во Всероссийских дистанционных олимпиадах с 

международным участием «РОСТКОНКУРС», во Всероссийских 

олимпиадах « ФГОС ТЕСТ», в Международной олимпиаде по 

технологии проекта videourki.net, в Международной дистанционной 

олимпиаде по технологии, в Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по технологии «МЕГА ТАЛАНТ», в Международной 

дистанционной олимпиаду по технологии проекта « Инфоурок» где 

занимали призовые места. Принимают участие в областном 

заочном конкурсе-выставке детского технического творчества « 

Юные техники Дона - инновационной России». 

Таким образом: использование ИКТ позволяет сделать процесс 

обучения более интересным, ярким и увлекательным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интегрирования 

медиаобразования в школьные учебные дисциплины «Русский 

язык» и «Литература», позволяющего формировать 

метапредметные навыки учащихся, активизировать их учебно-

познавательную деятельность, формировать единую научную 

картину мира, целостного представления о нем.  
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Современная система образования направлена на 

формирование высоко образованной, интеллектуально развитой 

личности с целостным представлением о картине мира и процессов, 

представляющих данную картину. Очевиден тот факт, что новое 

качество образования невозможно получить, решая педагогические 

проблемы устаревшими методами. Традиционная модель 

образования уже не удовлетворяет новым требованиям времени. 

Она ориентирована на монологичность, механистичность, 

разделение по дисциплинам, линейность, между школьными 

предметами нарушена естественная связь, которая существует 

между предметами и явлениями реального мира. Поэтому одно из 

актуальных направлений совершенствования школьного 

образования связано с повышением его интегративности [1; 23].  

Интегра́ция (от лат. integratio - «соединение») — процесс 

объединения разрозненных частей в единое целое [5;675]. Обычно 

говорят о политической, системной, социальной, экономической 

интеграции. Интеграция в педагогике – это объединение в целое 

разрозненных частей, глубокое взаимопроникновение, слияние в 

одном учебном материале обобщенных знаний из разных областей.  

Именно благодаря интеграции различных знаний у детей 

возникает целостное восприятие мира и формируется 

деятельностный подход в обучении, становится актуальным 

формирование единой научной картины мира, целостного 

представления о нём, гуманистического мировоззрения и 

диалектического мышления. Помимо этого, интеграция является 

средством мотивации учащихся, активизирующей их учебно-

познавательную деятельность. Эти возможности при 

интегрированном построении учебного процесса помогают 

качественно решать задачи обучения и воспитания школьников, 

формирования их активной жизненной позиции и российской 

идентичности. 

Задача современного учителя-филолога – заинтересовать 

школьника свои предметом, показать подростку всю красоту мира 

художественной литературы, увлечь его процессом изучения 

русского языка настолько, чтобы он понял: изучение «великого и 

могучего» делает его грамотнее, нравственнее и 

конкурентоспособнее.  

Учебный процесс может быть более эффективным с точки 

зрения восприятия информации, если проводить интегрированные 

уроки и использовать при этом медиаобразовательные технологии. 

Уверена, именно это послужит мотивацией к углубленному 
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изучению русского языка и литературы, а также может стать 

поводом для осознания необходимости познания и применения в 

повседневной жизни приобретаемых навыков.  

По мнению А. В. Федорова, медиаобразование – процесс 

образования и развития личности посредством изучения медиа. 

При помощи медиатехнологий происходит формирование 

коммуникативных, творческих способностей, умений 

интерпретации, обучения различным формам самовыражения у 

учащихся, их критического мышления и др. [8; 27]. 

При составлении плана-конспекта будущего урока с 

элементами медиаобразования считаем целесообразным сделать 

акцент на системно-деятельностном подходе в обучении и 

использовании технологии критического мышления, сущность 

которых состоит в том, что ученик самостоятельно (или с 

определенной дозой помощи учителя) достигает конкретных целей 

учебно-познавательной деятельности. Одна из доминирующих 

особенностей системно-деятельностного подхода – 

целенаправленное воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

диалога культур.  

В соответствии с этим любой интегрированный урок 

разбивается на отдельные этапы, каждый из которых должен быть 

индивидуализирован по содержанию, методам обучения, уровню 

самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Осуществляется формирование и развитие приемов 

учебной деятельности, где учебное содержание выступает 

средством для достижения определенных целей. Задача учителя в 

данном случае – мотивировать учащихся, осуществлять 

руководство их учебно-познавательной деятельностью. 

Интегрированный подход к медиаобразованию (через учебные 

дисциплины) заключается прежде всего в подборе 

соответствующего медиаматериала и включении его в различные 

этапы урока: 

 медиаматериал как мотивирующий элемент урока 

способствует созданию педагогической ситуации общения 

на уроке, позволяющей каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность в 

построении высказывания. Продуктивность использования 

медиаматериала на данном этапе урока связана с 
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эмоциональными переживаниями учащихся, 

спровоцированными эффектом неожиданности; 

 медиаматериал как интегрирующая цель урока. Если 

учитывать, что главная методическая цель урока в рамках 

системно-деятельностного подхода – создание условий для 

проявления активной познавательной деятельности 

учащихся, то считаем необходимым использование 

медиаматериала уже на первом этапе урока – этапе 

целеполагания. Наблюдения показали, что учащиеся 

достаточно активно и точно формулируют цель и задачи 

урока. Осуществляется так называемый ход познания – «от 

учеников»; 

 использование медиаматериала на этапе актуализации 

опорных знаний учащихся. Удачно подобранный 

медиаматериал поможет не только повторить ранее 

изученное, но постоянно формировать навыки 

систематизации и обобщения пройденного материала. 

Считаем возможным привлекать учащихся к выбору 

медиаматериала для проведения данного этапа урока в 

качестве индивидуального опережающего домашнего 

задания. В хорошо подготовленном классе сильные 

ученики могут составить задание к демонстрируемому 

фрагменту и провести вопросно-ответную беседу; 

 использование медиаматериала при изучении новой темы 

(источник новой информации, иллюстрация слов учителя, 

материал для наблюдения, закрепление материала). На 

данном этапе урока использование различных 

видеофрагментов, фрагментов научно-популярных и 

художественных фильмов, фрагментов познавательных и 

развивающих программ и пр. способствует активному 

усвоению учащимися нового материала при выполнении 

заданий различного уровня.; 

 медиаматериал как пример для выполнения творческого 

домашнего задания. Одним из требований ФГОС является 

дифференцированное домашнее задание, позволяющее 

каждому учащемуся проявить свои способности и 

проверить сформированные знания и умения, 

соответствующие УУД. Поэтому считаем целесообразным 
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постепенно вводить творческие дифференцированные 

домашние задания (создание медиатекстов). 

Приведем несколько примеров, подтверждающих сказанное 

выше.  

Опыт работы с учащимися 5-6 классов показывает, что дети 

этого возраста с удовольствием работают на интегрированных 

уроках с использованием медиаобразовательных технологий. Так, 

урок русского языка в 5 классе по теме «Развитие речи. Письмо» 

был подготовлен и проведен на материале литературной сказки В. 

Одоевского «Мороз Иванович» и одноименного 

мультипликационного фильма (студия «Союзмультфильм», 1981 г, 

реж. И. Аксенчук). Компаративный анализ литературного и медиа- 

текстов позволил учащимся расширить знания о мифологическом 

герое Дедушке Морозе, истории его возникновения и 

интерпретациях образа, начиная с ХVIII века, а также достичь 

главную цель урока: написать письмо новогоднему сказочному 

персонажу с соблюдением обязательных правил составления 

письма. Интегрированный урок строился на знаниях, навыках и 

умениях пятиклассников в четырех областях знаний: русском 

языке, литературе, изобразительном искусстве, кинематографе. 

Различные формы работы способствовали развитию языковых, 

читательских и коммуникативных компетенций учащихся, 

формированию их определенной культурной базы и знаний. 

Продолжением работы на уроке стали индивидуальные 

исследовательские проекты учащихся «Литературное произведение 

в мультипликационном фильме», представляющие собой опыт 

компаративного анализа произведений разных жанров. Наиболее 

содержательная и объемная работа пятиклассницы представлена 

для защиты на Крымской республиканской конференции для 

учащихся 5-8 классов «Шаг в науку» в феврале 2020 года.  

Уроки литературы по творчеству А. С. Пушкина в 8 классе 

предполагают активное использование медиатекстов на разных 

этапах. Особенно уместным и продуктивным на этапе закрепления 

изученного материала романа «Капитанская дочка» считаем 

использование фильмов из цикла «Русский мир» (совместный 

проект С. Струсовского, продюсера и аниматора 

«Союзмультфильма», и А. Ужанкова, доктора филологических 

наук, теоретика и историка литературы и культуры Древней Руси). 

Лекции профессора А. Ужанкова раскрывают его особый взгляд на 

творения писателей и поэтов золотого для русской литературы XIX 

века. Он считает, что русская классическая литература 
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формировалась на основе житий святых. Евангельские истины 

можно отыскать и в глубине многих произведений Пушкина. 

«Капитанская дочка» не является исключением. Поэтому фильм о 

последнем романе классика из цикла «Русский мир» предлагает 

материал для обобщения полученных учащимися знаний, 

углублением их с помощью евангельских сюжетов и закрепления 

основных идей и проблем «Капитанской дочки». Лекция 

профессора, подкрепленная визуальным рядом: фрагментами 

советского черно-белого фильма (СССР,1958) и анимационных 

вставок, дополняет представление учащихся об эпохе, 

особенностях быта, костюмах и нравах героев. Организацияанализа 

произведения на уроке литературы с использованием фрагментов 

фильмов А. Н. Ужанкова позволяет создать условия для реализации 

возможностей учеников с разным уровнем учебных достижений. 

Использование медиатекстов на уроках в старших классах 

способствует совершенствованию навыков глубоко 

компаративного анализа литературных и кинематографических 

произведений, помогает раскрыть идейный замысел русских 

классиков и его интерпретацию средствами кинематографа. Так, 

урок литературы «Иуда Искариот – главный герой повести Л. 

Андреева» по одноименному произведению немыслим, на наш 

взгляд, без использования кинофрагментов художественного 

фильма «Иуда» (Россия, 2013, реж. А. Богатырев). Анализируя 

произведения, старшеклассники получают максимально полное 

представление об одном из важных евангельских героев, о том, 

каким его показали создатели повести и художественного фильма. 

Проблемные ситуации, диктующие герою необходимость 

совершить нравственный выбор, его душевные терзания и 

сомнения, победа добра над злом учат детей тому, что в жизни не 

все просто и многое зависит от нравственных ценностей человека и 

его силы духа. Старшеклассники учатся понимать особенности 

создания авторами образов тех или иных героев, их 

мировосприятие и приобщаются к вечным нравственным 

ценностям. Визуализированный текст создает прекрасную 

возможность «оживить» фрагменты, поступки героев, необходимые 

для критического осмысления положительных и отрицательных 

сторон.  

 Слоган художественного фильма А. Богатырева: «Есть вещи, 

в которых нужно разобраться самому» - содержит глубокую 

философскую мысль о ценности классических литературных 

произведений и кинематографических, созданных на их основе. 
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Действительно, изучая русский язык и литературу, наши дети во 

многом должны разобраться сами (не исключая, конечно, помощи 

учителя-наставника). Сделать это порой очень сложно: подросткам 

не хватает жизненного опыта, эрудиции, воспитания. Именно 

поэтому важна роль интегрированных уроков с включением в них 

медиаобразовательных технологий, позволяющих открыть ребенку 

нравственный мир с опорой на положительную «Я-концепцию» 

каждого отдельного ученика. 
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В настоящее время в вузах в рамках ключевой инициативы 

"Цифровая образовательная среда" активно внедряются 

образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Плюсы и 

минусы дистанционного обучения обсуждаются достаточно давно 

(смотри [1] и литературу в ней), но в 2020 году вынужденная 

необходимость резкого перехода в «дистант» позволила всем 

участникам образовательного процесса получить некоторый 

опыт [2]. Переход на дистанционные образовательные технологии 

потребовал пересмотра ранее использованных форм обучения и 

поиска таких, которые наиболее эффективны в новых условиях. 
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В Волгоградском государственном социально-педагогическом 

университете с самого начала дистанционного обучения (март 2020 

г.) было принято вести занятия по физике и математике в онлайн 

синхронной форме. Это занятия в живом режиме (в основном, в 

программах Zoom или Skype), когда студенты встречаются и 

занимаются с преподавателем по расписанию. Был разрешен 

недельный переходный асинхронный период, для тех, кто 

технически не был готов к «дистанту».  

Для чтения лекций использовались (заранее готовились) 

презентации, детальные конспекты. Но большинство лекторов, 

используя графические планшеты и виртуальные доски (idroo.com, 

а иногда и просто Paint) работали почти в привычном режиме. 

Опасения, что такая методика чтения вследствие отсутствия 

«живого» контакта лектора с аудиторией превратит процесс в 

«мертвечину» не оправдались. Большинство программ для 

видеосвязи позволяет видеть всех студентов одновременно в 

(например, в Skype «Совместный режим»), активизировать работу 

студентов, задавая вопросы отдельным студентам или адресовать 

их всем слушателям одновременно. Студенты также могли задавать 

(и задавали) вопросы лектору. То есть программа дает возможность 

наладить полноценный обмен информацией. При чтении лекций по 

электротехнике использовался конспект в редакторе MS Word. 

Текст конспекта лекции в режиме «Демонстрация экрана» 

отображался на мониторах студентов. В этом отношении 

использованная методика ни в чем не уступает известной 

технологии с применением мультимедийного проектора. Конспект 

содержал формулировки задач лекции и выводы, определения 

терминов, встречающихся в тексте, формулы, а также различного 

рода рисунки. При чтении лекции давалась дополнительная 

информация в устной форме, которая включала: толкование смысла 

терминов, встречающихся в тексте, законов и правил, объяснение 

происхождения уравнений, устройства и принципа действия 

электротехнических приборов, установление связи изучаемого 

материала со школьным курсом физики, практическое 

использование изучаемых устройств в учебном процессе, быту, на 

досуге и т. д. Студентам предлагалось записывать определения 

терминов, формулировки законов и правил. Это делалось с целью 

подключения моторной памяти для лучшего запоминания наиболее 

важного материала. Содержание устной части лекции 

конспектировалось студентами в обычном порядке. Студенты 

задавали вопросы и в течение лекции и в её конце. После лекции её 
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конспект пересылался по электронной почте старосте группы и 

всем желающим. Лекции по общей и теоретической физике велись 

в основном в традиционном режиме, где мел или фломастер 

заменял стилус. Лекционные демонстрации, к сожалению, 

приходилось заменять видео демонстрациями (например, из 

коллекции НИЯУ МИФИ). Отличной находкой оказался сервис 

Kahoot!, который предназначен для организации онлайн-викторин, 

тестов и опросов. На лекции в режиме соревнования можно быстро 

протестировать студентов. 

Семинарские занятия по физике и математике предполагают 

традиционно решение задач у доски. Здесь привычный формат 

занятий сохранить не удалось в силу отсутствия графических 

планшетов у большинства студентов. Большая нагрузка здесь 

ложится на преподавателя, который добивается понимания 

материала, разбирая типовые задачи, дает возможность студентам 

выполнить групповые задания, подсказывая  и помогая в 

проблемных местах решения. В конце занятия студенты выполняют 

индивидуальную самостоятельную работу и присылают фотоотчет. 

Лабораторные занятия по физике качественно перенести в 

онлайн формат практически не удается. Один вариант – снять 

видео с проведением лабораторной работы. Но для студентов 

младших курсов очень важно поработать с лабораторной 

установкой вживую. Создать же дистанционно управляемые 

лабораторные установки на тот момент не представлялось 

возможным. Сейчас работа в этом направлении ведется. 

Прием зачетов и экзаменов по теоретической части также имел 

свои особенности. По электротехнике при этом использовалась та 

же программа Skype, но, если можно так выразиться, в обратном 

порядке. Преподаватель играл роль незнающего студента, а студент 

исполнял роль преподавателя, то есть читал лекцию последнему. 

Для этого он демонстрировал на экране тот же конспект, что и 

преподаватель во время своей лекции, дополняя его устной частью 

лекции. При этом проходило взаимное обсуждение контрольного 

вопроса, то есть по сути это интерактивный метод, известный под 

названием ролевая игра. С точки зрения методики преподавания 

это не что иное, как использование шпаргалки [3]. Однако надо 

учитывать реальную ситуацию. На зачете или экзамене по 

электротехнике, физике или другой точной дисциплине 

невозможно обойтись без обсуждения формул или рисунков. Как 

их визуализировать при дистанционном контроле? Можно, 

конечно, потребовать, чтобы студент, получив вопрос, подготовил 
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для ответа необходимые записи, а затем показал их преподавателю 

перед своим монитором. Воспринимать такие записи при 

нынешних программных и аппаратных средствах очень 

затруднительно, если вообще возможно. Кроме того, как 

проконтролировать, что студент, делая свои записи, не 

воспользовался той же шпаргалкой, находящейся вне поля 

обозрения камеры. Поэтому разумнее легализовать использование 

конспекта на зачете, тем более что это позволяет использовать 

сложные рисунки на экране вместо плакатов. Конечно, легализация 

конспекта снижает возможность адекватной оценки подготовки 

студента. Для компенсации этого недостатка при проведении 

промежуточной аттестации в дистанционном режиме основное 

внимание в процессе контроля уделялось способности студента 

освещать дополнительную к конспекту (устную) часть лекции. 

Студент должен не только знать материал, но и, главное, показать 

его понимание и умение объяснять слушателю трудные моменты, 

что не менее важно для учителя, чем просто знать материал. 

Акцент переносится с запоминания материала на его понимание и 

умение объяснять. Такая методика способствует формированию 

необходимых коммуникативных навыков у студентов [4], что в 

значительной степени повышает профессиональную 

направленность учебного процесса. 

К изложенному следует сделать важное дополнение. 

Некоторые студенты при сдаче зачета демонстрировали на экране 

не конспект, по которому читалась лекция, а фрагмент некоего 

учебника, чаще всего школьного, в котором давалось изложение 

вопроса, полученного студентом на зачете (например, устройство 

трансформатора). Такие ответы не засчитывались, что вызывало 

недоумение студентов – я же изложил заданный вопрос, а вы 

требуете отвечать по вашему конспекту. Ответ должен быть на том 

теоретическом уровне и в таком объёме, который задается 

кафедрой, а практически реализуется в лекции. Объём материала 

определяется рабочей программой, а уровень изложения задается 

задачами подготовки специалиста, традициями кафедры и 

обсуждается при взаимопосещениях преподавателей, открытых 

лекциях и т.д. Если студент при ответе демонстрирует фрагмент 

школьного учебника, то его ответ не соответствует ни уровню 

изложения, ни содержанию университетского курса. Но главное 

даже не в этом, а в том, что в учебнике, из которого взят фрагмент, 

как правило, содержится объяснение материала, то есть 

дополнительная устная часть лекции. Студенту остается только 
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прочесть фрагмент учебника, не демонстрируя ни понимания 

вопроса, ни умение его объяснять. Поэтому, такие ответы не 

засчитывались. 

Не прибегая к непосредственному контакту со студентом 

(например, проверяя только письменные ответы на вопросы и 

решение задач), невозможно быть уверенным в том, что за студента 

кто-то выполнил эти задания, а не он сам. Поэтому, нам кажется, 

такая форма проведения проверки знаний может дать 

положительный эффект. 

Подводя итог, можно утверждать, что не смотря на 

положительные стороны дистанционного обучения для 

преподавания физики и математики предпочтительна традиционная 

форма обучения. Особенно это касается подготовки учителей 

физики и математики. Если по каким-то причинам обучающимся 

она недоступна, то только тогда оправдано использование 

дистанционного формата. 

В заключение отметим, что описанная методика ведения 

занятий может быть использована и при обучении в традиционной 

форме на стационаре. Некоторые методические приемы, описанные 

в данной работе, можно использовать и для дистанционного 

обучения физике и математике школьников старших классов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-14064. 
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Аннотация. В статье автор излагает роль наглядности в 

организации обучения студентов математике. Раскрывается 

сущность наглядности как активной формы деятельности студента 

в процессе обучения математике с учетом психофизиологических 

возможностей человека, связанных с функциональной асимметрией 

головного мозга. Показано, что осознанное усвоение 

математических методов и понимание формул невозможно при 

опоре только на логический компонент мышления.   

 

Abstract. In the article, the author outlines the role of visualization in the 

organization of teaching students mathematics. The essence of visibility 

as an active form of student activity in the process of teaching 

mathematics is revealed, taking into account the psychophysiological 

capabilities of a person associated with the functional asymmetry of the 

brain. It is shown that the conscious assimilation of mathematical 

methods and understanding of formulas is impossible when relying only 

on the logical component of thinking. 
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информационные технологии. 
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Сегодня обучение математике не должно сводиться к передаче 

и усвоению сформулированных преподавателем правил, формул, 
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теорем. Обучение должно представлять собой активный 

творческий поиск со стороны преподавателя и со стороны 

обучающегося. Задача преподавателя состоит в том, чтобы в 

процессе передачи знаний научить студентов самостоятельному 

добыванию знаний, а задача студента – осознанно освоить систему 

знаний, умение решать самостоятельно творческие задачи. 

Информационные технологии продолжают развиваться 

быстрыми темпами. Многие сферы жизни благодаря таким 

технологиям становятся удобнее, нагляднее. Информатизация 

присутствует практически во всех сферах нашей жизни. 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) открывает новые возможности в преподавании 

своего предмета, позволяет повысить эффективность обучения, 

интеллектуальный уровень обучаемых, привить навыки 

самообразования, самоорганизации и облегчить решение 

практических задач.  

Использование компьютерных технологий позволяет сделать 

каждое занятие нестандартным, ярким, насыщенным, 

запоминающимся. Современный педагог занимается различными 

видами профессиональной деятельности: педагогической, 

воспитательной, научной, методической, управленческой. Он имеет 

различные возможности использования компьютера или 

информационных технологий для получения, передачи, 

систематизации, обработки информации, а также для общения 

между коллегами, учениками, их родителями и т.д. 

Информатизация образования обеспечивает сферу образования 

методологией и практикой разработки использования современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Развитие и 

внедрение ИКТ является одним из приоритетных направлений 

развития информатизации в образовательный процесс, который 

предусматривает решение следующих задач: оснащение 

современным компьютерным оборудованием, разработка 

электронных образовательных ресурсов по учебным предметам, 

подготовка педагогов по использованию ИКТ в образовательном 

процессе. 

ИКТ включает в себя все необходимое программное 

обеспечение, аудио и визуальные системы, помогает получать 

доступ пользователям, обмениваться и управлять информацией. 

При обучении математике существенную роль в управлении 

деятельностью обучающихся играет наглядность, поскольку она 

способствует реализации принципа доступности, а также 
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успешности формирования понятий, методов, приёмов, 

поддержанию интереса к математике, приводит к более высокому 

уровню развития математической культуры, математического 

языка, логического мышления, обоснованности суждений. 

В педагогике и психологии наглядность трактуют 

неоднозначно: как средство обучения и управления познавательной 

деятельностью, как принцип обучения или как метод обучения. В 

методике преподавания математики наглядность, как правило, 

предполагает демонстрацию уже готового образа предметов, 

процессов или явлений. 

Отсутствие наглядности в обучении математике ведет к 

возникновению формализма, то есть к формированию понятий, за 

которыми не стоят знания, соотносящиеся с реальной практикой. 

Визуализацию и наглядность ряд авторов признают 

синонимичными понятиями, имеющими непосредственное 

отношение к принципу наглядности. В то же время в некоторых 

исследованиях подчеркивается разница между этими понятиями в 

связи с развитием информационных технологий.  

Наглядность, как правило, подразумевает значительную 

произвольность в установлении связи между учебным материалом 

и образом, который может быть избыточным или 

труднопонимаемым. При этом наглядность в методике 

преподавания математики предполагает демонстрацию уже 

готового образа предметов, процессов или явлений. В то же время в 

педагогике и психологии наглядность могут трактовать и как 

средство обучения и управления познавательной деятельностью, и 

как принцип или метод обучения. 

Возможности информационных технологий расширяют рамки 

применения принципа наглядности, их использование дает 

возможность в динамике проиллюстрировать логику и алгоритмы 

графических построений, показать предмет в движении, в 

возникновении и развитии, реалистично передать его свойства. 

Современные исследователи, отмечая педагогическую значимость 

средств наглядности, созданных с использованием 

информационных технологий, называют такие средства обучения 

компьютерной наглядностью, или дисплейной формой 

наглядности. 

Однако, признавая роль компьютерной наглядности как 

средства оптимизации образовательного процесса, следует 

отметить, что практика применения средств компьютерной 

наглядности на занятиях не является обязательным условием его 
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эффективности. Поэтому необходимо подчеркнуть важность 

теоретического и методического обоснования применения средств 

наглядности в учебном процессе [2]. 

Современные мультимедиа технологии дают возможность 

потребителю информации активно влиять на ее содержание и 

формы представления. Поэтому учет особенностей учебного 

материала, представляемого на экране монитора, является одним из 

направлений исследований ученых в области изучения влияния и 

совершенствования форм наглядности в процессе обучения. 

Под компьютерной визуализацией учебной информации 

понимается наглядное представление на экране монитора объекта в 

целом, его частей или их моделей, при необходимости в разных 

ракурсах, деталях, с возможностью отображения внутренних 

составных частей, отображения их развития в пространственно-

временном континууме, что дает возможность организовать 

усвоение конкретного предмета на высоком уровне обобщения, 

характерном для современного теоретического мышления.  

Педагогическая технология визуализации учебной 

информации сегодня ориентируется на приемы работы с 

визуальной учебной информацией, которые непрерывно 

совершенствуются вслед за развитием информационно-

коммуникационных технологий. 

При этом дидактические средства визуализации — это 

средства обучения, обеспечивающие также зрительную 

информацию, которая в процессе обучения служит опорой для 

понимания речевой структуры, является связующим звеном между 

смысловой и звуковой стороной слова и таким образом облегчает 

запоминание, выполняет роль обратной связи в форме ключей. 

Применение сегодня инновационных способов отображения 

визуальной учебной информации в большей степени связано с 

активным распространением информационных образовательных 

ресурсов [1]. 

Также важно, чтобы в основу образовательных, 

информационных, электронных технологий была заложена модель 

обучаемого, которому предстоит работать с обучающими 

системами. При этом критерием эффективности в обучении 

должны служить, в первую очередь, время и точность выполнения 

заданий при получении требуемого результата. 

Также к основным показателям эффективности управления 

учебно-познавательной деятельностью студентов относится 

степень обученности. Для оценки обученности студентов, как 
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правило, используют определения В.П. Симонова, который степень 

обученности характеризует как совокупность пяти 

последовательных показателей (различения, запоминания, 

понимания, элементарных умений и навыков, переноса), усвоенных 

обучаемым в процессе учения. 

Таким образом, эффективная реализация личностно 

ориентированной системы математического образования возможна 

посредством организации «понимающего усвоения» математики и 

развития личности студента средствами математики на основе 

концепции наглядно-модельного обучения математике в вузе.  

При этом осознанное усвоение математических методов 

невозможно при опоре только на логический компонент мышления. 

Визуализация изучаемого материала, основанная на различных 

способах предъявления информации и взаимосвязей между этими 

способами, дает возможность активизировать учебно-

познавательную деятельность студентов, что способствует 

развитию их визуального мышления и позволяет обеспечить 

осознанное усвоение идей, понятий и процессов математики. 

Управление учебно-познавательной деятельностью студентов 

при обучении математике возможно при выполнении условий, 

которые предусматривают цели управления, первоначальное 

состояние объекта управления, программу управления, обратную 

связь и регулирование. Качество обучающих (управляющих) 

программ, позволяющих повысить эффективность управления, 

обеспечивается содержанием используемых при этом задач, 

которые реализуют косвенное управление учебной деятельностью 

при обучении математике. 

Применение ИКТ не только оправдано, но и является 

целесообразным, так как позволяет активизировать деятельность 

учащихся, что, в свою очередь, влияет на качество образования, а 

разнообразие форм межличностного общения участников 

образовательного процесса позволяет добиться более высоких 

результатов в процессе обучения. 

В целом же, наглядность помогает студентам усваивать 

материал более осмысленно и с большим интересом. В 

подтверждение этого высказывания приведем только некоторые 

цифры, полученные в результате эксперимента – согласно 

результатам 85% студенты контрольной группы, где при 

объяснении темы использовались информационно-

коммуникативные технологии и различные средства наглядности 

показали результаты на 2-3 балла выше, чем те, кто участвовал в 
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обычном изучении материала. Более того, уровень остаточных 

знаний – выше на 50-70%, на 40% сокращается время, затраченное 

на поиск решения поставленной задачи.  

Использование наглядности поможет студентам в процессе 

получения новой информации, восприятию и осознанию учебного 

материала, стимулирует интерес к обучению, покажет связь 

теоретического материала с практикой. 

Объединение активных методов организации и управления 

учебно-познавательной деятельностью, приводит к повышению 

активности студентов. Визуальные методы обучения стимулируют 

студентов, увеличивают работоспособность, пробуждают интерес к 

познанию, развивают память, но определенно назвать их 

активными нельзя. Но рассматривая наглядные методы обучения в 

комплексе с другими методами, не перенасыщая учебные занятия 

наглядностью, всегда можно добиться желаемых результатов [3].  

Отметим, что наглядность мобилизует активность студентов, 

вызывает интерес к учебным занятиям, расширяет объем 

усваиваемого материала, тренирует творческое воображение и 

позволяет сделать процесс изучения математики более доступным 

и увлекательным. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

методики преподавания китайского языка посредством 

дистанционных технологий. Автор детально описывает ход и 

методы стандартного занятия по китайскому языку в высшей 

школе и на основании собственного опыта приходит к выводу о 

том, что дистанционный формат преподавания китайского языка, 

при наличии некоторых недостатков, обладает значимыми 

преимуществами и может успешно конкурировать в эффективности 

с традиционной аудиторной формой проведения занятий по 

китайскому языку. 

 

Abstract. This article discusses the features of the methodology of 

teaching Chinese through distance learning technologies. The author 

describes in detail the course and methods of standard Chinese language 

classes in higher education and, based on her own experience, comes to 

the conclusion that the distance format of teaching Chinese, though there 

are some disadvantages, has significant advantages and can successfully 

compete in efficiency with the traditional classroom form of teaching 

Chinese. 
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Современные реалии всё более активно требуют включения 

дистанционных образовательных технологий в преподавание 

практически любой учебной дисциплины. В современных условиях 

дистанционные технологии подразумевают прежде всего обучение 

посредством компьютерной связи, которая предполагает как 

заочный формат передачи учебной информации (доступ к 

удалённым источникам данных, в том числе электронным 

изданиям, видео- и аудиоматериалам, обучающим компьютерным 

программам, интерактивным базам данных, библиотечным 

ресурсам, использование электронной почты, мессенджеров, 

социальных сетей и т.д.) [2, с. 10], так и очный формат 

коммуникации обучающихся с преподавателем, реализующийся 

преимущественно посредством видеоконференций и включающий 

лекции, практические занятия, семинары, консультации, а также 

различные формы контроля. 

Китайский язык является дисциплиной, которая направлена 

прежде всего на формирование иноязычной коммуникативной 

компетентности обучающихся, соответственно, практические 

занятия составляют основную базу учебного процесса. Важную 

роль при этом играют два аспекта. Во-первых, личное 

взаимодействие обучающихся между собой и с преподавателем, 

которое не только позволяет усвоить образцы языковых норм 

(прежде всего фонетики и интонирования) и мгновенно получить 

обратную связь, но и создаёт условия для развития диалогической 

речи, аудирования, понимания контекста при иноязычной 

коммуникации в реальной или смоделированной ситуации 

общения. Во-вторых, расширенное использование источников 

учебной информации и их размещение в электронной 

информационно-образовательной среде учебного заведения, что 

позволяет обучающимся при необходимости в любое время 

пользоваться широким рядом учебных материалов в цифровом 

формате, а также обращаться к иным источникам информации и 

учебного опыта – внешним сайтам, аудио- и видеоматериалам, и 

так далее. Это особенно важно при обучении китайскому языку, 

поскольку устная сторона речи практически не имеет связи с 

иероглифической письменностью, и таким образом, те виды 

деятельности, которые подразумевают развитие умений и навыков 

устной коммуникации, не создают необходимых условий для 

формирования навыков чтения и тем более написания. Сочетание 

очного взаимодействия и постоянного доступа к широкому ряду 
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учебных материалов создаёт наиболее благоприятные условия для 

изучения китайского языка в дистанционном формате. 

При разработке и анализе особенностей использования 

дистанционных технологий в преподавании китайского языка мы 

опирались на опыт преподавания дисциплин «Язык региона» и 

«Иероглифическая культура китайского языка» для бакалавров 

направления «Зарубежное регионоведение». Использование 

дистанционных технологий изначально было вызвано объективной 

необходимостью по причине пандемии новой коронавирусной 

инфекции, однако опыт дистанционного обучения китайскому 

языку показал свою эффективность и удобство как для 

преподавателя, так и для студентов, а также значительно облегчил 

работу отдела по контролю качества учебного процесса за счёт 

возможности мониторинга не только самих занятий в 

дистанционном формате, но и учебных материалов и заданий для 

самостоятельной работы, зафиксированных в ЭИОС университета. 

При проведении практических занятий в дистанционном формате 

преимущественно используется программа Zoom, позволяющая 

сохранять визуальный контакт, разделять обучающихся на группы 

(комнаты), использовать функцию демонстрации экрана и 

интерактивной доски. При этом методика проведения занятий по 

китайскому языку незначительно отличается от занятий в 

традиционном формате. Важно отметить, что при использовании 

дистанционных технологий процесс обучения 

индивидуализируется [1, с. 189], что оказывает положительное 

психологическое воздействие на большинство обучающихся: так, 

например, в любой момент занятия любой студент может задать 

вопрос преподавателю лично в чате конференции, уточнить 

написание того или иного иероглифа, выслать документ или фото и 

т.д., что было бы затруднительно в формате обычного аудиторного 

занятия. 

В начале занятия проводится организационный этап и 

фонетическая разминка, в которую для начинающих входит чтение 

слогов с учётом различия тонов, повторение слогов и 

многосложных слов за диктором либо преподавателем, 

определение на слух тона либо наличия эризации в слове, а для 

продолжающих – ответ на вопросы о дате, погоде, отсутствующих, 

планах на день и тому подобное. Данный этап, помимо своей 

непосредственной функции – включение обучающихся в языковую 

среду, сосредоточение их внимания на теме занятия, имеет также и 

другую функцию, актуальную для дистанционного формата 
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проведения занятий: проверка звука и видео всеми участниками 

учебного процесса, выявление технических проблем, подключение 

опоздавших к видеоконференции либо возможность зайти в 

конференцию заново / с другого устройства при наличии проблем 

технического характера. 

Далее следует непосредственно основная часть занятия, 

содержание которой зависит от целей и типа конкретного урока. В 

любом случае, в качестве визуальной опоры предлагается учебник 

либо иные учебные материалы, которые отображаются 

преподавателем при помощи функции демонстрации экрана. 

Обычно все учебные материалы имеются у всех обучающихся в 

электронном виде, а также выложены в ЭИОС учебного заведения 

(либо ссылки на них). Тем не менее, обучающиеся при 

необходимости могут сделать скриншот либо сохранить запись 

занятия. Запись и сохранение в ЭИОС всех занятий представляется 

нецелесообразной, так как китайский язык является 

практикоориентированной дисциплиной, и соответственно, 

значительный процент учебного времени занимают ответы 

обучающихся, их самостоятельная деятельность (индивидуальная 

либо групповая), а также обратная связь от преподавателя, которая 

касается конкретных положительных либо отрицательных аспектов 

в деятельности обучающихся. Важно, что дистанционные 

технологии создают условия для формирования как 

индивидуального, так и коллективного опыта, определяемого 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

данные условия могут быть реализованы при помощи метода 

кейсов, тренингами, деловыми, ролевыми, метафорическими 

играми, «мозговым штурмом», поведенческим моделированием и 

т.д. [3, с. 726]. Важную роль в ходе практических занятий играют 

методы, предполагающие использование современных 

информационно-коммуникационных технологий. Это могут быть 

фрагменты китайских художественных либо документальных 

кинофильмов, телепередач, записи реальной речи носителей языка 

различного уровня – начиная от выступлений китайских 

политических деятелей на съездах КПК, и вплоть до видеозаписей 

китайских пользователей в Инстаграме, Тик-Токе, социальных 

сетях. Известно, что аудиовизуальная информация воспринимается 

лучше, чем аудиальная [4, c. 571], а наличие субтитров поможет 

обучающимся в полной мере понять смысл иноязычного текста. 

Главное при отборе такого рода материала – соответствие речи 

авторов стандартным нормам китайского произношения. Формы 
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работы при этом могут быть различными: видеозаписи могут 

демонстрироваться непосредственно в ходе занятия всем 

участникам, высылаться отдельно для групповой работы, либо же 

ссылки на видео могут быть прикреплены в ЭИОС для 

самостоятельного просмотра обучающимися и выполнения 

заданий. Применение такого рода методов особенно удобно в 

дистанционном формате и выполняет двоякую функцию. С одной 

стороны, прослушивание иноязычной речи служит формированию 

навыков аудирования, а использование неадаптированных 

аутентичных записей способствует выработке у студентов 

способности воспринимать не только идеальную стандартную речь 

дикторов учебных материалов, но и китайскую речь в реальной 

коммуникативной ситуации, осложнённую индивидуальными 

особенностями произношения, фоновым шумом и т.д. С другой 

стороны, использование в качестве учебных материалов 

современных источников, в том числе записей реальных китайских 

молодых людей по актуальной для современной молодёжи 

тематике (отношения, учёба, работа, экология, музыка, хобби и 

т.д.), несомненно, способно повысить интерес обучающихся к 

выполнению заданий, повысить в целом их мотивацию к изучению 

китайского языка, сделать этот процесс более живым, ярким, 

эмоциональным, приближенным к той реальности, в которой 

развивается современная молодёжь вне зависимости от 

национальности и места жительства.  

Для подведения итогов занятия по китайскому языку в 

условиях дистанционного обучения целесообразно использовать 

такие сервисы, как Trello, Menti.com, доски Miro и т.д. Это 

позволяет обучающимся визуализировать полученные в ходе 

занятия результаты, обобщить новую информацию, провести 

первичную рефлексию, соотнести поставленные цели и 

выполненные задачи, а также выявить имеющиеся вопросы и 

своевременно получить на них ответы. После занятия 

преподаватель выкладывает все необходимые материалы, 

презентации, ссылки, иные источники в ЭИОС учебного заведения 

и/или высылает группе для повторения и выполнения домашнего 

задания. Дистанционные технологии позволяют обучающимся 

постоянно находиться на связи друг с другом и с преподавателем, а 

также прикреплять выполненные письменные задания по мере 

необходимости. Например, использование платформы Moodle 

обеспечивает обучающимся быструю и удобную навигацию по 

учебным курсам, отображение всех дедлайнов по заданиям каждого 
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курса, а преподавателю даёт возможность не только проверить 

задания и отследить динамику выполнения заданий каждым 

обучающимся группы, но и оставить отзыв, оценку и рекомендации 

индивидуально каждому обучающемуся, что предоставляет 

значительный массив информации для проектирования и 

корректировки дизайна образовательного процесса. Возможность 

проверять задания по китайскому языку в электронном формате 

очень важна, поскольку компьютерный набор иероглифического 

текста является неотъемлемой частью использования китайского 

языка в современном мире и представляет собой необходимый 

навык для каждого, кто изучает китайский язык. Дистанционное 

обучение китайскому языку предоставляет наиболее оптимальные 

условия для овладения данным навыком, как с технической, так и с 

психологической стороны. 

Таким образом, методика преподавания китайского языка при 

помощи дистанционных образовательных технологий отличается 

некоторой спецификой по сравнению с традиционной формой 

проведения занятий. Несомненно, дистанционному формату 

проведения занятий могут сопутствовать определённые проблемы 

технического либо психологического характера. Тем не менее, 

дистанционные технологии предоставляют отличные условия для 

формирования и развития всех аспектов китайского языка, 

позволяют сделать занятия более интерактивными, увлекательными 

и безопасными для здоровья всех участников, а также создают 

условия для активного взаимодействия обучающихся между собой, 

вовлечения всех обучающихся в учебный процесс, расширения 

базы используемых учебных материалов. При наличии должной 

подготовки со стороны преподавателя дистанционные занятия по 

китайскому языку не только не уступают традиционным 

аудиторным занятиям, но и способны превзойти их по 

эффективности. 
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Аннотация. В статье авторы решают проблему малого количества 

обучающих текстов для обучения русскому языку как 

иностранному студентов технических специальностей, подробно 

раскрывают процесс формирования корпуса технического языка и 

частотного словаря учебных текстов, определяют лексический 

минимум по языку для обучения иностранных студентов 

технических специальностей. 
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Abstract. In the article, the authors solve the problem of a small number 

of teaching texts for teaching Russian as a foreign language to students 

of technical specialties, disclose in detail the process of forming the 

corpus of the technical language and the frequency dictionary of 

educational texts, determine the lexical minimum for the language for 

teaching international students of technical specialties. 
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Не существует решения без эмоций, которое будет иметь 

последствия в процессе обучения, так как существует связь между 

принятием решений и эмоциями [1]. «Мы чувствуем, что учимся», 

— это ключевой тезис к вовлечению учащихся в учебный процесс. 

Учащиеся учатся только в том случае, если они соотносят себя со 

школьными ценностями и правилами. Учащиеся должны знать, 

какой путь они должны пройти, чтобы стать частью общества. Без 

ценностей и связи с научным сообществом учащиеся не будут 

создавать чувство принадлежности, и они не будут интегрировать 

себя в него как его часть. 

На лабораторных работах по физике и химии обучающиеся 

получают импульс в результате выполнения исследования. Данное 

действие кроме стремления к изучению технического предмета 

будет стимулировать обучающихся к изучению русского языка, 

чтобы лучше понимать физику, химию и другие технические 

предметы. 

Лабораторные занятия улучшают развитие научных 

компетенций, а значит, в конечном итоге улучшают умение 

владением устной и письменной речью, но экспериментальные 

мероприятия, такие как выполнение заранее определенных шагов 

(инструкций), на которые ссылаются многие школьные учебники, 

часто не соответствуют ожиданиям учеников, которые, не одобряя 

их, сопротивляются их реализации. Данный факт может стать 

проблемой при обучении русскому языку, как иностранному 

студентов технических специальностей. К такому же эффекту 

приводят действия, когда учитель демонстрирует опыт, а ученик 

находится в пассивной позиции. Всё это может не способствовать 

активному вовлечению ученика, если такая деятельность не 
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проводится в совместной среде обучения сверстников. Совместная 

деятельность предполагает общение, которое улучшает языковые 

компетенции. Таким образом, чтобы вовлечь учеников в 

лабораторные занятия, учитель должен предлагать такие 

мероприятия, которые не только мотивируют учеников, но и 

повышают их самооценку, заставляя их верить в себя. 

Однако в существующей методической и филологической 

литературе имеют место проблемы, связанные с малым 

количеством современных технических текстов, которые были бы 

понятны обучающимся [2,3]. 

Частотный анализ является одним из относительно простых 

методов обработки текста на естественном языке (NLP). Его 

результатом является список наиболее часто встречающихся в 

тексте слов. Частотный анализ также дает представление о 

предмете и основных понятиях текста. 

Для составления частотного словаря мы сформировали корпус 

текст-инструкций к лабораторным работам по физике, химии и 

основам исследовательской деятельности на основе учебных 

материалов Высшей школы естественных наук и технологий 

САФУ [4] и материалов электронной библиотеки сотрудников 

САФУ. 

Проведение частотного анализа можно условно разделить на 

несколько этапов: 

1. Загрузка и обзор данных. 

2. Очистка и предварительная обработка текста. 

3. Перевод слов в основную форму. 

4. Удаление стоп-слов. 

5. Подсчёт статистики встречаемости слов в тексте. 

На 1 этапе мы произвели загрузку и предварительную 

подготовку текста. Все материалы представлены в библиотеке в 

формате PDF. Мы получили массив документов в 1549 страниц по 

физике, 443 страницы по химии и 752 страницы по основам 

исследовательской деятельности. Формат PDF очень удобен для 

обмена файлами с коллегами, но не совсем удобен для обработки 

компьютерными программами. 

На 2 этапе мы удалили часть издательской информации, 

преобразовали тексты в формате PDF в формат TXT. Текстовый 

формат позволяет избежать проблем, связанных, например с тем, 

что в текстовом редакторе Word в файл добавляется 

дополнительная служебная информация, которая может исказить 

результаты исследования. Все документы были сохранены с 
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использованием кодировки UTF-8. UTF-8 (от англ. Unicode 

Transformation Format, 8-bit — «формат преобразования Юникода, 

8-бит») — распространённый стандарт кодирования символов, 

позволяющий более компактно хранить и передавать символы 

Юникода, используя переменное количество байт (от 1 до 4). 

Сохранение документов в данном формате позволяет работать с 

русским языком в полном объёме. 

На 3 этапе для перевода слов в основную форму мы 

использовали программу MyStem [5]. Программа MyStem 

разработана в компании Yandex и производит морфологический 

анализ текста на русском языке. Программа имеет множество 

настроек, которые позволяют выполнить качественный анализ 

текста. Программа работает в среде DOS, что требует от 

исследователя некоторой предварительной подготовки. 

Для запуска программы мы использовали команду: 

mystem.exe input.txt output.txt -ld 

Параметр -l выпишет только начальные формы слов (леммы), 

параметр -d попытается снять омонимию. 

В качестве примера приведем часть исходного и 

переработанного текста. 

Исходный текст: Способность металлических проводников 

хорошо проводить электрический ток, обусловлена наличием в них 

свободных электронов – «электронного газа». 

Переработанный текст: {способность} {металлический} 

{проводник} {хорошо} {провожать} {электрический} {ток} 

{обусловливать} {наличие} {в} {они} {свободный} {электрон} 

{электронный} {газ}. 

В результате мы получили удобный список слов в начальной 

форме в трёх файлах по физике, химии и основам 

исследовательский деятельности. 

4 и 5 этап мы проводили, используя программу Antconc [6]. 

Программа AntConc представляет собой свободно 

распространяемое мультиплатформенное средство 

лингвостатистического анализа текста. Программа разработана 

профессором Лоуренсом Антони (Laurence Anthony), директором 

Центра обучения английскому языку в науке и технике Школы 

науки и техники университета Васеда (Япония). 

В начале работы мы загружаем полученные на 3 этапе файлы в 

программу, используя меню File → Open File(s) (Рис.1). 
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Рисунок 1 — Окно программы Antconc. 

Затем переходим на вкладку Word List и нажимаем внизу 

кнопку Start. В результате мы получаем список всех слов, которые 

встречаются в загруженных документах (Рис.2). Первый столбец 

(Rank) задает ранг слова в соответствии с частотой (второй столбец 

Freq), с которой слово (третий столбец Word) встречается в тексте. 

Всего в наших текстах используется 19237 слов. На первых местах, 

как ожидалось, располагаются стоп-слова или шумовые слова. К 

общим стоп-словам относятся предлоги, суффиксы, причастия, 

междометия, цифры, частицы и т. п. Для построения нашего 

частотного словаря данные слова не нужны, и мы их удалим. 

Первое значащее слово в списке «работа», которое встречается 

в текстах 3022 раза (Рис.2). 
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Рисунок 2 — Список слов 

Это может быть как физический термин в контексте «электрон 

совершает работу», так в контексте выполнения лабораторной 

работы. Все варианты использования конкретного слова можно 

наблюдать на вкладке Concordance (Рис.3). 

На Рис.4 можно наблюдать частоту вхождения слова «работа» 

в словосочетания, такие как «работа по физике», «работа и 

обработка результата», «работа в библиотеке», «обучаться работе с 

результатом», «работа с различными источниками» и т.д. 

Применение меню File-Save Output позволяет сохранить 

полученный частотный словарь. После обработки по удалению 

стоп-слов, которую необходимо выполнить вручную, мы получаем 

полный частотный словарь по технической дисциплине. В таблице 

1 приложен фрагмент полученного частотного словаря. 
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Рисунок 3 — Контексты слова «работа» на вкладке Concordance. 

 
Рисунок 4 — Частота входа слова «работа» в словосочетания на 

вкладке  

Таблица 1 Частотный словарь 

Rank Freq Word 

1 3022 работа 

2 1932 измерение 

3 1671 значение 
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4 1569 раствор 

5 1484 рисунок 

6 1417 научный 

7 1333 результат 

8 1293 формула 

9 1180 метод 

10 1151 величина 

11 1137 сила 

12 1119 исследование 

13 1113 получать 

14 1095 определять 

15 1080 таблица 

16 1072 колебание 

17 999 ток 

18 920 температура 

19 898 определение 

20 891 система 

 

При формировании лексического минимума по техническим 

специальностям мы будем исходить из того факта, что «Анализ 

финального перечня с точки зрения лингводидактики показал, что 

для понимания 50% корпуса учебно-профессиональных текстов по 

дисциплине необходимо знание 1000 самых частотных 

знаменательных слов, а оптимальным количеством является 

интервал в 3500–4500 слов частотного списка, после освоения 

которых рост показателя покрытия замедляется, а понимание 

обеспечивается в большой степени средствами связности, 

логической структурой и стратегиями коммуникативного 

развертывания текста» [77]. 

На основе данных рекомендаций мы сформировали 

лексический минимум для студентов технических специальностей 

и список оптимальных слов, знание которых позволит студентам 

технических специальностей обучаться в вузе. 
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Аннотация. В статье приводятся некоторые применения 

математической теории в экономике. В частности, когда 

необходимо получить максимальную прибыль от суммы к концу 

года или через несколько лет.  

 

Abstract. The paper provides some applications of mathematical theory 

in economics. In particular, when it is necessary to get the maximum 

profit from the amount by the end of the year, or after several years. 

  

Ключевые слова: объем капитала, большая эффективность, 

непрерывные проценты. 

 
Keywords: the amount of capital, greater efficiency, continuous interest. 

 

It is well known, that President of Uzbekistan signed a Decree “On 

Action Strategy on further developing of Uzbekistan”. The Action 

Strategy on five priority directions on development of Uzbekistan is 

designed for 2017-2021 [1]. 

The document is aimed at improving the efficiency of the reforms, 

creating conditions for full and accelerated development of the state and 

society, implementing the priority areas for modernization and 

liberalization of the country in all spheres of the life. 

The Strategy includes five priority directions – improving state and 

public construction, ensuring rule of law and reforming judicial-legal 

system, developing and liberalizing economy, developing social sphere 

and ensuring security, inter-ethnic harmony and religious tolerance, 

implementing balanced, mutually beneficial and constructive foreign 

policy. 
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The Action Strategy proclaims improving the quality and 

effectiveness of higher education institutions through the adoption of 

international standards of quality teaching, learning and assessment. 

According to this Decree nowadays the requirement of modern life 

is to teach our subjects implementing foreign experience in education. 

That is why we teach our subjects in English. 

At present, the ability to apply theoretical knowledge in practical 

tasks becomes the decisive factor for studying discipline. In particular, 

based on years of experience teaching practical mathematics in the 

economic university, the authors seem to need to demonstrate the 

solution of some economic problems with the help of a mathematical 

apparatus.  

If we fail to improve math education, given the needs of the 

modern world and students, we are in danger of turning mathematics 

into an increasingly "dead language" and alienating groups of students 

whose mathematical potential will remain undeveloped [2].  

Let the deposit at the beginning of the year equals to . 

Interesting task is to get the maximum profit from this amount by the 

end of the year. One of the existing ways is to use the services of a bank. 

Suppose the bank issues 100% per annum. This means a 100% annual 

increase in capital, and proportionately in the remaining short periods 

(e.g. on % per month) [3]. 

This means that the amount of capital will double in a year 

. For even greater efficiency in six months you can 

close the account and immediately open it for the next six months, in 

this case the size of the capital in six months , 

and at the end of the year . How often an 

account is closed and opened for a year, so much more profit can be 

obtained. For example, if you do this at the end of each month, at the 

end of the year, the amount of capital , if 
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the account is to be closed - opened every day, the amount of savings at 

the end of the year is . 

If the closing - the opening operation is made continuously (of 

course, theoretically), then at the end of the year the accumulations are 

equal to 

. 

So, at a nominal 100% rate, the deposit may be 171 % . 

The same reasoning can be repeated at the nominal bank rate . 

Then the possible size of (theoretical) savings will be equal to 

 

In the more general case, let the capital  is invested in the bank 

by the rate not for a year, but for t years. Dividing the time interval 

 on  parts and tending to infinity, we'll get a possible 

theoretical amount:  

 

 

 

-  is called continuous interest formula. 

For example, at an annual rate  at the end of the second 

year    , i.e. the initial contribution is 

growing more than seven times. 

 

References 

0

365

0 715.2
365

1
1 AA 










0 0 0

1
lim 1 2.7182818284...

n

n
A A e A

n

 
     

 

%p

100
0

100100

00
100

1lim
100

1lim

p

p

p

n

n

n

n
eA

n

p
A

n

p
A 




































0A

%p

 t,0 n n

100
0

100100

00
100

1lim
100

1lim

tp

pt

pt

n

n

n

n
eA

n

p
At

n

p
A 




































t
p

eAA 100
0

%100p

 2t 2

0 07.414A e A 



445 

 

1. A decree of President of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev “On action 

strategy on further developing of Uzbekistan”, 7 February, 

2017 

2. Parpieva, N., Yakubova, U., & Mirkhodjaeva, N. (2020). The 

Relevance of Integration of Modern Digital Technologies in 

Teaching Mathematics. Bulletin of Science and Practice, 6(4), 

438-443. https://doi.org/10.33619/2414-2948/53/51 

3. Mike Rosser. Basic mathematics for economists. Routledge, 

2003. 

 

Мячина С.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа "Борисоглебская гимназия №1", 

Воронежская область, г. Борисоглебск, mychinaSA@yandex.ru 

 

Myachina S. A.  

USING TRIZ TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE LESSONS 

AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Municipal budgetary educational institution of the Borisoglebsky city district " 

Borisoglebskaya gymnasium No. 1", Voronezh region, Borisoglebsk, 

mychinaSA@yandex.ru 

 

Аннотация: Технология ТРИЗ показывает новые возможности в  

усвоении  учебного материала. Включая  различные приёмы  ТРИЗ 

в образовательную деятельность, можно нестандартно преподнести 

материал, показать  с  практической точки зрения. Это 

является очень эффективным  для обучающихся, а учебная  

деятельность при этом  становится  разнообразной и интересной. 

 

Annotation:TRIZ technology shows new opportunities in the 

assimilation of educational material. Including various methods of TRIZ 

in educational activities, you can present the material in a non-standard 

way, show it from a practical point of view. This is very effective for 

students, and the learning activity becomes diverse and interesting. 
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Постоянный поиск новых средств и методов приводит к тому, 

что традиционная методика обновляется, меняются подходы и 

ориентиры, отталкиваясь от того набора компетенций, которые 

станут актуальными в самом ближайшем будущем.  

Современному учителю  сегодня необходимо постоянно 

самосовершенствоваться, обновляться, чтобы всегда быть на 

гребне стремительной волны. Главной задачей учителя на 

сегодняшний день является формирование   у обучающегося 

логического, критического, креативного, алгоритмического 

мышления, воображения и внимания,  развитие   навыков работы  в 

нестандартных ситуациях. 

Решать задачи современного  образования мне помогает 

технология  ТРИЗ.  

Технология ТРИЗ – это деятельностная технология, которая  

позволяет развивать творческое мышление, помогает раскрыть 

способности ребенка, самостоятельно находить выход из 

нестандартной ситуации. ТРИЗ – это управляемый процесс 

создания нового. Соединяющий в себе творчество, логику, 

интуицию. Многие методы и приёмы ТРИЗ - технологии можно 

использовать в образовательной деятельности  по  многим 

предметам. 

В своей практике на уроках информатики я применяю 

следующие методы и приёмы, используемые для развития 

творческого воображения. 

Приём «Сочини загадку».  

Последовательность этапов сочинения загадки:  

1. Выбрать объект, про который будет придумываться 

загадка.  

2. Описать несколько характерных признаков (сравнений) 

данного объекта.  

3. Исключить объекты, обладающие такими же 

признаками.[1]  

Пример.  

Может он писать, решать, 

С нами в игры поиграть, 

Новости он нам расскажет, 

Что не знаем – он подскажет. 

Очень интересно с ним, 

Нам он так необходим. 

Ответ: компьютер. 
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Модель «Элемент – имя признака – значение признака» 

использую для рассмотрения составных частей изучаемого объекта 

и их значений. Этот приём хорошо использовать на этапе 

закрепления, систематизации и  обобщения полученных знаний. 

При этом  обучающиеся учатся выделять существенные и 

несущественные признаки рассматриваемых объектов,  создают 

краткую характеристику изучаемых понятий, сравнивая с другими 

сходными понятиями. 

Пример. Тема: «Формирование изображения на экране 

компьютера», 7 класс 

Обучающимся необходимо описать признаки элемента по его 

значению. 

Элемент Имя признака  Значение 

признака 

Глубина цвета 

? i 

? бит 

? I\K 

Вариант ответа: 

1) Как обозначается? 

2) Единица измерения. 

3) Как найти величину? 

Пример. Урок информатики в 5 классе по теме  «Компьютер». 

По имеющимся признакам и их значениям, необходимо 

определить объект. 

Элем

ент 

Имя признака  Значение признака 

? 

Дополнительное 

компьютерное  

устройство 

Устройство вывода  

Функция  Выводит текст на 

бумагу 

Разрешение  dpi 

Ответ: принтер.  

Приём «Системный оператор». 

Приём помогает  систематизировать представление 

обучающихся  о каком-либо объекте, позволяет увидеть процесс 

его развития -  в прошлом, настоящем и будущем. Удобно 

пользоваться девятиэкранником. 

 Прошлое  Настояще Будущее 
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е  

Надсист

ема 

Во что 

входил? 

Во что 

входит? 

Во что 

будет входить? 

Система 

Каким 

был раньше? 

Объект 

 

Каким 

будет объект в 

будущем? 

Подсист

ема 

Из каких 

частей объект 

состоял в 

прошлом? 

Из каких 

частей объект 

состоит? 

Из каких 

частей объект 

будет состоять 

в будущем? 

В зависимости от цели можно задействовать не все 9 экранов. 

В самом начале знакомства с этим приёмом достаточно 

рассмотреть систему сначала по вертикали, затем по горизонтали, 

беря только по три экрана [2]. 

Пример. Тема  «Передача информации», 3 класс  

Система: флешка 

Подсистема: usb, контроллер, флешь память 

Надсистема: устройства хранения информации. 

Прошлое: раньше информацию хранили на магнитном диске. 

Настоящее: карта памяти 

Будущее: ДНК-носитель 

Данный прием развивает умение выделять различные 

признаки объектов, производить группировку объектов, ситуаций, 

явлений по выявленным характеристикам, осуществлять 

классификацию по различным основаниям, развивает умения 

ориентироваться в пространстве. 

Приём «Да –Нет». 

Главная задача этого приёма  заключается в том, чтобы задать 

вопрос, который отсекает половину всех остальных вопросов.  

Учитель может отвечать лишь фразами: «Да», «Нет». Данный 

приём вырабатывает умение связывать различные факты в единую 

картину.  

Пример. Тема «Компьютер», 5 класс 

Задумывается устройство компьютера. 

Предполагаемые вопросы. 

1) Это устройство вывода информации? нет 

2) Это устройство ввода информации? да 

3) Это устройство вводит символы? нет 

4) Устройство вводит графическую информацию? нет 

5) Звуковую информацию? да  

6) Это микрофон? да 
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Приём «Да – Нет» хороший тренажер для отработки навыков 

систематизации  имеющейся информации.  

Приём «Связи» я использую на занятиях «Инфознайка» и  

легоконструирования в  1-4 классах. В предлагаемом задании 

необходимо  выбрать  два объекта (объекты может выбрать учитель 

или предложить сами обучающиеся)  не связанных между собой. И 

затем  ребята должны установить между ними связь путем 

построения цепочки связанных объектов.  

Пример.  Тема  «Объекты и их свойства», 3 класс  

«Дерево  -  парта» 

Росло дерево в лесу. Его срубили и отвезли на завод. 

Распилили на доски. Части соединили металлическими планками. 

Получилась парта. 

«Книга  - робот» 

 Петя очень любил читать книги. Он читал разные жанры. На 

день рождения ему подарили книгу «Юный изобретатель». 

Прочитав ее, мальчик решил создать  робота.  

Технология ТРИЗ помогает развивать фантазию, умение 

быстро выдавать идеи,  искать  необычное в обычном, обычное в 

необычном. 

Использование  приёмов ТРИЗ - технологии  помогает 

формировать   у обучающихся  гибкость, системность мышления, 

помогает  им находить решение в нестандартных ситуациях, тем 

самым развиваются навыки оригинального подхода при решении 

проблемных ситуаций в реальной жизни.  

ТРИЗ делает занятия для детей более привлекательными и 

увлекает их в мир творчества, предоставляет  возможность 

каждому ребёнку проявить свою индивидуальность.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы по 

оформлению сопроводительной  накладной на товары. Автор 

изучил нормативные документы, которые лежат в основе при 

заполнении наклодной, изучил порядок ее заполнения и проблемы, 

возникающие в настоящее время. 
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Государство для создания прозрачной системы товарооборота 

в стране ввело СНТ, которая позволит отслеживать все сделки и 

движения товара от момента ввоза или производства товара, до 

реализации единицы товара потребителю.  

Сопроводительная накладная на товары (СНТ) – это 

электронный документ, предназначенный для контроля за 

движением товаров, который оформляется в модуле «Виртуальный 

склад» информационной системы «Электронных счетов-фактур». 

Порядок оформления СНТ можно посмотреть в следующем 
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рисунке 1: 

 
Рисунок 1: Порядок оформления СНТ 

Порядок оформления СНТ регламентируется следующими 

НПА: 

1) Правила и сроки реализации пилотного проекта по 

оформлению СНТ и их документооборот (Приказ 1104 от 

16.11.2020); 

2) Перечень товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению СНТ, а также Правила 

оформления и их документооборота (Приказ № 1424 от 

26.12.2019). 

На сегодняшний день существуют следующие проблемы 

работы с СНТ: 

1. Нет обновленного релиза 1С:Бухгалтерия 8.2., бухгалтера 

не могут полноценно готовить программу, так как релиз 

подготовлен только для Бухгалтерии 8:3;  

2. Подтверждение СНТ оставили 20 дней, а для отправки 

ЭСФ 15, тут нужно пересмотреть, так как если покупатель 

подтвердит на 20 день, по ЭСФ будет просрочка, в случае 

если покупатель откажется; 

3. Технические работы на портале ИС ЭСФ, проводимые в 
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дневное время и сбои, возникающие в течении рабочего 

времени на портале; 

4. Не работают функции подтверждения / отклонения / 

отзыва СНТ; 

5. Не работает создание СНТ на возврат; 

6. При создании Исправленной СНТ к ранее выписанной 

СНТ, слетает ставка НДС, приходится исправлять 

вручную; 

7. Нет возможности скачать СНТ в формат PDF и далее 

распечатать, кнопки есть, но не рабочие; 

8. Не представляется получить от КГД техническую 

поддержку. Все контакты, которые получается найти, 

приводят к компании «Опен системс», которая оказывает 

только платные услуги по консультации и технической 

поддержке ЭСФ СНТ. 

СНТ оформляется в следующие сроки (рис.2): 

Рисунок 2 Сроки оформления СНТ 

Примечание: рисунок составлен на основе литературы [2] 

В таблице 1 приведен порядок оформления СНТ. 

Таблица 1 Оформления СНТ 

Подлежит оформлению: Не подлежит оформлению: 
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1) при перемещении и 

(или) реализации 

подакцизных товаров на 

территории РК;  

2) при реализации 

товаров из перечня 

изъятия ВТО на 

территории РК;  

3) при ввозе товаров на 

территорию РК с 

территории государств-

членов ЕАЭС, за 

исключением ввоза 

товаров на легковом 

автотранспорте;  

4) при вывозе товаров из 

перечня изъятия ВТО и 

(или) подакцизных 

товаров и (или) товаров, 

по которым электронные 

счета-фактуры подлежат 

выписке посредством 

виртуального склада, с 

территории РК на 

территорию государств, 

не являющихся членами 

ЕАЭС;  

5) при вывозе товаров с 

территории РК на 

территорию государств-

членов ЕАЭС, за 

исключением вывоза 

товаров на легковом 

автотранспорте на 

территории РК;  

6) при реализации 

имущества, 

обращенного в 

государственную 

собственность на 

территории РК;  

1) при реализации товаров в розничной 

торговле, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 72 

настоящих Правил (Поставщик, 

являющийся субъектом розничной 

торговли и осуществляющий 

реализацию товара в розничной 

торговле, оформляет СНТ в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня 

реализации товара в следующих 

случаях: 1) по требованию покупателя; 

2) при необходимости с 

идентификацией или без 

идентификации получателя. 

2) при ввозе товаров на территорию РК 

с территории государств, не 

являющихся членами ЕАЭС и с 

территории государств-членов ЕАЭС по 

системе магистральных трубопроводов 

и (или) по линиям электропередачи;  

3) при вывозе товаров с территории РК 

на территорию государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, и на 

территорию государств-членов ЕАЭС 

по системе магистральных 

трубопроводов и (или) по линиям 

электропередачи;  

4) при перемещении товаров в пределах 

одного лица и (или) между 

структурными подразделениями одного 

лица на территории РК, за исключением 

подакцизных товаров;  

5) при отгрузке возвратной тары, за 

исключением случаев, когда такая тара 

включена в перечень изъятия ВТО;  

6) при ввозе товаров на территорию РК 

с территории государств-членов ЕАЭС, 

по которым местом начала 

транспортировки является территория 

государств, не являющихся членами 

ЕАЭС;  
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7) при реализации 

товаров, по которым 

электронные счета-

фактуры подлежат 

выписке посредством 

виртуального склада на 

территории РК. 

Исключения, 

предусмотренные 

подпунктами 3) и 5) 

части первой 

настоящего пункта, не 

распространяются на 

золотосодержащую 

продукцию. 

7) при вывозе товаров с территории РК 

на территорию государств-членов 

ЕАЭС, по которым страной назначения 

является территория государства, не 

являющегося членом ЕАЭС, за 

исключением товаров из перечня 

изъятия ВТО и (или) подакцизных 

товаров и (или) товаров, по которым 

электронные счета-фактуры подлежат 

выписке посредством виртуального 

склада. 

Примечание: таблица составлена на основе литературы [1] 

В процессе исследования данной проблемы предлагаются 

следующие предложения: 

1. Организовать методические семинары по разъяснению 

СНТ по видам деятельности. 

2. Перенести срок введения СНТ минимум на полгода. 

3. Доработать ИС ЭСФ.  
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Аннотация. Разработка и внедрение междисциплинарных  

(математика и информатика) интегрированных лабораторных работ 

в условиях цифровизации высшего образования приобретает 

особую актуальность. В статье описываются методические 

подходы к организации эвристической деятельности при 

проведении таких работ и особенности обучения студентов 

приемам математического моделирования, способствующих 

овладению ими профессиональными компетенциями.  

 

Abstract. The development and implementation of interdisciplinary 

(mathematics and computer science) integrated laboratory work in the 

context of digitalization of higher education is of particular relevance. 

The article describes the methodological approaches to organizing 

heuristic activities in carrying out such works, the peculiarities of 

teaching students the techniques of mathematical modeling that 

contribute to their mastery of professional competencies. 

 

Ключевые слова: цифровое обучение в высшей школе, 

лабораторные работы по математике, интегрированные 

лабораторные работы, «замечательные кривые», математическое 
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mathematical modeling. 



456 

 

 

Процесс развития науки и техники, основанный на 

моделировании, требует усовершенствования математических 

основ, позволяющих: моделировать,  разрабатывать алгоритмы, 

использовать фундаментальные вопросы вычислительной техники,  

оценивать  достоверность моделей  при количественной оценке, 

анализе и оптимизации. То есть расширяется область применения 

математического моделирования особенно в части инженерных, 

экономических, медицинских и других исследований [3; 4; 9].  

Понимание математики как дисциплины, направленной на 

формирование представлений о методах математического исследо-

вания, на формирование умений исследования разнообразных 

профессиональных объектов и явлений, приходит, как отмечают 

Н.В. Днепровская и И.В. Шевцова, на основе использования 

специальных открытых образовательных ресурсов и цифровых 

сред обучения математике в высшей школе [1]. Особое значение 

приобретает  такая организационная форма обучения как практи-

ческие занятия в виде лабораторных работ на основе применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Лабораторная работа – одна из форм организации педагогом 

учебной деятельности обучаемых, в которой доминирует их 

практическая деятельность, осуществляемая на основе специально 

разработанных заданий. Лабораторные работы, отмечает Е.А. 

Широкова, дают возможность глубоко и наглядно изучить механизм 

применения теоретического материала [8]. Автор выделяет три 

типа лабораторных работ по математике в общеобразовательной 

школе с использованием ИКТ. 

1. Демонстрационные. Преподаватель сам выполняет работу 

с помощью ИКТ, обучающиеся лишь наблюдают за ее 

выполнением, делают самостоятельные выводы. 

2. Фронтальные. Педагог показывает обучающимся, как 

нужно выполнять работу, затем они самостоятельно ее 

выполняют с использованием аналогичных моделей, после 

чего обсуждается результат и делаются общие выводы. 

3. Самостоятельные. Обучающиеся полностью самостоя-

тельно выполняют работу в качестве зачетного или 

творческого задания; в основе проведения 

самостоятельных лабораторных работ по математике 

лежит метод проектов [8]. 

Исследуя процесс обучения математике в высшей школе, 

ценность лабораторных работ на основе ИКТ заключается в том, 
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что они являются объединяющим звеном теории и практики, учат 

студентов выдвигать различные гипотезы, предположения, делать 

выводы, то есть в процессе их выполнения организуется 

эвристическая деятельность, что очень важно при формировании 

профессиональной компетентности [6]. Основной дидактической 

целью лабораторной работы по высшей математике, отмечает 

Е.В. Тимошенко, является овладение техникой эксперимента, 

выработка умений решать прикладные технические задачи путем 

построения математической модели и ее решения [7]. По 

дисциплине «Математика» нами разработаны лабораторные работы 

демонстрационного и фронтального типов с применением 

современных средств ИКТ.  

Следует отметить, что особое место в системе лабораторных 

работ в высшей школе занимают интегрированные работы, для 

проведения которых используются знания, умения и результаты 

анализа изучаемого объекта методами других наук, других 

дисциплин, в основном профессиональных и практико-

ориентированных [5].  

Остановимся на характеристике подобных работ и 

организации эвристической деятельности студентов, в процессе их 

выполнения, на примере интегрированной лабораторной работы по 

вычислению площадей фигур, ограниченных заданными линиями. 

В данном случае интеграция происходит между математикой и 

информатикой. 

Основная цель лабораторной работы – обучение студентов 

вычислению площадей, ограниченных «замечательными кривыми»; 

визуализация таких кривых, формирование умений строить 

математические модели и находить способы их решения. 

На первом этапе к работе подключается преподаватель 

информатики. Он акцентирует внимание студентов на построение 

«замечательных кривых», используя разработанное нами программное 

приложение (рис. 1), показывает, что динамическое изменение 

параметров функций и в реальном времени получение результатов этих 

изменений происходит в виде соответствующих изменений в графике. 

Задачи на построение графиков функций имеют большое практическое 

значение с точки зрения визуализации, анализа и прогнозирования 

развития организационных систем и процессов, отмечает Е.Г. Евсеева 

[2]. Например, это может быть модель исследования зависимости 

расхода топлива автомобиля при изменении скорости движения, полной 

массы транспортного средства, характера дорожного покрытия и т. д.  
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Преподаватель показывает, что студенты получают в свое 

распоряжение удобный инструмент динамической визуализации для 

моделирования зависимостей  заданных: в  явном  виде, в  полярных  

координатах, в  параметрическом  виде.  

 

 
Рисунок 1 – Окно  динамической  визуализации 

интегрированной лабораторной работы 

 

В инженерных задачах, объясняет преподаватель информатики, 

особое место занимают модели, где для нахождения длин, площадей 

криволинейных секторов требуется иметь представление о поведении 

кривых на разных интервалах. В дисциплине «Информатика», 

которая изучается параллельно с математикой, студенты 

выполняли задания по построению кривых, заданных 

параметрически. Затем в процессе интегрированной лабораторной 

работы студенты используют умения строить модели кривых по 

задаваемым моделям (рис. 2). 

Студентам  предлагается для повторения построить  кардиоиду, 

строфоиду, лемнискату Бернулли, улитку Паскаля, цепную линию, 

Архимедову спираль, Декартов лист и др. Построение некоторых 

линий студентам даются достаточно легко, некоторые (Декартов лист) 

– требуют дополнительных исследований. Поэтому в интегриро-

ванной лабораторной работе предлагаем использовать как визуальный 

интерпретатор с открытым кодом (с возможностью динамического 

изменения параметров кривых) изображенный на рисунке 1, так и 

«Автомат построения замечательных кривых», изображенный на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Автомат  построения  «замечательных»  кривых 

Рассмотрев визуальные модели, к занятию подключается 

преподаватель математики. Он предлагает студентам для 

достижения основной цели лабораторной работы (вычисление 

площадей фигур) приступить к решению задач. 

Задача. Вычислить площадь фигуры, ограниченной одной 

аркой циклоиды  

𝑥 = 𝑎(𝑡 − 𝑠𝑖𝑛 𝑡) , 𝑦 = 𝑎(1-cos t)  (0≤ 𝑎𝑡 ≤ 2𝜋) и осью Ox. 

На интегрированной лабораторной работе преподавателем 

приводятся теоретические обоснования обобщенной задачи для 

разных видов кривых: параметрических, в полярных координатах и 

в явном виде: 

 площадь криволинейной трапеции, для  кривой  

заданной  в  явном  виде: 𝑆 = ∫ 𝑦(𝑡)𝑑𝑡
𝛽

𝛼
; 
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 площадь криволинейной трапеции, для  кривой  

заданной  в  параметрическом  виде: 𝑆 =

∫ 𝑥(𝑡)𝑦′(𝑡)𝑑𝑡
𝛽

𝛼
; 

 площадь  криволинейного  сектора, для  кривой  

заданной  в  полярных  координатах: 𝑆 =
1

2
∫ 𝑟2𝑑𝜑

𝛽

𝛼
. 

Продолжая  процесс  исследования,  студенты  приходят  к  

следующей  модели:  

𝑆 = ∫ 𝑦(𝑡) ∙ 𝑥′(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑎(1 − cos 𝑡) ∙ 𝑎(𝑡 − sin 𝑡)′𝑑𝑡
2𝜋

0

2𝜋

0
, с 

последующим  вычислением  определенного  интеграла. 

Составляя  математические  модели  для задач  такого  рода,  

студенты  на  интегрированных  лабораторных  работах: 

1) видят  результат  построения  кривых; 

2) имеют  возможность  видоизменять  параметры  

кривых; 

3) самостоятельно  разрабатывать  модели  с  использо-

ванием  новых  кривых. 
Далее каждый студент получает задание. Приведем пример 

одного из них. 

Индивидуальное задание. Вычислить площадь фигуры, 

ограниченной улиткой Паскаля 

 cos ,a L L a     
 

Построить график функции на основе использования 

графического пользовательского интерфейса для построения 

кривых. 

После выполнения каждым студентом лабораторной работы 

проходит публичная защита полученных результатов, делаются 

выводы. В качестве домашнего самостоятельного исследования 

студентам предлагается придумать прикладную задачу, математи-

ческой моделью которой является определенный интеграл для 

нахождения площади, ограниченной заданной кривой, представ-

ленной в лабораторной работе. Это уже творческое задание. 

Проведение таких лабораторных работ в Донецком 

национальном университете с будущими учителями математики, а 

также в Автомобильно-дорожном институте с будущими 

инженерами, показало свою эффективность по обучению студентов 

использовать математические модели, составлять их, по моделям 

строить прикладные задачи. Такой подход к обучению математике 

в высшей школе позволяет студентам не только усвоить 
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математический аппарат, необходимый для создания и решения 

математических моделей, но и овладеть приемами математического 

моделирования на профессиональном уровне, используя средства 

цифровой дидактики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и перечисляются 

преимущества использования информационно-коммуникативных 

технологий при обучении иностранному языку. Приводятся 

конкретные примеры применения ИКТ в образовательном процессе 

при изучении определенных тем и организации мероприятий  на 

иностранном языке для расширения кругозора и знаний студентов 

о культурах других стран. 

 

Abstract. Advantages of using information and communication 

technologies in foreign language teaching are considered and listed in 

the article. Specific examples of the use of ICT in the educational 

process are given when studying certain topics and organizing events in 

a foreign language to expand the horizons and knowledge of students 

about the cultures of other countries. 
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Практически все аспекты жизни, а также преподавания 

различных профессиональных и общеобразовательных предметов, 

таких как инженерия, право, медицинские науки, менеджмент, 

иностранные языки связаны с современными и инновационными 

технологиями в быстро меняющихся условиях сегодняшнего мира. 

В частности, они тесно соприкасаются с использованием 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). ИКТ можно 

определить, как «разнообразный набор технологических 

инструментов и ресурсов, которые используются для общения, а 

также для создания, распространения, хранения и управления 

информацией» [1, с. 17]. Они включают в себя Интернет и 

беспроводные сети, сотовые телефоны и смартфоны, технологии 

вещания (радио и телевидение), а также телефонию и другие 

средства связи. Широкое распространение указанных средств 

изменило стиль обучения и преподавания, при котором студенты и 

преподаватели больше не зависят исключительно от бумажных 

материалов.  

Как в Республике Беларусь, так и за ее пределами большинство 

высших учебный заведений предлагают сервисы и курсы ИКТ, 

связанные с образованием, в попытке удовлетворить потребности 

более высоких стандартов как в обучении, так и в преподавании 

современных языков, особенно английского. Это можно объяснить 

тем фактом, что применение ИКТ способствует более 

эффективному усвоению преподаваемого материала, 

использованию разнообразных средств обучения, экономии 

времени и разработке новых программ. 

Одним из основных преимуществ обучения и преподавания, 

основанных на информационно-коммуникационных технологиях, 

является возможность для студентов получать доступ к 

содержанию и материалам в любое время из любой точки мира. 

Большое количество учебных материалов студенты могут найти в 

сети Интернет. Они могут использовать  эти материалы при 

подготовке к занятиям по иностранному языку. Электронные 

книги, аудио книги, записи стримов и вебинаров, видеоматериалы 

доступны во всемирной сети, и студенты могут воспользоваться 

ими для улучшения и расширения своей базы знаний по 

иностранному языку. Для студентов разных специальностей УО 

«Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 

преподаватели кафедры английского языка подготовили 

электронные учебно-методические комплексы, которые студенты 
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используют как для самостоятельной подготовки, так и для 

подготовки к занятиям. Эти комплексы включают в себя 

теоретический материал для изучения, практический материал для 

отработки грамматических и лексических навыков, а также 

материал для контроля знаний.  

Еще одним преимуществом использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе 

является обучение независимо от того, где находятся студенты и 

преподаватели. Для участия в онлайн-курсе по изучению 

английского языка достаточно иметь только компьютер, ноутбук 

или телефон с доступом в Интернет. В современных 

эпидемиологических условиях проведение занятий с помощью 

информационно-коммуникативных технологий становится 

реальностью и необходимостью. При организации дистанционных 

занятий преподаватели кафедры межкультурных коммуникаций и 

международного туризма УО «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины» используют различные 

платформы для онлайн-общения и обучения. Это dot3.gsu.by, 

jitsi.meet, Discord, Zoom. Также у преподавателей появляется 

возможность контролировать результаты работы студентов, 

уровень, достигнутый каждым, и возможность обновлять свои 

онлайн-документы, такие как заметки, изображения, видео, тесты 

для текущего и итогового контроля, презентации и лекции.  

Следующее преимущество применения ИКТ в 

образовательном процессе является более простое и эффективное 

обучение студентов иностранному языку. Используя аудио и 

визуальные материалы, студенты могут лучше понять изучаемые 

темы. Например, при прохождении таких лексических тем, как 

«Великобритания», «Лондон», «Беларусь», преподаватели кафедры 

английского языка УО «Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины» предлагают студентам посмотреть видео по 

данным темам, а затем пройти тест, основанный на материалах 

просмотренного видеоматериала. При изучении тем по грамматике 

студенты смотрят видео по теории и делают конспект, потом 

закрепляют полученные знания в выполнении упражнений, 

разработанных на основе просмотренного теоретического 

материала. Когда студенты изучают профессионально-

ориентированный лексический материал, они смотрят видео или 

слушают аудио, а затем выполняют упражнения и небольщие 

тестовые задания. Все это способствует лучшему усвоению 
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изучаемого лексического и грамматического материала, а также 

повышению мотивации студентов изучать иностранный язык. 

С помощью различных интерактивных дискуссионных 

форумов студенты из разных стран могут обмениваться знаниями, 

участвовать в интеллектуальных дебатах и в целом учиться друг у 

друга. Использование ИКТ в образовании в основном позволило 

студентам со всего мира собираться вместе и делиться опытом на 

иностранным языке, несмотря на географические расстояния. ИКТ 

в образовании также помогают студентам осознать культурное 

разнообразие и, в свою очередь, создать более терпимый и единый 

мир. Так, кафедра межкультурных коммуникаций и 

международного туризма совместно с российскими вузами 

организовывает мероприятия, для которых студенты готовят 

доклады на английском языке на определенные темы. В этом году 

такими мероприятими были Международный круглый стол 

«Историко-культурное наследие Беларуси и России. Память 

культуры вечна» и международный турнир «Дебаты на английском 

языке». Такие мероприятия способствуют обогащению знаний 

студентов о разных культурах, а также тренировке навыков 

аудирования и восприятия иностранной речи на слух.  

Таким образом, преимущества применения информационно-

коммуникативных технологий являются очевидными, так как в 

настоящее время ИКТ выступают неотъемлемыми инструментами 

многих высших учреждений образования. Использование ИКТ 

увеличивает объем обучения. Он предоставляет качественные 

учебные материалы и создает автономность обучения. Наряду с 

академической успеваемостью студенты могут получить 

коммуникативные навыки по иностранному языку, которые будут 

полезны им в будущей профессиональной карьере. У студентов 

появляется возможность поделиться своей работой, которая 

способствует культурному разнообразию, имеет положительный 

мотивационный эффект и повышает самооценку. Следовательно, 

применение ИКТ в образовательном процессе является 

необходимостью и усовершенствованием обучения, что позитивно 

сказывается на освоении новых знаний, навыков и способностей 

студентами при изучении иностранного языка.  
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В 2021 году Единый государственный экзамен по информатике 

и ИКТ впервые пройдет в компьютерной форме (К-ЕГЭ). 

Особенностями К-ЕГЭ по информатике и ИКТ являются:  

1) Полностью автоматическая проверка заданий участников 

экзамена. 
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2) Наличие в контрольно-измерительных материалах 

практических заданий, которые участники экзамена 

выполняют с использованием прикладного программного 

обеспечения (редакторами электронных таблиц, 

текстовыми редакторами), а также средами 

программирования на языках: Школьный 

алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java, Python. 

Проведя анализ Спецификации контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2021 году единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ и Кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ следует 

отметить наличие заданий, в которых необходимо: 

1. обрабатывать строки и символы; 

2. проводить считывание информации для обработки (чисел и 

символов) из текстовых файлов; 

3. применять в процессе обработки информации сортировку; 

4. применять стандартные алгоритмы, определенные в 

Приложении №1 к Кодификатору элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ [2]. 

В 2022 году модель для проведения К-ЕГЭ по информатике и 

ИКТ будет усовершенствована. Могут появиться задания, ответом 

на которые будут являться программы на языках 

программирования. Данные задания планируется проверять через 

систему тестов. 

Таким образом, возникает необходимость совершенствовать 

систему подготовки обучающихся по разделам «Основы 

алгоритмизации» и «Программирование» с учетом требований к 

подготовке выпускников, предъявляемых в ходе проведения ГИА-

11 по информатике и ИКТ. 

Далее в статье будет рассмотрена система заданий, 

направленная на подготовку обучающихся к выполнению задания 

на обработку строк и символов. Рекомендуется при проведении 

занятий использование языков программирования Pascal или 

Python. Конкретная среда программирования определяется 

учителем.  

Согласно Спецификации контрольных измерительных 

материалов и Кодификатору элементов содержания и требований к 
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уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения в 2021 году единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ задание №24 КИМ К-ЕГЭ по информатике и 

ИКТ относится к высокому уровню сложности, планируемое время 

выполнения задания участником экзамена составляет 18 минут. 

Определены проверяемые элементы содержания: умение создавать 

собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной 

информации и проверяемые умения: строить информационные 

модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов. 

Общий вид задания можно представить следующим образом:  

Дано: 

В текстовом файле *.txt находится цепочка из символов 

латинского алфавита 

Найти:  

длину самой длинной подцепочки, состоящей из символов; 

количество цепочек длины 3, удовлетворяющих следующим 

условиям; 

длину самой длинной подцепочки, состоящей из одинаковых 

символов; 

максимальное количество идущих подряд символов, среди 

которых каждые два соседних различны. 

При создании обобщенного вида заданий использованы 

материалы Демонстрационного варианта для проведения К-ЕГЭ по 

информатике и ИКТ и прототипы задач, размещенные на сайте 

https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm [4]. Текстовые файлы с 

заготовками заданий размещены на сайте проекта [4]. Возможны и 

другие варианты формулировок, так как задание относится к 

высокому уровню сложности и проверяет умения обучающихся 

применять полученные знания при решении заданий с новыми 

формулировками. Обращаем внимание, что результатом 

выполнения заданий является число, которое и вносится в 

электронный бланк участника экзамена. 

Что необходимо знать участнику экзамена для решения 

данного задания? 

Первая подзадача – чтение строки из файла. В разных языках 

программирования это делается по-разному. 

В языке PascalABC.NET связываем переменную input c 

файлом на компьютере *.txt. Программа будет «думать», что читает 

данные, введённые с клавиатуры, а на самом деле эти данные будут 

прочитаны из файла *.txt. 

assign( input, ‘*.txt' ); 
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readln(s); 

В языке FreePascal необходимо дополнительно открывать 

входной поток с помощью процедуры reset(input):   

assign( input, ‘*.txt' ); 

reset( input );           

readln(s); 
В языке Python нужно открыть файл и прочитать все символы 

в символьную строку: 

 s = open(‘*.txt').read() 

Рекомендуется в процессе решения после каждого 

завершенного этапа запускать программу и проверять ее 

работоспособность. Также важно убедиться при работе во Free 

Pascal, что в параметрах компилятора включена поддержка 

длинных символьных строк. На всякий случай стоит добавить в 

первой строке программы директиву {$H+} Перед тем, как 

запустить программу на выполнение, файл, с которым мы 

связываем переменную, должен быть обязательно загружен в ту 

папку, в которую мы сохраняем программу  

Вторая подзадача – найти, длину цепочки символов в 

символьной строке s.  

Для успешного решения второй подзадачи участники экзамена 

должны знать:  

1. Строка – это массив символов. К каждому символу можно 

обратиться в цикле. Длину цепочки символов можно 

определить с использованием функции length (строка)  

(Pascal) или len (строка) (Python). 

Возможные реализации цикла с параметром: 

for  i:=1 to Length(s) (Pascal)  
for c in s:  или   for  i in range(len(s)): (Python)  

2. Для проверки текущего символа на соответствие условию 

используем оператор ветвления. Возможные реализации 

проверки условий при поиске одного символа: 

if (s[i]=’символ’)  then (Pascal) 

if c==‘символ':      или   if c[i]==‘символ': (Python)   

Возможные реализации проверки условий при поиске 

одного из нескольких символов: 

if (s[i] in ['A','C','E']) then (Pascal) 

if с in 'ACE': или if s[i] in 'ACE': (Python)   

3. Для проверки нескольких символов одновременно 

(например: текущего и следующего, предыдущего и 
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текущего и так далее) вносим коррективы в цикл с 

параметром при просмотре, а также обращаемся к 

элементам строки с учетом ситуации. 

Первый вариант. Два символа: текущий и следующий. В 

параметрах цикла вносим length (s)-1 (Pascal) или len(s)-1 (Python). 

При построении условий используем индексы элементов s[i] и s[i-

1].  

Второй вариант. Два символа: текущий и предыдущий. В 

параметрах цикла устанавливаем просмотр со второго элемента: 

for  i:=2 to Length(s) (Pascal) или с первого элемента: for  i in 

range(1,len(s)): (Python)  

Для успешного решения задания участник экзамена должен 

разработать и самостоятельно реализовать фрагмент программы, 

осуществляющий подсчет требуемых элементов. 

Далее в статье приводится разбор двух задач на обработку 

строк. 

Задача №1. (Демонстрационный вариант К-ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, 2021 г.) Текстовый файл состоит не более чем 

из 10
6
 символов X, Y и Z. Определите максимальное количество 

идущих подряд символов, среди которых каждые два соседних 

различны. Для выполнения этого задания следует написать 

программу. 

Программа на Python. 

s = open('z24.txt').read() 

count=1 

maxCount=1 

for  i in range(len(s)-1): 

if s[i]!=s[i+1]: 

count = count+1 

else: 

if count>maxCount: 

maxCount=count 

count = 1 

print(maxCount) 

Программа на Pascal. 

var s: string; 

var  count, maxCount,i: integer; 

begin 

assign(input,'z24.txt'); 

readln(s); 

count:=1; 
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maxCount:=1; 

for  i:=1 to Length(s)-1 do 

if (s[i]<>s[i+1])  then  

count := count+1 

else 

begin 

if count>maxCount then  maxCount:=count; 

count :=1; 

end; 

writeln(maxCount); 

end. 

Задача 2. Источник: [4].  В текстовом файле k7c-2.txt 

находится цепочка из символов латинского алфавита A, B, C, D, E, 

F. Найдите количество цепочек длины 3, удовлетворяющих 

следующим условиям:  

• 1-й символ – один из A, C, E;  

• 2-й символ – один из A, D, F, который не совпадает с 

первым;  

• 3-й символ – один из A, B, F, который не совпадает со 

вторым. 

Программа на Python. 

s = open('k7c-2.txt').read() 

count = 0 

for i in range(len(s)-2): 

if s[i] in 'ACE' and s[i+1] in 'ADF' \ 

and s[i+2] in 'ABF' and s[i]!=s[i+1] \ 

and s[i+1]!=s[i+2]: 

count += 1 

print(count) 

Программа на Pascal. 

begin  

var s: string; 

var count: integer; 

assign(input,'k7c-2.txt'); 

readln(s); 

count:=0; 

for var i:=1 to length(s)-2 do 

if  (s[i] in ['A','C','E']) and  

(s[i+1] in ['A','D','F']) and 

(s[i+2] in ['A','B', 'F']) and 
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(s[i]<>s[i+1])and(s[i+1]<>s[i+2]) then 

count := count+1; 

writeln(count); 

end. 

Итак, можно определить обобщенный алгоритм программы на 

языке программирования, реализующий задачу на обработку строк. 

В PascalABCNET 

• Описываем переменные. 

• Переключаем входной поток с консоли на нужный файл, 

читаем одну строку из файла в строковую переменную: 

assign( input, ‘*.txt' ); 

readln(s); 

• В цикле перебираем  все символы строки s и  выполняем 

обработку символа или символов: 

for i:=1 to Length(s) do  

обработать s[i] 

• Выводим результат: 

writeln (n) 

 

В Python 
• Открываем файл и считываем все символы в символьную 

строку: 

s = open(‘*.txt').read() 

• В цикле перебираем  все символы строки s   и выполняем 

обработку символа или символов. 

for i in range (len(s)): 

обработать s[i] 

• Выводим результат: 

print (n) 
Планируемым результатом применения описанной выше 

системы заданий будет повышение результативности выполнения 

заданий на обработку строк, представленных в КИМ К-ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают проблематику 

использования инновационных образовательных технологий в 

учебном процессе. Авторы показывают, что интерактивные методы 

обучения формируют интерес у обучающихся, способствуют 

увеличению мотивации к учебе. А также рассмотрен метод кейс-

стади, соединенный с другими методами обучения. 

 

Abstract. In the article, the authors reveal the problems of using 

innovative educational technologies in the educational process. The 

authors show that interactive teaching methods generate interest among 

students, contribute to an increase in motivation for learning. And also 

the case study method is considered, combined with other teaching 

methods. 
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that teaching technologies are the basis for determining the educational 

policy of all developed countries of the world. Back in 1970, at a 

UNESCO conference, where the problems of the development of higher 

education were discussed, they were first recognized as a scientific 

discipline, which, as many researchers rightly claim, is a constituent 

element of didactics. In the report "Learn to Be," published by this 

organization in 1972, learning technologies are identified as the driving 

force behind the modernization of the educational process. 

The problem of using innovative educational technologies in the 

educational process is due to such trends as: the formation of a post-

industrial society of a market type, in which education becomes a key 

condition for the formation of a “knowledge society” based on the 

primacy of “production” of an intellectual product;  inclusion of the 

Russian higher education system in the Bologna process; search for 

ways to develop personality traits necessary for self-organization and 

self-presentation of their competencies in the labor market and in the 

implementation of career growth. 

The ability to adapt to new conditions is a paramount requirement 

for graduates of educational institutions. Therefore, educational 

technologies should be built in such a way that the subject receives 

comprehensive information about the nature of the social environment 

and learns to act in the real conditions of the information society. To do 

this, the curriculum should include both lectures and seminars and 

practical classes focused on real research: trainings, projects (including 

joint projects), work with telecommunication systems, distance 

education, medien technologies, etc. Innovative activities should be 

included in the educational process for the continuing education of 

students [1]. 

The modernization of education, the transition to competence-based 

education has determined a wide and comprehensive interest in design. 

This is due to the fact that the basic characteristic of competence is 

associated with the way of its formation: it is formed and manifested 

only in the process of activity, and its quality is determined by the 

measure of its involvement in the activity. Therefore, great hopes were 

pinned on the project method in education, connected with its ability to 

organize learning in the process of activity, to develop the ability to 

apply knowledge, skills and abilities to solve practical, vital problems. 

In this sense, design (project method) has come to be seen as a vehicle 

for developing competencies. At the same time, the list of competencies 

formed in the design process, as a rule, is refined and changed in 

different educational practices. 
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The problems of introducing a competence-based approach are 

mostly discussed in relation to the general education system. With 

regard to project competencies, it is mainly the competencies that are 

formed in the child in the process of project learning are discussed. This 

picture is typical for both domestic and foreign pedagogy. 

Project activity involves this type of educational process when the 

student himself determines the goals, means and method of project 

implementation. At the same time, the creative potential of the student is 

realized, since the implementation of the project is the prerogative of the 

student, the role of the teacher is consultative. The implementation of a 

project depends on the nature and type of the project. 

E.S. Polat emphasizes that project-based learning develops: 

research skills (the ability to analyze a problem situation, identify 

problems, select the necessary information from the literature, observe 

practical situations, record and analyze their results, build hypotheses, 

implement, generalize, draw conclusions); the ability to work in a team 

(there is an awareness of the importance of teamwork for obtaining a 

result, the role of cooperation, joint activities); communication skills 

(the ability not only to express one's point of view, but also to listen, to 

understand another, in case of disagreement, to be able to constructively 

criticize an alternative approach in order to ultimately find a solution 

that synthesizes, retains the positives of each sentence). 

The method of "small groups" is designed to solve a cognitive 

problem within a localized group, when the student has the opportunity 

to take part in the formulation of the problem and the search for its 

solution. Working in small groups allows you to create a special 

emotional atmosphere that presupposes the involvement of each student 

in the educational process. 

The Portfolio technology is one of the most productive in the 

organization of the educational process in the logic of the competence-

based approach. 

The task of the technology is the organization of reflective support 

of the educational process for the formation of competence in building a 

person's own educational program, assessing its effectiveness. 28 

The specifics of using the portfolio appears in connection with the 

specifics of the educational program. For example, the portfolio of 

additional specialization students is intended to present the professional 

competencies of students to persons interested in employing graduates. 

Among them may be the developers and teachers of the specialization 

program, potential employers, representatives of partner educational 

organizations offering similar programs for parallel or further training. 
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A basic training portfolio is a tool for assessing and self-assessing 

academic and educational achievement. The technology of the portfolio 

of education is a certain monitoring of the student's activity, when the 

latter monitors his progress through a special system of assessments 

from others. 

Case study method - can be called the method of analysis of 

specific situations. The essence of the method is quite simple: 

descriptions of specific situations (from the English "case" - case) are 

used to organize training. Students are offered to comprehend a real life 

situation, the description of which simultaneously reflects not only any 

practical problem, but also actualizes a certain set of knowledge that 

must be learned when solving this problem. Moreover, the problem 

itself has no unambiguous solutions. 

As an interactive teaching method, it wins a positive attitude from 

students who see it as an opportunity to show initiative, to feel 

independent in mastering theoretical positions and mastering practical 

skills. It is no less important that the analysis of situations has a rather 

strong effect on the professionalization of students, contributes to their 

maturation, forms interest and positive motivation to study. 

The case method acts as a teacher's way of thinking, his special 

paradigm, which allows him to think and act in a different way, to 

develop his creative potential. This is also facilitated by the widespread 

democratization and modernization of the educational process, the 

liberation of teachers, the formation of a progressive style of thinking, 

ethics and motivation of pedagogical activity in them. 

The actions in the case are either given in the description, and then 

it is required to comprehend them (consequences, effectiveness), or they 

must be proposed as a way to solve the problem. But in any case, the 

development of a model of practical action seems to be an effective 

means of forming the professional qualities of trainees. 

The case study method is aimed not so much at mastering specific 

knowledge or skills as at developing the general intellectual and 

communicative potential of the student and teacher. This method is a 

fairly effective means of organizing training, but it cannot be considered 

universal, applicable to all disciplines and the solution of all educational 

problems. The effectiveness of the method is that it can be easily 

combined with other teaching methods. 

Most of modern educational technologies are personality-oriented 

and aimed at the formation of individual educational technologies. 

These include information and communication technologies (ICT) used 

in education. 
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Реалии современного мира диктуют новые правила, это 

касается и образовательного процесса. Карантин – это не повод для 

прекращения занятий. Из-за эпидемии коронавируса в митре 

многие образовательные заведения стали использовать различные 

формы дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение дает возможность многим 

преподавателям приобрести новые навыки, развиваться 

профессионально и начать преподавать в режиме онлайн. Однако 

если преподаватели привыкли к традиционным методам обучения, 

то у них может возникнуть много вопросов: как начать преподавать 
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онлайн? Что для этого нужно? Как организовать парную работу? 

Как использовать дополнительные материалы? Как преподавать без 

доски? Сейчас доступно множество различных цифровых 

инструментов. Что выбрать?  

Чтобы начать обучения в режиме онлайн, преподаватель 

должен иметь перечень ресурсов – сервисов и приложений, 

которые необходимы для работы, разработать четкий план и 

предусмотреть, какие трудности могут возникнуть в процессе 

работы.  

Quizlet 

Многие преподаватели во время занятий используют карточки. 

Можно ли на онлайн-уроках работать с карточками? Да, ведь 

Quizlet – отличный инструмент для их создания.  

Пользователи создают карточки для запоминания и просмотра 

словарного запаса или тематического содержания. Затем они 

сопоставляют язык с текстом, изображениями, звуками и видео с 

помощью игр и занятий.  

Главным плюсом этого инструмента является то, что 

существует множество готовых наборов карточек, уже созданных 

другими преподавателями. Их можно найти в интернете – просто 

задав тему, которая необходима. Это сэкономит время, которое 

преподаватель тратит на подготовку. Кроме того, данный 

инструмент подходит абсолютно всем студентам, вне зависимости 

от того, на какой стадии обучения они находятся. Также 

несомненным достоинством Quizlet является то, что за 

минимальное время студент может овладеть большим количеством 

учебного материала.  

MIRO (до 2019 года – RealtimeBoard) 

Это одна из лучших бесплатных онлайн-платформ с открытым 

исходным кодом для совместной работы, позволяющая 

обучающимся и преподавателям выполнять работу удаленно. 

Студенты могут бесплатно сотрудничать с 10 пользователями в 

течение двух лет. Преподаватели могут бесплатно подписаться на 

100 пользователей. Здесь есть все необходимые инструменты: 

можно рисовать от руки, записывать идеи на стикерах, создавать 

диаграммы, комментировать и многое другое. Возможно 

использовать готовые шаблоны, импортировать документы и 

изображения, экспортировать доски в виде изображений с высоким 

разрешением и PDF-файлы, чтобы поделиться ими позже. 

Самая полезная функция – это то, что пользователи 

взаимодействуют в режиме реального времени. Однако если у 

https://quizlet.com/latest
https://miro.com/
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преподавателя на доске много элементов, ему следует 

периодически делать демонстрацию экрана или  включать режим 

презентации, чтобы студенты видели, где именно им нужно 

работать. 

LearningApps («Обучающие приложения») 
Отличный инструмент для преподавания с помощью 

небольших общедоступных интерактивных модулей. Он 

незаменим, если преподаватель хочет создать различные варианты 

обучающих игр – на совпадение, игру «Найди пару», головоломки, 

задачи по заполнению пробелов, задачи с несколькими вариантами 

ответов, кроссворды, задания, в которых обучающиеся делятся на 

категории, категоризируют, заполняют ответы и т.п. 

С данным инструментом можно работать с помощью двух 

способов: создавать приложения самостоятельно или выбрать один 

из 30 имеющихся готовых вариантов работ, выполненных другими 

пользователями, применять их как шаблоны. 

Преподаватель может загружать тексты, изображения, аудио 

или видео и создавать набор задач. Ему нужно выбрать шаблон, 

заполнить содержание, сохранить упражнение и отправить его 

студентам. Они также могут находить готовые занятия с помощью 

фильтра. 

К сожалению, этот инструмент не синхронизирован, поэтому 

преподаватели не могут видеть, где находятся обучающиеся. 

Поскольку ответы проверяются автоматически, можно создавать 

задачи и отправлять их как домашнее задание. Среди недостатков 

LearningApps пользователи отмечают отсутствие статистики с 

результатами выполненных заданий, что осложняет работу 

преподавателя. Среди плюсов данного инструмента пользователи 

называют следующие – широкий выбор заданий, а также 

несложный процесс подготовки учебного материала.  

Padlet 

Это простое веб-приложение – отличный бесплатный 

инструмент для совместной работы, хороший способ 

систематизировать материалы для занятий и получить ссылки на 

материалы, которыми преподаватели хотят поделиться со 

студентами. Его можно использовать для форумов мнений, планов 

занятий, списков, расписания, блогов, вопросов и ответов, списка 

дел, сбора отзывов, совместных заметок, фотоколлажей, сольных 

или групповых презентаций, Pen Pal сообщения и т.д. 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://padlet.com/
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Пользователи получают доступ к Padlet через веб-сайт или 

приложение и совместно работают онлайн, размещая текст, 

изображения, ссылки, документы, видео и голосовые записи. 

Способы организации материалов: 

 стена (упаковать содержимое в виде так называемого 

кирпича); 

 полка (расположить контент в ряд столбцов); 

 сетка (расположить содержимое рядами ящиков); 

 сanvas (подключать контент любым способом). 

Преподавателям необходимо зарегистрироваться, чтобы 

установить доску (бесплатно они получают только три Padlet, но 

могут использовать их столько раз, сколько необходимо). Затем 

они делятся ссылкой с обучающимися, которые добавляют посты, 

комментарии, лайки. 

Главный плюс этого инструмента – он синхронизирован, и 

преподаватели могут видеть в режиме реального времени, что 

студенты добавляют / пишут. 

Преподаватели – пользователи интернета много работают с 

PDF-файлами – отправляют страницы студентам, сохраняют файлы 

с упражнениями в отдельных папках (при подготовке к занятию) и 

открывают их во время занятия. Это может потребовать много 

памяти компьютера. В этом случае лучше использовать iLovePDF 

для разделения файлов PDF. С помощью этого инструмента также 

можно объединять файлы PDF, конвертировать их в документы, 

презентации PowerPoint, JPG и т.д. 

Wordwall 
Wordwall – это простой в использовании инструмент для 

создания интерактивных заданий, словарных и грамматических 

игр, а также обзоров. Пользователи могут создавать интерактивные 

игры или печатные листы, используя шаблоны для таких действий, 

как «Самолет», «Анаграмма», «Воздушный шар», «Конвейерная 

лента», «Кроссворд», «Найти совпадение», «Викторина по 

Gameshow», «Групповая сортировка», «Больше или меньше», 

«Викторина с изображениями», «Маркированная диаграмма», 

«Соответствие», «Соответствие пары», «Погоня в лабиринте», 

«Пропущенное слово», «Порядок ранжирования», «Правда или 

ложь» и т.д. Пользователи отмечают, что у сервиса есть свои 

плюсы и минусы. Одним из плюсов инструмента является то, что 

преподаватели могут искать готовые варианты и редактировать их, 

создавать свои собственные задания, а затем переключать шаблон. 

Среди других достоинств: возможность бесплатно 
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зарегистрироваться, используя аккаунт в Google или электронную 

почту, зрелищность – задания сопровождают музыкальные 

эффекты и видео; возможность выбрать шаблон для создания 

заданий; когда задание выполнено, обучающийся сразу же 

получает результат и может ознакомиться с рейтинговой таблицей; 

возможность распечатки материалов в PDF-формате. Основной 

минус Wordwal состоит в том, что, согласно тарифу, являющемуся 

базовым, бесплатно создать можно не более пяти ресурсов. 

Edmodo 
Работая в этом приложении, преподаватель создает группу 

(электронный курс), у которой есть своя уникальная ссылка и код, 

которые сообщаются всем, кто вовлечен в образовательный 

процесс. Учебными элементами группы могут быть записи, тесты, 

задания и опросы. Данный инструмент дает возможность 

импортировать контент из других сервисов, например, видео с 

YouTube. Edmodo как инструмент имеет свои плюсы и минусы. 

Среди плюсов – простая и удобная бесплатная регистрация. 

Главным минусом являются недостаточно широкий диапазон 

учебных элементов. 

Zoom 

Данный инструмент был создан для бизнесменов, но сейчас он 

активно задействован в образовательном процессе. Это возможно 

благодаря тому, что в Zoom используется виртуальная доска, 

которая позволяет не только писать и рисовать, но и создавать 

схемы. Кроме того, в Zoom можно показывать определенную 

область или приложение, а не весь экран. Преподаватель может 

открыть учебник и дать возможность обучающимся делать 

пометки. В Zoom можно изменить фон на любое изображение, что 

является удобным и используется для проведения конференций. 

Основным недостатком сервиса является ограничение по времени 

для тех, кто использует его на бесплатной основе – длительность 

конференций составляет только 40 минут в режиме реального 

времени. 

Google Hangouts 

Google Hangouts – один из наиболее простых инструментов 

для обучения. Пользователям здесь доступны  только видеочат и 

демонстрационный экрана. У Google Hangouts очень удобный и 

простой интерфейс. Для организации конференции нужно завести 

аккаунт Google, и, если в распоряжении  пользователя – ПК, то 

открыть страницу сервиса. Среди преимуществ данного 

инструмента – интегрированность с другими сервисами Google. 
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Этот инструмент удобен для занятий на вербальном уровне, когда 

не требуются дополнительные ресурсы. 

Недостатком является то, что обычный аккаунт в Google 

позволяет заниматься с группой, в которой не более 15 человек.  

Skype 

Skype считается одной из самых популярных программ. Его 

достоинство заключается в том, что он может объединять в 

голосовой и видеочат группы численностью до 50 человек. Данный 

инструмент является универсальным, так как у него есть своя веб-

версия, а также приложения для Android, iOS, ПК, macOS и Linux,. 

Кроме того, Skype пользуется огромное количество человек. Из 

удобных для учебного процесса инструментов здесь можно 

отметить демонстрацию экрана и чат. 

Данный сервис очень прост, но это имеет и свои недостатки – 

здесь нельзя отдельно настроить громкость для всех участников 

учебного процесса. По мнению специалистов, основным минусом 

Skype является его ресурсоемкость – ему требуется большой объем 

памяти ПК или мобильного устройства, а также стабильное 

интернет-соединение. Skype подойдет для занятий малых групп, 

состоящих не более чем из 10–15 человек. Discord 

Данный сервис изначально был создан для геймеров. Это 

приложение очень быстро запускается и не требует слишком много 

ресурсов. В отличие от Skype, Discord позволяет каждому 

пользователю настраивать звук так, как ему требуется. Также 

данный сервис имеет удобную опцию – так называемый режим 

рации, позволяющий включать микрофон только при нажатии на 

кнопку.  

Настраивая канал в Discord, пользователь может включить 

опцию эхо- и шумоподавления. 

В Discord нет групповых чатов, зато существуют удобные 

каналы — текстовые или голосовые. Они бывают двух видов – 

публичными и приватными, которые доступны только по ссылке. 

Данная система удобна для оптимальной организации учебного 

процесса, студентов можно разделить на курсы или группы и 

подгруппы. Сервис снабжен видеочатами, есть возможность 

демонстрировать экран.  

В связи с эпидемией коронавируса разработчики данной 

программы превратили ее в площадку для занятий. Если раньше в 

видеоконференциях Go Live могли участвовать не более 10 

человек, то сейчас их количество  
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может быть увеличено до 50-ти. Однако недостатки есть и у 

Discord. Минусом является то, что здесь существует ограничение в 

объеме пересылаемых файлов – прикрепить можно вложение весом 

не более 8 мегабайт. Таким образом, чтобы отправить учебник или 

учебное пособие в Discord, следует приобрести премиум-подписку. 

Microsoft Teams 

Изначально данная программа, как и Zoom, была разработана 

для бизнесменов, реализации бизнес-проектов. Однако ее можно 

эффективно применять в сфере обучения. Главным плюсом 

является интеграция сервисов компании Microsoft – Office, 

Powerpoint, Excel. В чате программы можно менять шрифты, 

строить таблицы, применять форматирование. Удобным для 

обучения является то, что здесь видеоконференция может 

объединить до 250 обучающихся. Это позволяет преподавателю 

вести потоковые лекции. В приложении можно активировать 

виртуальную доску, а также взаимодействие всех участников 

процесса обучения. Пользователи отмечают, что недостатком 

Microsoft Teams является его сложность.  
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1 сентября 2017 года (после годовой успешной апробации) в 

школы г. Москвы был внедрен образовательный проект 

«Московская электронная школа» (МЭШ). Осенью этого года 

«Московской электронной школе» исполняется пять лет. Введение 

образовательного проекта «Московская электронная школа» 

(МЭШ) внесло значительные преобразования в образовательное 

пространство общеобразовательных учреждений города Москвы. 

Изменения в той или иной мере затронули все предметы, 

изучаемые учениками в школе. Для дисциплин информатика и 

технология МЭШ стала дополнительным универсальным 

дидактическим ресурсом. 

Инфраструктура МЭШ позволяет полноценно и защищенно 

использовать платформу в любой точке школы на любом 

оборудование. В комплект интерактивной панели входят стилусы, 
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пульт, беспроводная клавиатура с тачпадом и трекпоинтом. К 

панели одновременно можно подключить до 5 внешних устройств, 

что позволяет использовать их в качестве информационных 

источников. Панель образовательной интернет-платформы 

реагируют на десять одновременных касаний экрана. Программная 

составляющая МЭШ отечественная. Она представлена 

общегородскими электронным журналом и дневником (ЭЖД), 

общегородской библиотекой электронных образовательных 

материалов (Библиотекой МЭШ). Есть возможность запуска 

офисного пакета приложений, а любимая учениками школьная 

зеленая доска разворачивается в режиме комментариев. В 

интерактивной панели доступны режимы работы: проводник, 

интернет (браузер), доска, электронная библиотека, интерактивный 

урок, виртуальные лаборатории. 

Электронный журнал и дневник позволяет создавать 

индивидуальные учебные планы, определять шкалу оценки 

деятельности учащихся, прикреплять в дневник и отправлять 

ученикам цифровые задания ссылкой на источник в платформе. 

Для родителей и законных представителей учащихся 

предусмотрены возможности информирования учителя и 

уведомления учителем об отсутствии ребёнка в школе, при этом 

электронные больничные подгружаются из городской базы 

автоматически. А интегрированные в систему электронные 

пропуска позволяют полностью отслеживать режим пребывания 

ребёнка в школе. 

Доступ на портал для родителей и законных представителей 

учащихся, учеников интегрирован в Госуслуги Москвы. На стадии 

апробации настройка данного функционала в Госуслугах Москвы 

для учителей. МЭШ встроен голосовой помощник. 

Образовательная траектория урока МЭШ выстраивается в 

специализированной электронной библиотеке (Библиотеке МЭШ). 

Урок создается на основе разнообразного контента Библиотеки 

МЭШ. Материалы Библиотеки МЭШ представлены 

всевозможными образовательными материалами – пособиями, 

учебниками, задачниками, электронными хрестоматиями, а также 

медиаресурсами – образовательными роликами, видео-

объяснениями учителей, предметными лабораториями и т.п. 

Представленные сценарии уроков реализуют несколько 

эффективных моделей проведения разных типов урока. Библиотека 

МЭШ позволяет как воспользоваться имеющимися, так и создать 

свой контент, поделиться ими с коллегами. Соответственно, МЭШ 
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позволяет не только качественно передать информацию ученикам, 

но и является общегородским способом обмена опытом между 

учителями. 

Из проведенного нами анализа на апрель 2021 года в 

Библиотеке МЭШ размешено более 2053714 учебных материалов. 

Это: 926 файлов, 35555 текстов, 21885 аудио, 932459 изображений, 

12 виртуальных лабораторий, 104719 видео, 2342 пособия, 245 

хрестоматийных книг, 381 учебник, 5376 материалов для 

самодиагностики, 10091 видеоуроков, 67872 теста, 676611 заданий, 

140944 приложения, 54296 сценариев урока. В рамках реализации 

предмета информатика в Библиотеке МЭШ на сегодняшний день 

доступно 215471 учебных материалов. Это: 1 файл, 3830 текстов, 

431 аудио, 121005 изображений, 4 виртуальных лаборатории, 9312 

видео, 372 пособия, 17 учебников, 162 материала для 

самодиагностики, 481 видеоуроков, 5794 теста, 60197 заданий, 8701 

приложений, 5598 сценариев урока. С пометкой о соответствии к 

предмету технология – 677434 учебных материалов. Это: 396 

текстов, 207 аудио, 41125 изображений, 4 виртуальных 

лаборатории, 4510 видео, 181 пособий, 8 учебников, 104 

видеоурока, 1614 тестов, 14557 заданий, 2771 приложений, 2349 

сценариев урока. 

Столь обширный и богатый материал возник во многом 

благодаря московским педагогам. На текущий момент более 

четырех тысячи грантов за вклад в развитие «МЭШ получило более 

2 тысяч педагогов. Библиотека МЭШ популярна и в регионах 

России. Наиболее активно Библиотеку используют в Балаково, 

Ижевске, Липецке, Шахты. 

Облачная образовательная интернет-платформа МЭШ 

позволяет ежедневно получать всем участникам образовательного 

процесса актуальную и точную информацию о расписании уроков, 

заданиях, оценках, прогнозах и возможностях учащихся. Дает 

учителям возможность использовать систему планирования, 

проведения уроков и контроля достигнутых результатов. 

В стадии внедрения новые типы контента и сервисы МЭШ: 

проекты и исследовательские задачи, виртуальные лаборатории и 

практикумы, тренажёры по функциональной грамотности, учебные 

материалы для детей с особыми образовательными потребностями. 

Нововведение усилит возможности по реализации 

лабораторных практикумов в виртуальной среде, поможет более 

тщательно готовиться к ЕГЖ и олимпиадам на базе Физикона, 

внесет шаблоны КТП по информатике с полностью готовым 
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контентом, увеличит базу задании по программированию и 

обучающего видео для самостоятельного изучения и повторения на 

базе Алгоритмике. Это будут целостные курсы по информатике для 

5-7 классов: 36иуроков на 1 курс по 1 часу в неделю, где каждый 

урок будет в себя включать 25 минут обучающее видео, 28+ 

слайдов с презентацией к урокам, 1 час тренинга для учителей по 

освоению материала, методические указания, 30+ интерактивный 

обучающих задании и тестов, 6+ заданий для домашней работы. 

На базе материалов GlobalLab появится шаблоны и 

методическая поддержка для преподавания в течение года 

проектной деятельности. Будут мероприятия для учителей, 

повышение квалификации, индивидуальные консультации, 

вебинары. Появится альтернативой обычным домашним заданиям в 

виде исследований. Будет организовано взаимодействия между 

классами и школами в рамках исследований. Будет запушен 

конструктор проектных и исследовательских заданий для 1-8 

классов для подготовки к международным исследованиям и 

реализация проектной деятельности по ФГОС. Это будет 57 

пакетов шаблонов заданий по 16 предметам. Предлагаемый 

материал позволит учащимся: сформулировать цель проекта, 

проблему, выдвинуть гипотезу, разработать анкету для проверки 

гипотезы, провести исследование, пригласить других учеников из 

своей школы или других школ Москвы к заполнению анкеты 

исследования, проанализировать результаты с помощью диаграмм 

и графиков, а также сделать вывод, организовать обсуждение 

исследования и результатов. 

Мобильное электронное образование (МЭО) даст инструмент 

реализации адаптированной программы с подготовленным 

контентом с учетом группы нозологий, появится возможность 

выдачи домашнего задания, соответствующего возможностям и 

особенностям ребенка. 

Таким образом, МЭШ динамично развивающаяся платформой 

обмена опытом между учителями и богатый дидактический ресурс 

для изучение предметов информатика и технология 

общеобразовательных учреждений города Москва. 
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