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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 89 страницах, со-

держит 13 рисунков, 72 источникf литературы, а также 1 приложение на 1 

странице. 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

BLОGGER. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены проблемы 

подготовки к итоговой аттестации по информатике по теме «Алгоритмизация 

и программирование» в условиях гуманитарной школы. Актуальность за-

ключается в требовании современного общества к изменению традиционной 

организации образовательного процесса при подготовке к итоговой аттеста-

ции в форе основного государтсвенного экзамена. 

Объект — процесс подготовки учащихся к итоговой аттестации с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. 

Предмет — дистанционные образовательные технологии как средство 

подготовки к итоговой аттестации по информатике по теме «Алгоритмизация 

и программирование». 

Цель исследования — разработать, обосновать и в ходе опытно-

поисковой работы апробировать методику внедрения дистанционных обра-

зовательных технологий при подготовке к итоговой аттестации по теме «Ал-

горитмизация и программирование». 

В соответствии с целью исследования и его гипотезой были поставле-

ны и решались следующие задачи:  

1. Изучить и проанализировать состояние исследуемой проблемы в 

психолого-педагогической и научно-методической литературе. 



 
 

2. Обосновать необходимость и целесообразность использования ди-

станционных образовательных технологий при подготовке школьников к 

итоговой аттестации по информатике. 

3. Разработать информационно-методическую модель внедрения ди-

станционных образовательных технологий по информатике при подготовке к 

итоговой аттестации. 

4. В ходе опытно-поисковой работы проверить эффективность мето-

дики внедрения дистанционных образовательных технологий по информати-

ке при подготовке к итоговой аттестации. 

Научная новизна заключается в выявлении возможностей элек-

тронного обучения при подготовке к итоговой аттестации по информатике в 

специфике гуманитарной школы; разработке информационно-методической 

модели в условиях электронного обучения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его вы-

воды направлены на повышение эффективности образовательного процесса 

при подготовке к итоговой аттестации по информатике. 

Разработан он-лайн курс по теме «Алгоритмизация и программирова-

ние». 

Методы исследования: теоретические и эмпирические. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. Первая глава «Теоретико-

методические аспекты подготовки учащихся к итоговой аттестации при реа-

лизации дистанционных образовательных технологий в школе», вторая глава 

«Информационно-методическая модель подготовки учащихся в процессе 

подготовки к итоговой аттестации по информатике при реалзиации дистан-

ционных образовательных технологий». 

Сведения об апробации. Результаты исследования отражены в 5 пуб-

ликациях в журналах и сборниках научных трудов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Образование в России, как и во всем мире, является активно развиваю-

щимся и перспективным рынком. За последние 15 лет парадигма образова-

тельного процесса в информационном обществе качественно изменилась, в 

связи с чем появилась устойчивая необходимость в модернизации образова-

тельной системы. Информационные технологии стремительно развиваются и 

проникают во все сферы профессиональной деятельности. Образование не 

стало исключением, а напротив, использует новые технологии в организации 

образовательного процесса и учебной деятельности обучающихся. Одним из 

главных элементов инновационного образования, заключающих в себе 

огромный потенциал, все чаще называют дистанционное обучение. Возника-

ет вопрос: является ли дистанционное образование самостоятельным видом 

обучения?  

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования со-

стоит в том, что важнейшей задачей образования на всех уровнях, постав-

ленной государством и отраженной в нормативных документах, является 

развитие свободной, творческой личности и формирование у обучающихся 

готовности к успешному функционированию в условиях современного пост-

индустриального, информационного общества и глобализованного мира. Од-

ним из приоритетных направлений информатизации общества является про-

цесс информатизации образования. Он предполагает использование возмож-

ностей новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), мето-

дов и средств информатики для реализации идей развивающего, личностно-

ориентированного обучения, интенсификации всех уровней учебно-

воспитательного процесса, повышение его качества и эффективности. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования обуслов-

лена тем, что активное внедрение информационных ресурсов приводит к 

необходимости пересмотра многих традиционных подходов к разработке и 
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использованию образовательных технологий. Основой данного процесса ста-

новится содержательное и технологическое обновление информационно-

образовательной среды, представляющей собой совокупность информацион-

но-образовательных ресурсов, программно-технических и коммуникацион-

ных средств, принципов их использования в образовательной деятельности. 

Совершенствование информационно-образовательной среды как средства 

дистанционного обучения позволяет обеспечить непрерывное увеличение 

знаний, способствует обновлению информационных потоков и развитию 

культуры рационального мышления. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана с 

необходимостью рассмотрения методических вопросов подготовки к итого-

вой аттестации обучающихся в рамках изучения информатики 1 час в неде-

лю. Исходя из требований стандарта основного общего образования по ин-

форматике и ИКТ, изучение информатики на базовом уровне обеспечивает 

освоение общеобразовательного минимума подготовки учащихся по инфор-

матике. Содержание практических занятий ориентировано на подготовку 

обучающихся к активному использованию компьютеров на уроках по другим 

предметам.  

Отсюда возникает ряд противоречий. 

На социально-педагогическом уровне между потребностью общества и 

государства в расширении способов и возможностей получения качественной 

подготовки к государтсвенной итоговой аттестации, в том числе и дистанци-

онно, и ограниченным внедрением дистанционного обучения в практику ос-

новного общего образования при подтоготовке к итоговой аттестации; 

На научно-теоретическом уровне между потребностью в осуществле-

нии непрерывности процесса подготовки обучающихся к итоговой аттеста-

ции и невозможностью ее обеспечения в традиционной форме организации 

обучения; 

На научно-методическом уровне между необходимостью научно-

методического и учебно-программного обеспечения дистанционного обуче-
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ния и неготовностью участников образовательного процесса к осуществле-

нию данной деятельности. 

Проблема исследования определяется несоответствие между необхо-

димостью повышения эффективности подготовки к итоговой аттестации по 

информатике для достижения современных образовательных результатов ос-

новного общего образования, с одной стороны, и недостаточной разработан-

ностью научно-методических основ внедрения и использования дистанцион-

ных образовательных технологий обучения (ДОТ) для достижения этих ре-

зультатов, с другой стороны. 

Ключевые понятия 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и пе-

дагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-

янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) представляет собой совокупность требо-

ваний, обязательных при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательными учреждениями, имеющи-

ми государственную аккредитацию. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками IX (X) и 

XI (XII) классов основных общеобразовательных программ основного обще-

го и среднего общего образования в соответствии с требованиями федераль-
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ного государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания. 

Объект — процесс подготовки учащихся к итоговой аттестации с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. 

Предмет — дистанционные образовательные технологии как средство 

подготовки к итоговой аттестации по информатике по теме «Алгоритмизация 

и программирование». 

Гипотеза: подготовка к итоговой аттестации по информатике учащих-

ся основной школы с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий будет успешной, при условии:  

• обоснования особенностей формирования самообразовательной де-

ятельности обучающихся на основе разработанной модели использования 

дистанционных образовательных технологий; при этом деятельность обуча-

ющихся представляет собой поддерживаемый учителем с помощью дистан-

ционных образовательных технологий педагогический контроль; 

• учёта психолого-педагогических условий, необходимых для успеш-

ной подготовки к итоговой аттестации учащихся с использованием дистан-

ционных образовательных технологий: 

а) опоры на устойчивую мотивацию учащихся к использованию ди-

станционных образовательных технологий в качестве вспомогательных 

средств обучения;  

б) готовности преподавателей осуществлять обучение на основе ди-

станционных образовательных технологий;  

в) информационно-коммуникационную компетентность (ИКТ) обуча-

ющихся;  

г) ИКТ компетентности учителя информатики и ИКТ;  

д) организации подготовки к итоговой аттестации учащихся на основе 

личностно-деятельностного подхода; 

• организации обучения, осуществляемой в три этапа (подготови-

тельный, процессуальный и оценочный). 



11 
 

Цель исследования — разработать, обосновать и в ходе опытно-

поисковой работы апробировать методику внедрения дистанционных обра-

зовательных технологий при подготовке к итоговой аттестации по теме «Ал-

горитмизация и программирование». 

В соответствии с целью исследования и его гипотезой были поставле-

ны и решались следующие задачи:  

1. Изучить и проанализировать состояние исследуемой проблемы в 

психолого-педагогической и научно-методической литературе. 

2. Обосновать необходимость и целесообразность использования ди-

станционных образовательных технологий при подготовке школьников к 

итоговой аттестации по информатике. 

3. Разработать информационно-методическую модель внедрения ди-

станционных образовательных технологий по информатике при подготовке к 

итоговой аттестации. 

4. В ходе опытно-поисковой работы проверить эффективность мето-

дики внедрения дистанционных образовательных технологий по информати-

ке при подготовке к итоговой аттестации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

• законы и постановления государственных органов по вопросам об-

разования и воспитания: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012г.), Национальная доктрина образования в Российской Фе-

дерации до 2025 года. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования. Федеральная целевая программа разви-

тия образования на 2016–2020 годы. Национальная образовательная инициа-

тива «Наша новая школа»;  

• теории и методики обучения информатике (С.А. Бешенков, 

Л.Л. Босова, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, Т.Б. Захарова, К.К. Колин, 

А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, В.С. Леднев, А.В. Могилев, Е.А. Ракитина, 

А.Л. Семенов, Е.К. Хеннер и др.);  
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• теоретические и практические исследования проблем дистанцион-

ной формы обучения (В. Андерсон, А.А. Андреев, А.М. Бершадский, 

Ж.Н. Зайцева, Ю.И. Капустин, Д. Киг, И.Г. Краевский, А.О. Кривошеев, 

М. Дж. Мур, Е.С. Полат, В.И.  Солдаткин, В.П. Тихомиров, И.В. Холодкова);  

• теории и практики создания и развития информационно-

образовательной среды, использования средств телекоммуникаций в обуче-

нии (С.Л. Атанасян, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, С.А. Жданов, С.В. Зен-

кина, А.А.  Кузнецов, А.С. Лесневский, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, М.А. Сур-

хаев, А.Ю. Уваров и др.). 

• При решении поставленных задач и проверке гипотезы использо-

вался комплекс дополняющих друг друга методов исследования:  

• теоретические: анализ философской, педагогической, психологиче-

ской и научно-методической литературы; моделирование педагогической де-

ятельности учителей с использованием ДОТ в учебном процессе;  

• эмпирические: сравнительно-сопоставительный анализ отечествен-

ного и зарубежного опыта деятельности преподавателей с использованием 

ДОТ; социологические методы исследования (наблюдения, опросы, анкети-

рование, метод экспертных оценок); статистические методы обработки ре-

зультатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Поставлена и решена задача разработки технологии дистанцион-

ного обучения информатике в условиях гуманитарной школы на основе ин-

формационно-методической модели, учитывающей специфику учебного 

предмета. 

2. Разработан и внедрен дистанционный курс по подготовке к ито-

говой аттестации по информатике, используемый в образовательном процес-

се. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

информационно-методической модели применения дистанционной формы 
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обучения на занятиях по информатике при подготовки к итоговой аттеста-

ции, на средней ступени школьного образования в условиях информационно-

образовательной среды, построенной с учётом особенностей образовательно-

го процесса данной ступени для обеспечения нового качества образования, 

соответствующего запросам современного общества. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке ди-

станционного курса в веб–сервисе Blоgger, включающего теоретический ма-

териал и практические задания при подготовке к итоговой аттестации по ин-

форматике по теме «Алгоритмизация и программирование» для обучающих-

ся основной школы. Результаты исследования могут быть использованы для 

обогащения и усовершенствования существующих методик обучения ин-

форматике. 

Сведения об апробации. Исследование проводилось на базе муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения (МАОУ) гимназии 

№ 99 (г.Екатеринбург). Основу опытно-поисковой работы составила педаго-

гическая деятельность автора в качестве учителя информатики в гимназии. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ 

1.1 Педагогические условия подготовки педагогов к реализации 

дистанционных образовательных технологий в процессе подготовки 

учащихся к итоговой аттестации  

Успешность профессиональной деятельности педагога зависит от 

уровня овладения специальными знаниями и технологиями, от его способно-

стей, мотивационно-ценностной сферы личности, что является важными пе-

дагогическими составляющими компетентности.  

Педагогические условия должны быть направлены на решение про-

блем, возникающих при осуществлении целостного педагогического процес-

са, поэтому для начала рассмотрим понятие «педагогические условия». Су-

ществуют несколько толкований этого понятия, рассмотренные например в 

трудах В.И. Андреева [2], М.В. Зверевой [3], Н.В. Ипполитовой [26], 

А.Я. Найна [50], Н.М. Яковлевой [16], и других. 

Рассматривая данное понятие, ученые придерживаются нескольких по-

зиций. Для некоторых педагогические условия есть совокупность каких-либо 

мер педагогического воздействия и возможностей материально-

пространственной среды (В.И. Андреев [2], А.Я. Найн [50], 

Н.М. Яковлева [16]): — комплекс мер, содержание, методы (приемы) и орга-

низационные формы обучения и воспитания — совокупность объективных 

возможностей содержания, форм, методов, средств и материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных задач. 

Вторую позицию занимают исследователи, связывающие педагогиче-

ские условия с конструированием педагогической системы, в которой они 
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выступают одним из компонентов (Н.В. Ипполитова [26]). Педагогические 

условия с этой точки зрения — компонент педагогической системы, отража-

ющий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие личностного ас-

пекта субъектов образовательного процесса) и внешних (содействующий ре-

ализации процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её 

эффективное функционирование и дальнейшее развитие. 

Педагогические условия могут выступать и как содержательная харак-

теристика одного из компонентов педагогической системы, в качестве кото-

рого выступают содержание, организационные формы, средства обучения и 

характер взаимоотношений между учителем и учениками [6]. 

Для ученых, занимающих третью позицию, педагогические условия — 

планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей 

образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости 

результатов научно-педагогического исследования. Анализ мнений различ-

ных ученых позволяет сформулировать несколько утверждений: 

1. Условия являются составным элементом педагогической системы.  

2. Педагогические условия отражают возможности образовательной и 

материально-пространственной среды и могут положительно или отрица-

тельно воздействовать на ее функционирование.  

3. В структуре педагогических условий присутствуют как внутренние, 

так и внешние элементы. 

4. Реализация корректно выбранных педагогических условий обеспе-

чивает эффективность функционирования педагогической системы.  

Следовательно, педагогические условия могут рассматриваться как 

компонент педагогической системы, который отражает возможности образо-

вательной и материально-пространственной среды, и обеспечивает её эффек-

тивное функционирование и развитие.  

Для эффективного овладения студентами ИКТ компетенциями, в част-

ности в области мультимедийных и интерактивных технологий, необходимо 

создать соответствующие педагогические условия, которые складываются из 
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нескольких компонентов. Во-первых, это условия организационно-

педагогические, то есть позволяющие непосредственно организовать процесс 

обучения. Сюда входит программная документация, прочие документы, спо-

собствующие организации учебного процесса и учебно-методическая доку-

ментация, совокупность регламентированного содержания, форм и методов 

обучения. 

Ко второй группе относятся психолого-педагогические условия. В 

первую очередь, это мотивация обучающихся. Повышению мотивации спо-

собствует выполнение реальных проектов на интересующую студентов тему, 

разработка компьютерного сопровождения реальных учебных тем по пред-

метной области, что позволяет развить межпредметные связи и повысить за-

интересованность. Последующая публичная защита проектов так же способ-

ствует более высокому качеству выполнения работы и повышению мотива-

ции.  

Комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффективность 

применения современных обучающих технологий, заключается в: 

• мотивации преподавателей к использованию интерактивных и 

мультимедийных средств в учебном процессе; 

• наличии у преподавателя достаточных компетенций в соответству-

ющей области; 

• организации процесса использования средств ИКТ; 

• достаточной компьютерной грамотности обучающихся; 

• наличии программной и методической документации.  
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1.1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения в части реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования 

Среди нормативных документов, определяющих преподавание инфор-

матики можно назвать следующие: 

1. Закон РоссийскойФедерации «Об образовании» как основопола-

гающий нормативный документ в области образования. 

2. Государственный образовательный стандарт, содержащий нор-

мы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основ-

ных образовательных программ общего образования, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образова-

тельных учреждений, а также основные требования к обеспечению образова-

тельного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-

лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению). 

Назначением государственного стандарта общего образования является 

обеспечение: 

• равных возможностей для всех граждан в получении качественного 

образования;  

• единства образовательного пространства в Российской Федерации;  

• защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического 

и физического здоровья; 

• преемственности образовательных программ на разных ступенях 

общего образования, возможности получения профессионального образова-

ния; 

• социальной защищенности обучающихся; 

• социальной и профессиональной защищенности педагогических ра-

ботников; 
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• прав граждан на получение полной и достоверной информации о 

государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования и 

уровню подготовки выпускников образовательных учреждений; 

• основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на 

предоставление услуг в области общего образования, а также для разграни-

чения образовательных услуг в сфере общего образования, финансируемых 

за счет средств бюджета и за счет средств потребителя, и для определения 

требований к образовательным учреждениям, реализующим государствен-

ный стандарт общего образования. Государство гарантирует общедоступ-

ность и бесплатность общего образования в образовательных учреждениях в 

пределах, определяемых государственным стандартом общего образования. 

Государственный стандарт основного общего образования включает 

три компонента:  

• федеральный компонент устанавливается Российской Федерацией и 

определяет норматив, соблюдение которого обеспечивает единство образова-

тельного пространства России, т.е. инвариантную часть содержания образо-

вания (обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм); 

• региональный (национально-региональный) компонент устанавли-

вается субъектом Российской Федерации и содержит нормативы в области 

ряда дисциплин, имеющих отношение к компетенции регионов и учрежде-

ний образования;  

• компонент образовательного учреждения самостоятельно устанав-

ливается образовательным учреждением и отражает его специфику и направ-

ленность.  

Нормативные документы по преподаванию информатики Федеральный 

орган управления образованием разрабатывает и утверждает на основе феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования со-
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путствующие нормативные акты и документы, обеспечивающие его реализа-

цию:  

• федеральный базисный учебный план, устанавливающий нормати-

вы учебного времени на освоение учебных предметов федерального компо-

нента по ступеням образования и учебным годам, а также объемы региональ-

ного (национально-регионального) компонента государственного стандарта 

общего образования и компонента образовательного учреждения;  

• примерные программы по учебным предметам федерального ком-

понента;  

• контрольно-измерительные материалы для государственной (итого-

вой) аттестации выпускников на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования по учебным предметам федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования;  

• критерии присвоения грифов, допускающих или рекомендующих 

использование учебной литературы по предметам федерального компонента 

в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.  

Таким образом, государственный стандарт основного общего образо-

вания является основой:  

• разработки федерального базисного учебного плана, общеобразова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, базисных учебных планов субъектов Российской 

Федерации, учебных планов образовательных учреждений, примерных про-

грамм по учебным предметам;  

• объективной оценки уровня подготовки выпускников общеобразо-

вательных учреждений;  

• объективной оценки деятельности общеобразовательных учрежде-

нии; 
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• определения объема бюджетного финансирования общеобразова-

тельных услуг, оказание которых гражданам на безвозмездной основе гаран-

тируется государством на всей территории Российской Федерации;  

• установления федеральных требований к образовательным учре-

ждениям в части оснащенности учебного процесса, оборудования учебных 

помещений.  

3. Базисный учебный план (БУП) как основной государственный 

нормативный документ, являющийся составной частью государственного 

стандарта и служащий основой для разработки учебных планов конкретного 

образовательного учреждения и исходным документом для его финансирова-

ния.  

4. Учебный план образовательного учреждения, разрабатываемый 

на основе БУП и включающий, как стандарт, так и федеральный, националь-

но-региональный и школьный компоненты. 

5. Учебная программа — нормативный документ, раскрывающий 

содержание знаний, умений и навыков по учебному предмету, логику изуче-

ния основных мировоззренческих идей с указанием последовательности тем, 

вопросов и общей дозировки времени на их изучение.  

6. Приказы, распоряжения, методические письма и т.п., издавае-

мые федеральными и региональными органами управления образованием.  

Кроме нормативных документов, Министерство образования и науки 

(Федеральное агентство по образованию), региональные и местные органы 

управления образованием, учреждения повышения квалификации работни-

ков образования разрабатывают рекомендательные документы, такие как 

примерные учебные программы; вопросы, билеты и тесты для оценки и кон-

троля уровня подготовленности учащихся и другие документы. Они могут 

быть использованы полностью или переработаны, так как не являются обяза-

тельными.  
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1.1.2 Подготовка к итоговой аттестации по информатике: 

проблемы и решение 

Одной из составляющих успешности учителя является успех его уче-

ников. В настоящий момент главным результатом учительского труда многие 

считают успешность выпускников во время проведения итоговой государ-

ственной аттестации (ИГА). 

Большинство общеобразовательных учреждений отводят на изучение 

информатики в старших классах один час в неделю, ориентируясь на изуче-

ние базового уровня. Исходя из требований стандарта основного общего об-

разования по информатике и ИКТ, изучение предмета информатика на базо-

вом уровне обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

информатике. Он предназначен для общеобразовательных учебных заведе-

ний, оснащенных кабинетами вычислительной техники, в которых на каждом 

уроке информатики будут организовываться практические занятия учащихся 

на компьютерах. 

Содержание практических занятий направлено на подготовку учащихся 

к активному использованию компьютеров на уроках по другим предметам. 

Базовый курс информатики призван обеспечить достаточно полный объем 

фундаментальных знаний в области информатики, развитие мышления, по-

знавательной и творческой способностей школьников, формирование пони-

мания ими роли информатики в жизни информационного общества и разви-

тии общечеловеческой культуры, формирование научных взглядов на приро-

ду, социально значимых ориентаций, обусловливающих отношение человека 

к миру, систему ценностей, навыков творческого применения знаний в реше-

нии проблем [5]. Соответственно в рамках основного курса качественно под-

готовить учащихся к итоговой аттестации по информатике невозможно. 

Для того чтобы подготовить учащихся к экзамену необходим углуб-

ленный уровень изучения предмета, который подразумевает 3–4 часа изуче-

ния информатики и ИКТ в неделю. 
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Достаточное количество часов на изучение предмета дает возможность 

осуществлять подготовку учащихся в рамках основного школьного ресурса. 

Таким образом, встает очень актуальный вопрос для всех учителей 

школ, преподающих информатику и ИКТ на базовом уровне: каким образом 

учащиеся могут получить учебный материал, необходимый для успешного 

прохождения итоговой аттестации по информатике и ИКТ и где найти время 

для подготовки выпускников к экзамену? 

Существует несколько путей решения данной проблемы. 

Во-первых, применение электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. В Федеральном законе от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 16 ФЗ говорится о том, что 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе при-

менять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования [69]. Электронное обучение позволит максимально 

предоставить учебный материал учащимся для самостоятельного изучения с 

использованием современных электронных средств, коммуникативных си-

стем, с использованием учебно-методических пособий, способствующих са-

мообучению и самоконтролю знаний. 

На данный момент в МАОУ гимназии № 99 произведен процесс ча-

стичного внедрения электронного обучения в образовательный процесс. Од-

нако сам процесс идет очень медленно в связи со следующими проблемами: 

• отсутствие внутренней нормативно-правовой базы, необходимой 

для организации электронного обучения в школе; 

• отсутствие учебно-методической документации, необходимой для 

организации электронного обучения в школе. 

На сегодняшний день единственным средством, используемым для ор-

ганизации электронного обучения в гимназии является единая образователь-
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ная сеть России Дневник.ру. Базовый функционал Дневник.ру бесплатный 

для всех участников образовательного процесса. Пользователям доступны 

электронный классный журнал, электронный дневник учащегося, медиатека, 

библиотека образовательной литературы, онлайн–тренинг тестирования ЕГЭ 

и ОГЭ, возможность пройти вступительные олимпиады в крупнейшие ВУЗы 

России [1]. Благодаря данной сети появилась возможность общения учащих-

ся с учителем вне гимназии, проводить учителем промежуточный, текущий и 

итоговый контроль, выкладывать материалы для обучаемого, необходимые 

для подготовки к занятиям. Однако функционал сети для электронного обу-

чения в школе во многом ограничен. 

Второй вариант — разработка элективного курса, который позволит 

раскрыть их склонности и способности, компенсировать ограниченные воз-

можности базового курса информатики и ИКТ для подготовки к итоговой ат-

тестации. 

Элективные курсы имеют очень широкий спектр функций и задач: 

• обеспечивают повышенный уровень освоения информатики и ИКТ 

или его раздела; 

• служат освоению смежных учебных предметов на междисципли-

нарной основе; 

• обеспечивают более высокий уровень освоения предмета; 

• служат формированию умений и способов деятельности для реше-

ния практически значимых задач; 

• обеспечивают непрерывность профориентационной работы; 

• служат осознанию возможностей и способов реализации выбранно-

го жизненного пути; 

• способствуют удовлетворению познавательных интересов, реше-

нию жизненно важных проблем [3]. 

В МАОУ гимназии № 99 учащиеся изучают информатику и ИКТ один 

час в неделю. При подготовке к итоговой аттестации по информатике и ИКТ 
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разработаны элективные курсы, которые являются незаменимой частью под-

готовки к экзамену. На курсах рассматривается большое количество матери-

ала, который не изучается в пределах базового уровня, учащиеся рассматри-

вают примерные контрольно-измерительные материалы, решают демонстра-

ционные варианты экзамена или тематические тесты. 

Применение элективных курсов в образовательном процессе очень 

важно при подготовке к итоговой аттестации по тем предметам, которые 

учащиеся выбирают для сдачи в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий и применение электронного обучения расширяет возможности образова-

тельного процесса и дает возможность всестороннего развития обучающихся 

в школе [65].  

1.1.3 Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательной практике при подготовке к итоговой аттестации по 

информатике 

Одним из важнейших стратегических направлений модернизации рос-

сийского образования является внедрение в учебный процесс средств ин-

формационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих условия 

для становления образования нового типа, отвечающего потребностям разви-

тия и саморазвития личности в новой социокультурной ситуации. 

Во ФГОС основного общего образования особая роль отводится лич-

ностным образовательным результатам выпускника школы. 

К ним относятся: 

• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе 

критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на 

смысл и ценности жизни; 
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• владения навыками соотношения получаемой информации с приня-

тыми в обществе моделями, например, морально-этическими нормами, кри-

тическая оценка информации в средствах массовой информации; 

• умения создавать и поддерживать индивидуальную информацион-

ную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информа-

ционную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

Применение средств ИКТ в школе позволяет экономить время на уро-

ке, активизировать познавательную деятельность; дает возможность форми-

ровать коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся, 

так как ученики становится активными участниками урока [68]. 

При подготовке к итоговой аттестации по информатике в основной 

школе используется достаточно большое количество электронных образова-

тельных ресурсов. Хотелось бы отметить самые используемые среди них. 

Сайт Константина Полякова «Преподавание, наука, жизнь». Ресурс 

содержит большую методическую копилку материалов, посвященных препо-

даванию информатики, начиная от образовательных учреждениях основного 

общего образования, заканчивая высшим образованием. Можно также отме-

тить, что данный ресурс является самым полным и популярным ресурсом для 

подготовки выпускников школ к единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

по информатике. На нем выложены подробные объяснения всех заданий, 

включенных в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике, 

тренировочные задания. Кроме этого база таких заданий очень часто попол-

няется. На сегодняшний момент на сайте Константина Полякова был добав-

лен раздел «Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ)», что 

значительно увеличило востребованность данного сайта. Данный сайт явля-

ется большой помощью при подготовке к итоговой аттестации, как у обуча-

ющихся, так и учителей [47]. 

Благотворительный образовательный портал Дмитрия Гущина «Сдам 

ГИА» является дистанционной обучающей системой для подготовки к итого-
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вой аттестации. Сайт содержит материалы, которые могут быть полезны уче-

нику, учителю, родителю, эксперту ЕГЭ и ОГЭ. На портале размещены обу-

чающие материалы по всем предметам школьного цикла. Используя матери-

алы сайта, учитель может компоновать задания для самостоятельных работ, 

учащиеся могут самостоятельно осуществлять подготовку к итоговой атте-

стации по любому предмету из школьного курса [56]. 

Электронные приложения к учебникам информатики Босовой Людми-

лы Леонидовны от издательства Бином являются незаменимым помощни-

ком в течение изучения информатики, начиная с 6 класса. Электронное при-

ложение представляет собой набор электронных образовательных ресурсов, 

предназначенных для совместного использования с учебником. Все ресурсы 

(презентации, плакаты, тексты, тесты, файлы-заготовки и пр.) структуриро-

ваны в соответствии с оглавлением учебника. Кроме того, в электронное 

приложение включены ссылки на ресурсы федеральных образовательных 

порталов и свободное программное обеспечение, которые могут быть полез-

ны при изучении курса информатики [8]. 

Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия» увле-

кается разработкой интерактивных книг по различным тематикам, связанным 

с информационными технологиями. Одной из подобных книг является «Азы 

информатики». «Азы информатики» — это гипертекстовая мультимедийная 

страна, в которой познавательное чтение сочетается с работой на многочис-

ленных тренажерах, исполнителях, испытателях и конструкторах; сопровож-

дается экзаменовкой и тестированием в зачетных классах, и все это — в рам-

ках одного гипертекстового продукта, работающего в браузере. «Азы инфор-

матики» предлагают обучающемуся и педагогу наиболее комфортные ресур-

сы для реализации поставленной педагогической задачи, делает обучение бо-

лее результативным, интересным и контролируемым [49, 66]. 

Таким образом, с введением новых законов ФГОС, в школе появилась 

новизна современного урока. Перед каждым педагогом встает задача не 

только дать детям знания, но и научить своих учеников искать их и осваивать 
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самостоятельно. Именно сейчас необходимо усилить мотивацию ученика к 

познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные заня-

тия — необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной ин-

формации и навыки ее применения в реальной жизни. 

Термин «электронное обучение» появился в России сравнительно не-

давно. Он объединяет ряд инноваций в сфере применения современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовании, таких как ком-

пьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на 

основе веб-технологий, он-лайн обучение, и т.п. Постепенно этот термин вы-

теснил широко известный термин «дистанционное обучение» (ДО). Связано 

это с применением информационно-коммуникационных технологий 

в современных системах дистанционного обучения и с широким внедрением 

этих технологий в образовательный процесс.  

Так в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», который вступил в силу 1 сентября 2013, в статье 

16 статья «Реализация образовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий» закона об об-

разовании в Российской Федерации закрепляет следующее понятие: элек-

тронное обучение — организация образовательной деятельности с примене-

нием содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информа-

ционных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, передачу по линиям связи указанной инфор-

мации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников [69]. 

Таким образом, стираются грани между обучением на расстоянии 

и непосредственно внутри образовательного учреждения. Это объединение 

дистанционной и традиционной форм учебного процесса на основе ИКТ 

и отражает термин «электронное обучение» (ЭО). 
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Определение специалистов ЮНЕСКО: «e-Learning — обучение с помо-

щью Интернет и мультимедиа». 

К электронному обучению относится: 

• самостоятельная работа с электронными материалами, с использо-

ванием персонального компьютера, карманными персональными компьюте-

рами, мобильного телефона, DVD-проигрывателя, телевизора; 

• получение консультаций, советов, оценок у удаленного (территори-

ально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного взаимодей-

ствия; 

• создание распределенного сообщества пользователей (социальных 

сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность; 

• своевременная круглосуточная доставка электронных учебных ма-

териалов; стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и 

технологии, дистанционные средства обучения; 

• формирование и повышение информационной культуры у всех ру-

ководителей предприятий и подразделений и овладение ими современными 

информационными технологиями, повышение эффективности своей обычной 

деятельности; 

• освоение и популяризация инновационных педагогических техно-

логий, передача их преподавателям; 

• возможность развивать учебные веб-ресурсы; 

• возможность в любое время и в любом месте получить современ-

ные знания, находящиеся в любой доступной точке мира; 

• доступность высшего образования лицам с особенностями психо-

физического развития. 
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1.2 Дистанционное образовательные технологии обучения как 

современная образовательная тенденция развития образования 

B современных реалиях стремительно развивающихся информацион-

ных технологий стало возможным дистанционное образование приобретаю-

щее все большую актуальность. В системе обучения школьников осуществ-

ляются различные подходы для достижения качественного результата, это: 

проведение уроков при помощи современных технологий, где используются 

эффективные приемы и методы, реализация дополнительного образования, 

что является неотъемлемым аспектом непрерывного образования, использо-

вание инклюзивного обучения, а также использование системы дистанцион-

ного обучения. 

Современные средства телекоммуникаций в дистанционном образова-

нии обеспечивают интерактивный способ обучения. Учащемуся представля-

ется возможность оперативной связи, а преподавателю — возможность опе-

ративно реагировать на запросы ученика, контролировать и корректировать 

его работу. 

Для организации качественной подготовки учащегося, в урочное и вне-

урочное время, дистанционное обучение может проявляться в различных его 

формах, например: 

1. Специализированный Web–сайт или интернет-страница — где рас-

полагаются разработанные задания, регистрация в системе, условия и прави-

ла обучения, виртуальные лабораторные работы и практикумы, а также мно-

гое другое. 

2. Сетевое сообщество для учащихся в виде интернет страницы — где 

учащиеся обмениваются мнениями, знаниями, материалом или вместе нахо-

дят способ решения заданий. 

3. Социальные сети, в которой для учащихся учитель в реальном вре-

мени может проводить опрос и организовывать видео онлайн уроки. 
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4. Файловые видео сервисы — при помощи, которых учащиеся, с лю-

бого компьютера зайдя на этот сайт, могут просматривать в реальном време-

ни видео лекции и письменно отвечать во встроенном чате. 

5. Учебник формата SCОRM — которые размещаются в сети интернет 

в виде сайта, где учащиеся после регистрации открывают необходимый ма-

териал и выполняют задания. 

6. Электронная почта (E-mail) — создается специальный почтовый 

ящик для рассылки заданий и приема ответов [54]. 

В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в дистан-

ционном обучении открывается возможность индивидуализировать процесс 

обучения. Преподаватель в зависимости от успехов ученика может приме-

нять гибкую, индивидуальную методику обучения, предлагать ему дополни-

тельные, ориентированные на ученика блоки учебных материалов, ссылки на 

информационные ресурсы. 

Исходя из вышесказанного можно выделить положительные черты 

данной формы обучения: 

• к работе привлекаются в равных долях преподаватели школы и ву-

за; 

• наличие контакта «человек–человек» (учитываются психологиче-

ские особенности каждого человека и группы в целом); 

• быстрота реагирования на возникающие в процессе обучения про-

блемы; 

• возможность индивидуального подхода к обучению. 

Однако, помимо положительных моментов, выделяются и негативные. 

Это, прежде всего, временные, финансовые, материальные и интеллектуаль-

ные затраты. 

Дистанционное образование, несомненно, имеет свои преимущества 

перед традиционными формами обучения. Оно решает психологические про-

блемы учащегося, снимает временные и пространственные ограничения, 
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проблемы удалённости от квалифицированных учебных заведений, помогает 

учиться людям с физическими недостатками, имеющими индивидуальные 

черты и неординарные особенности, расширяет коммуникативную сферу 

учеников и педагогов.  

1.2.1 История дистанционного обучения 

История дистанционного обучения насчитывает полтора века, начиная 

с 1960 года. Это конечно было не дистанционного обучение, которое мы зна-

ем сегодня. Это была система, в которой студенты и преподаватели в Уни-

верситете штата Иллинойс в Урбана–Шампейн могли взаимодействовать 

друг с другом. Студенты могли прочитать необходимый материал и общаться 

с учителями, которые могли контролировать прогресс студентов. 

Следующий этап истории дистанционного обучения начинается с нача-

ла 80-х годов прошлого века, когда начали появляться разнообразные авто-

матизированные обучающие системы (АОС). Возможности АОС были 

крайне ограничены. Однако, некоторые АОС приносили весьма ощутимую 

пользу, не смотря на свои ограниченные возможности. 

Новый этап в истории дистанционного обучения наступил, когда ши-

рокое распространение получили персональные компьютеры, снабженные 

графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающим воспроизве-

дение мультимедийных данных в различных форматах. Использование муль-

тимедийных возможностей персональных компьютеров позволило значи-

тельно расширить применение компьютерных обучающих систем. Техноло-

гии обучения второго поколения получили название — Cоmputer Based 

Training (CBT) — компьютерное обучение. 

Современный этап истории дистанционного обучения наступил с появ-

лением глобальной сети Интернет. Прикладные сервисы сети Интернет и 

возможность предоставления доступа к учебному контенту практически из 
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любой точки мира позволили сделать серьезный рывок в развитии использо-

вания информационных технологий в образовательной сфере. С этого мо-

мента начинается использование термина «Дистанционное обучение» [27]. 

В английском языке большее распространение получил термин e-

Learning — «электронное обучение» (по аналогии с e-Cоmmerce — «элек-

тронная коммерция» и e-Business — «электронный бизнес»). 

Благодаря широкому использованию мультимедийных и интернет-

технологий эффективность обучения, проводимого в дистанционной форме, 

не только сравнялась с эффективностью обучения, проводимого в традици-

онной очной форме, но и во многих случаях превысила ее, что привело к 

быстрому расширению применения технологий дистанционного обучения. 

Широкое использование технологий дистанционного обучения в свою оче-

редь привело к появлению и широкому распространению термина «дистан-

ционное образование». 

Наступление следующего этапа в истории дистанционного обучения 

можно ожидать, как и в предыдущих случаях, в случае появление принципи-

ально новых технологий и сервисов в сфере информационных технологий. 

Судя по всему, наиболее вероятным кандидатом на роль локомотива в сфере 

технологий дистанционного обучения является искусственный интеллект. 

Применение искусственного интеллекта позволит значительно изменить тех-

нологии дистанционного обучения и вывести историю дистанционного обу-

чения на новый этап, возможности которого будут безграничны [34]. 

Средства дистанционного обучения 

Несмотря на то, что история дистанционного обучения насчитывает не 

так много лет, уже накоплено большое количество средств, которые могут 

быть использованы при проведении дистанционного обучения. 

Система дистанционного обучения (СДО) 

Для построения дистанционного обучения необходимо внедре-

ние системы дистанционного обучения, которая обеспечит предоставление 
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необходимых для организации и проведения обучения сервисов. Современ-

ные системы дистанционного обучения обеспечивают: 

• централизованное автоматизированное управление обучением; 

• быстрое и эффективное размещение и предоставление учебного 

контента обучаемым; 

• единую платформу для решения основных задач в рамках планиро-

вания, проведения и управления всеми учебными мероприятиями в органи-

зации; 

• поддержку современных стандартов в сфере технологий дистанци-

онного обучения; 

• персонализацию учебного контента и возможность его многократ-

ного использования; 

• широкий диапазон средств организации взаимодействия между 

всеми участниками учебного процесса. 

Дистанционные курсы 

Основным средством (не всегда обязательным), используемым при 

проведении дистанционного обучения, является дистанционный курс, рабо-

тая с которым учащиеся получают знания и приобретают необходимые им 

навыки и умения. Остальные средства, используемые в дистанционном обу-

чении, обычно применяются совместно с дистанционными курсами. Отдель-

ное их использование значительно снижает их эффективность. 

Дистанционный курс может содержать большой диапазон элементов: 

• информационные слайды; 

• симуляции работы с программным обеспечением; 

• интерактивные тренажеры; 

• тесты; 

• ролевые упражнения; 

• и т.д. 
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Помимо различных элементов, включаемых в дистанционный курс с 

целью предоставления обучаемым знаний, а также развития необходимых им 

навыков и умений, дистанционный курс включает информацию, как с его 

помощью должно проводиться дистанционное обучение. В большинстве слу-

чаев дистанционный курс включает в себя правила, определяющие, как слу-

шатель переходит от раздела к разделу дистанционного курса при прохожде-

нии дистанционного обучения. Очень часто перечень таких правил называют 

траекторией дистанционного обучения. 

Одной из важнейших характеристик дистанционного курса является 

его соответствие современным стандартам в сфере дистанционного обуче-

ния. Наиболее распространенным стандартом в сфере дистанционного обу-

чения на сегодняшний день является — SCОRM. 

Организация взаимодействия 

Важнейшей задачей, стоящей при проведении дистанционного обуче-

ния, является организация взаимодействия между учащимися и преподавате-

лями. Существует большой набор средств, которые могут быть использованы 

для решения этой задачи. 

Наиболее широкое распространение получили следующие: 

• электронная почта; 

• чат; 

• форум; 

• блог; 

• видео- и аудиоконференции. 

Аудио- и видеоконференции часто используются при проведении се-

минаров на которых освещаются небольшие отдельные темы. Такие семина-

ры крайне эффективны при использовании их для обучения хорошо подго-

товленных специалистов, для которых необходимо осветить новый или вы-

зывающий у них затруднение вопрос. 
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Виртуальная классная комната 

Для проведения дистанционного обучения по сложным и объемным 

дисциплинам в дистанционном обучении было создано мощнейшее средство 

— виртуальная классная комната. Использование виртуальной классной 

комнаты при проведении дистанционного обучения позволяет полностью 

воспроизвести обучение аналогичное обучению в обычном классе. 

Обучаемые могут: 

• говорить друг с другом; 

• видеть друг друга; 

• писать друг другу; 

• писать на виртуальной доске, которую видят все учащиеся и препо-

даватель; 

• предоставлять доступ к своим материалам; 

• работать с программными продуктами, установленными на рабочем 

месте другого пользователя; 

• и т.д. 

Электронные библиотеки 

Помимо дистанционных курсов обучаемым часто необходимы допол-

нительные материалы, которые они могут использовать во время дистанци-

онного обучения. Для упрощения доступа к материалам, формирования эф-

фективного поиска, слушателям во время дистанционного обучения предо-

ставляется доступ к электронным библиотекам. В том числе, при проведении 

дистанционного обучения, слушателям часто предоставляют доступ к элек-

тронным библиотекам нормативно-справочной информации. 

Технологии Web 2.0 

Сейчас все большую популярность при построении дистанционного 

обучения получают инструменты Web 2.0. Особенностью Web 2.0 является 

принцип привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке 

контента. Примером является всемирная виртуальная энциклопедия — Ви-
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кипедия. Применение технологий Web 2.0 может быть довольно разнообраз-

ным. Например, слушатели дистанционного обучения могут совместно вы-

полнять задания. В этом случае итоговая оценка выставляется на основании 

измерения активности слушателя. 

Автономное обучение 

Одним из препятствий развития дистанционного обучения является от-

сутствие хороших каналов связи в регионах. Это в первую очередь сказыва-

ется на дистанционном обучении, в рамках которого используются средства 

оnline общения. Однако, при дистанционном обучении, проводимом с ис-

пользованием дистанционных курсов, эта проблема также стоит достаточно 

остро. 

Для решения проблемы отсутствия хороших каналов связи при прове-

дении дистанционного обучения учебный контент (дистанционные курсы) 

доставляется слушателю на носителях информации (например, CD-RОM). 

При проведении дистанционного обучения в этом случае в основном исполь-

зуется две модели. В рамках первой модели учебный контент хранится у 

слушателя дистанционного обучения локально, а обмен с системой дистан-

ционного обучения посредством сети Интернет осуществляется только ин-

формацией, касающейся результатов обучения. В случае использования вто-

рой модели слушатель дистанционного обучения в принципе не имеет связи 

с системой дистанционного обучения. Результаты обучения отправляются 

слушателем вручную с использование электронной почты. Чтобы слушатель 

не мог внести изменения в результат дистанционного обучения, он ему в яв-

ном виде не предоставляется, осуществляется шифрование [34]. 

1.2.2 Особенности применения дистанционных образовательных 

технологий в школе 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) давно переста-

ли быть чем-то новым и экзотическим в учебном процессе. Все общеобразо-
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вательные учреждения хорошо оснащены компьютерами, проекторами, ин-

терактивными досками и возможностью использовать все преимущества 

коммуникационных технологий — веб–сайты и порталы школ, университе-

тов, технических школ и других учебных заведений, использование облач-

ных технологий и Web 2.0, электронные дневники и другие средства сетевого 

взаимодействия. 

Для возможности эффективного использования всего разнообразия 

ИКТ в учебном процессе педагоги должны быть подготовлены к этому про-

цессу и обладать соответствующими компетенциями. 

Возможность использования ИКТ в образовательном процессе доста-

точно велика, все зависит от используемых методов обучения. Остановимся 

на обучении с использованием интерактивных технологий.  

Использование интерактивных технологий в образовательном процессе 

может означать и использование готового педагогического программного 

обеспечения, и собственное создание. Для эффективного создания интерак-

тивных средств обучения необходимо ознакомиться с использованием гото-

вых разработок, изучить их версии, научиться выполнять экспертизу, позво-

ляющую оценить возможность использования программного продукта на 

конкретном образовательном процессе. Использование интерактивных про-

грамм в ходе обучения позволяет разнообразить образовательный процесс, 

как молодому учителю, так и учителю стажеру. 

Педагог, применяя интерактивные средства обучения в учебном про-

цессе, получает возможность:  

• воплотить различные методы обучения одновременно для разных 

категорий учащихся, индивидуализируя таким образом процесс обучения;  

• значительно сократить объем излагаемого материала путем исполь-

зования демонстрационного моделирования, демонстрационных эксперимен-

тов, компьютерного прогнозирования;  

• использовать компьютер в качестве тренажера, отрабатывая разно-

образные навыки и умения личных обучаемых в необходимых количествах;  
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• контролировать уровень усвоения знаний, используя любые виды 

контроля — входной контроль, текущий, итоговый с любой периодичностью;  

• протоколировать историю обучения каждого обучающегося, вести 

и обрабатывать статистические данные, с целью более точного и достоверно-

го осуществления управления познавательной деятельностью;  

• минимизировать количество рутиной работы с целью высвобожде-

ния времени для индивидуальной работы с учащимися и творческой работы;  

• обеспечить более эффективную, контролируемую и управляемую 

самостоятельную работу учащихся. 

Обучающийся приобретает возможность: 

• работать в выбранном для него темпе;  

• выбирать уровень сложности подачи материала, который соответ-

ствует его уровню, возрастным и психофизическим характеристикам;  

• возвращаться к пройденному материалу, получать необходимые 

консультации, прерывать процесс обучения в произвольном месте с после-

дующим продолжением с того же места;  

• управлять объектами, действиями, процессами и наблюдать резуль-

таты изменения управляющих воздействий;  

• проще преодолевать барьеры психоэмоционального характера 

(несмелость, робость, нерешительность, боязнь насмешек) вследствие опре-

деленной анонимности контакта с электронно-вычислительной машиной 

(ЭВМ);  

• отрабатывать необходимые умения и навыки до той степени подго-

товленности, которая необходима для решения задач. 

Виды технологий для преподавателя информатики: 

1. Блоги учителей и преподавателей. 

2. Технология Wiki: Вики-страницы и учебники. 

3. Подкасты. 

4. Сервисы закладок. 
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5. Персональные сайты и портфолио. 

6. Системы электронного обучения. 

7. Системы создания электронных курсов. 

8. Системы создания и публикации презентаций. 

9. Системы создания онлайн тестирования. 

10. Сервисы для конструирования web–сайтов. 

11. Ресурсы публикации видео–материалов (видеохостинги). 

12. Онлайн энциклопедии. 

13. Конкурсные и олимпиадные ресурсы. 

14. Сайты конференций как средство повышения квалификации педа-

гогов. 

15. Средства онлайн анкетирования. 

16. Системы публикации онлайн лекций и пособий. 

17. Создание видео–конференций. 

18. Вебинары. 

19. Социальные сети. 

20. Официальные государственные сайты. 

21. Сервисы регистрации и подачи заявок на научные гранты. 

22. Поисковые системы. 

23.  Геосервисы (например, Gооgle maps). 

24. Ленты времени (например, http://nspоrtal.ru/vu/fakultet-pedagоgic 

heskоgо-оbrazоvaniya/sоzdanie-setevykh-prоektоv/tema-3-lenta-vremeni). 

25.  Карты памяти (как сетевой ресурс Web 2.0). 

26.  Сетевой вики-проект Летописи.ру. 

27.  Специальные возможности МедиаВики. 

28.  Электронная почта. 

29.  Создание дидактических игр и обучающих квестов 

(http://schооl139.edusite.ru/DswMedia/оpisanierabоtyinavyistavku.pdf). 

30.  Сервисы для создания учебных иллюстраций (графика, анимация). 

31.  Органайзеры, информеры, календари, планировщики. 
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32.  Виртуальные доски для групповой работы. 

1.2.3 Организационные основы дистанционных образовательных 

технологий в образовательной практике 

Анализ деятельности образовательных учреждений, использующих 

технологии дистанционного обучения, выявил общие (присущие всем) орга-

низационные особенности: 

• непрерывность обучения; 

• открытость и индивидуальный подход в осуществлении учебного 

процесса; 

• наличие преподавателей-консультантов (тьюторов), прикрепляемых 

к слушателям по направлениям или дисциплинам. 

А.В. Хуторской выделяет пять типов (моделей) дистанционного обуче-

ния [70], имея в виду образовательные взаимодействия между учениками, 

учителями и образовательными информационными объектами, например, 

веб-материалами. Каждый последующий тип дистанционного обучения от-

личается от предыдущего смещением центра тяжести образовательного про-

цесса в сторону его дистанционного компонента. 

Автор отмечает, что перечисленные типы дистанционного обучения не 

исключают других их возможных комбинаций и могут представлять собой 

как отдельные образовательные направления, так и динамически развиваю-

щуюся совокупность очных и дистантных образовательных процессов. 

1-я модель. Школа — Интернет. В рамках этой модели основной 

учебный процесс происходит в очной школе. Доступ в Интернет использует-

ся в качестве дополнительного источника информации. Ученики вместе со 

своим очным учителем взаимодействуют с удаленной от них информацией, 

различными образовательными объектами, со специалистами в изучаемых 

областях. Дистанционное обучение является в этом случае дополнительным 

средством решения традиционных общеобразовательных задач. Сеть расши-
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ряет возможности доступа к массивам информации, увеличивает количество 

и качество коммуникаций. Критерии оценки результатов дистанционного 

обучения такого типа сохраняются теми же, что и при очном обучении. 

2-я модель. Школа — Интернет — Школа. Охватывает учеников и 

педагогов двух и более очных школ, которые участвуют в общих дистанци-

онных образовательных проектах. Данный тип образования — дополнитель-

ный к базовому, но иногда проект позволяет изучить отдельные темы или 

разделы, но это исключение. Коммуникации с удаленными учениками носят 

организованный, но не систематический характер. 

3-я модель. Ученик — Интернет — Учитель. Дистанционное обуче-

ние частично заменяет очное. С учеником непрерывно или эпизодически ра-

ботает удаленный от него учитель. В процессе обучения используются раз-

личные формы занятий — дистанционные курсы, семинары, консультации. 

Количество сеансов взаимодействия ученика и удаленного педагога увеличи-

вается, вслед за этим повышается и качество дистанционного взаимодей-

ствия. Учебный класс состоит из очных и дистанционных учеников. Занятия 

проводятся дистанционно, обычно в режиме дополнительного образования и 

имеют целью углубленное изучение какого-либо предмета или темы, подго-

товку к поступлению в вуз и т.п. В редких случаях (например, в очной школе 

нет необходимого педагога) дистанционный учитель ведет у учеников учеб-

ный предмет, который входит в базовый компонент школьного образования. 

Дистанционное обучение данного типа носит характер дополнительного к 

очному обучению. Расширяется круг педагогов и специалистов, доступные 

массивы информации, количество и качество коммуникаций. Вариант данно-

го типа дистанционного обучения: очный педагог ведет занятия как с учени-

ками своей школы, так и с удаленными от него учащимися из других школ и 

городов. Результаты дистанционного дополнительного обучения определя-

ются по специфическим для каждого курса задачам, имеют незначительное 

пересечение с очными общеобразовательными результатами, в основном 

лишь дополняя их. 
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4-я модель. Ученик — Интернет — Центр. Дистанционное обучение 

сопоставимо с очным обучением и является средством индивидуализации 

обучения. Ученики обучаются в дистанционном центре, имеющем дополни-

тельные возможности для раскрытия творческого потенциала учеников. Ва-

риант — полностью дистанционное обучение. Ученики (один или несколь-

ко), не обязательно из одной очной школы, обучаются в дистанционной шко-

ле, колледже или Центре в ре-жиме основного образования или существен-

ной его части. 

Обучение в данном случае происходит в значительной степени дистан-

ционно. Работа учеников в виртуальных классах происходит при удаленно-

сти друг от друга практически всех субъектов образования. Дистанционное 

обучение выступает здесь в качестве отдельного типа образования — основ-

ного или по крайней мере сопоставимого по объему с очным. Меняется роль 

и место всех основных образовательных компонентов традиционного обра-

зования: целей, содержания, форм, критериев оценки обучения. 

5-я модель. Ученик — Интернет — ... Дистанционное обучение вы-

полняет функцию распределенного в пространстве и во времени образова-

ния. Ученик обучается не в одной очной или дистанционной школе, а одно-

временно в нескольких. Комплексная образовательная программа ученика 

составлена таким образом, что разные образовательные предметы изучаются 

им в различных учреждениях или у разных педагогов. Координирующую 

роль играет очное или дистанционное учреждение или родители. Школа 

трансформируется в персональный образовательный центр. Данная модель 

дистанционного обучения позволяет гибко учитывать личностные особенно-

сти и цели ученика, выстраивать его индивидуальную образовательную тра-

екторию. Но чтобы реализовать эти возможности, требуется высокопрофес-

сиональная координация обучения со стороны тьютора или другого педагога-

наставника, работающего в определенной и отлаженной педагогической си-

стеме. 
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Соответственно типам дистанционного обучения устанавливаются це-

ли, содержание, организационная структура, формы и методы обучения, си-

стема диагностики и оценки результатов, то есть строится дидактическая си-

стема. Кроме того, в каждом случае выстраивается своя система дистанцион-

ной деятельности учебного учреждения. Выбираемый тип дистанционного 

обучения позволяет организаторам учебного процесса планировать соотно-

шение между очным и дистанционным обучением, который назван автором 

степенью дистанционности, в динамике его развития. 

Однако заметим, что в рассмотренных выше моделях никак не конкре-

тизируются такие характеристики дистанционного обучения как тип комму-

никации, синхронность взаимодействия и его периодичность, возможности 

информационно-образовательной среды, посредством которой осуществля-

ется взаимодействие и т.д. Не выделив эти условия, в соответствии только с 

выделенными выше моделями, неправомерно говорить о возможности по-

строения дидактической, а тем более методической системы. 

Е.С. Полат предлагает шесть моделей дистанционного обучения [45]. 

1-я модель. Обучение по типу экстерната. Ориентировано на получе-

ние образования в соответствии с экзаменационными требованиями, предна-

значено как для учащихся средних школ, так и для студентов, которые не мо-

гут посещать очные учебные заведения. 

2-я модель. Университетское обучение на базе одного университета. 

Ориентировано на студентов, которые обучаются не очно, а на расстоянии 

(заочно или дистанционно), на основе новых информационных технологий. 

3-я модель. Университетское обучение, основанное на сотрудничестве 

нескольких вузов. Предполагает реализацию сотрудничества нескольких об-

разовательных организаций в подготовке учебных программ заочно-

го/дистанционного обучения, что позволяет сделать их более качественными 

и менее дорогостоящими. 

4-я модель. Обучение в специализированном образовательном учре-

ждении. В этой модели обучение предполагается в специально созданных 
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для целей заочного/дистанционного обучения образовательных учреждениях, 

которые ориентированы на разработку мультимедийных курсов. 

5-я модель. Автономные обучающие системы. Обучение в рамках под-

систем ведется целиком посредством телевидения или радиопрограмм, циф-

ровых ресурсов на CD, а также дополнительных печатных пособий. 

6-я модель. Неформальное, интегрированное образование на основе 

мультимедийных программ. Процесс ориентирован на обучение взрослых, 

которые по каким-то причинам не смогли закончить образование [17]. 

Так же как и в рассмотренной выше классификации, в выделяемых мо-

делях не выделяются его характеристики, учет которых является принципи-

альным для проектирования методической системы. 

Некоторые авторы рассматривают модели дистанционного обучения, 

основанные на использовании Интернета, не только в качестве транспортно-

го средства, но и как образовательной среды и гиперучителя. А.А. Калмыков 

рассматривает только две модели дистанционного обучения считая их 

наиболее перспективными [28]. 

1-я модель. Создана по образу и подобию Открытого университета Ве-

ликобритании. Она основана на использовании специально разработанных 

комплектов учебных пособий и педагогического консалтинга, осуществляе-

мом тьюторами. Эта модель распространена в Европе, ЮАР, Индии, Канаде, 

Австралии. 

2-я модель. Основана на использовании коммуникаций в качестве ин-

струмента включения обучающегося в учебный процесс в реальном времени. 

Основной идеей, на которой строится эта модель, является идея расширения 

аудиторных рамок за счет технических средств коммуникаций (телевидения, 

радио, Интернета). Данная модель распространена в США, Китае и др. 

В России она реализуется в Современном гуманитарном университете. 

Мы видим, что, рассматривая эти две модели дистанционного обуче-

ния, автор фактически рассматривает модели организации деятельности об-
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разовательного учреждения (или сети образовательных учреждений), реали-

зующего процесс дистанционного обучения. 

Кроме того, некоторыми авторами две модели дистанционного обуче-

ния выделяются уже на другом основании. 

1-я модель. Полное дистанционное обучение. В этой модели действует 

учитель, обучающий на расстоянии. Ученики выполняют в определенной по-

следовательности следующие действия: получение учебного материала — 

изучение — решение задач — отправка результатов — проверка и оценива-

ние. Взаимодействие между педагогом и учеником, учеником и другим уче-

ником, педагогом и учебным содержанием, учеником и содержанием, по 

мнению автора, является минимизированным и ущемленным. В условиях ис-

пользования Интернета данная модель приобретает следующий вид: педагог 

— Интернет — ученик. 

2-я модель. Частичное дистанционное обучение в соединении с тради-

ционными формами обучения. В рамках этой модели предполагается разное 

использование элементов дистанционного обучения в учебном процессе. Во-

первых, использование содержания курсов дистанционного обучения для 

прямого обучения в обычной классной комнате (педагог и Интернет — уче-

ник). Во-вторых, обучение учеников учиться дистанционно (педагог — Ин-

тернет и ученик). 

По мнению специалистов, рациональная пропорция включения ДО в 

традиционное обучение составляет 70–80% учебного плана, в зависимости от 

специализированной темы каждого курс. 

Кроме того, на основе анализа литературы и обобщения практики вы-

деляются пять типов организации процесса получения образования в дистан-

ционной форме. За существенный признак, на основе которого происходит 

выделение этих моделей, взяты превалирующие средства доставки и предо-

ставления учебных материалов. Сформированные модели условно названы 

как модель КТ (бумажные учебные пособия); модель КО (традиционная поч-
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та); модель РТ (радио и телевидение); модель СО (Интернет); модель МТ 

(мобильные информационные технологии). 

По распространенности в России в настоящее время на первом месте 

стоит модель КТ (часто называемая «кейс-технология») и модель КО. Начи-

нает активно внедряться модель сетевого обучения — модель СО. Модель 

МТ, по мнению авторов, является наиболее перспективной. 

В рамках проекта «Обучение с использованием сети Интернет на про-

фильном уровне» предлагается шесть моделей интернет–обучения [23]: 

1) классическая модель обучения; 

2) модель проектного обучения; 

3) модель дифференцированного обучения; 

4) модель обучения в режиме «лекция-семинар»; 

5) экстернат; 

6) смешанная модель обучения. 

Все шесть моделей основаны на работе учащихся с интернет–пакетами. 

В общем виде интернет–пакет состоит из описания, содержательной части, 

задания, средств обучения и контроля. Интернет–пакет может формироваться 

в произвольной форме, удобной для преподавателя. Основным требованием, 

предъявляемым к форме организации интернет–пакета, является требование 

возможности его пересылки с использованием сервисов сети Интернет. 

Элементы электронного обучения, давно стали частью образовательно-

го процесса. Ученики ищут нужную информацию в интернете, используют 

электронные учебные материалы, многие дистанционно взаимодействуют с 

преподавателем и участвуют в онлайн–курсах и вебинарах. В исследовании 

международной группы ученых под руководством профессора Конга показа-

но, что активное внедрение электронного обучения в школе позволяет уче-

никам получить знания и навыки, необходимые человеку в современном ми-

ре. Но внедрение новых технологий потребует значительных усилий и от 

учителей, и от исследовательского сообщества, и от государства и общества. 
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Дистанционные образовательные технологии позволяют организовать 

индивидуальную или групповую работу школьников. С помощью мобильных 

устройств ученики могут учиться и в классе, и за его пределами. Они могут 

искать, классифицировать и распространять информацию, полученную из 

разных источников. Все эти навыки понадобятся детям во взрослой жизни. 

Кроме того, ученикам нужно получить знания в конкретной предметной об-

ласти, а учителю важно предоставлять ученикам обратную связь о ходе обу-

чения и оценивать его результаты. Профессор Конг и его соавторы полагают, 

что современные навыки получения информации важны для ученика так же, 

как и предметные знания, а значит, им тоже должны учить в школах [72]. 

Авторы исследования полагают, что в ближайшие 10 лет образователь-

ные учреждения всего мира будут готовы к появлению классов, оборудован-

ных для полноценного использования новых технологий, и это позволит уче-

никам ежедневно развивать навыки работы с информацией. При этом изме-

нятся не только процедуры обучения, но и само образовательное простран-

ство. 

Во-первых, дистанционные образовательные технологии обучения поз-

волят учиться за пределами класса. Это позволит уменьшить разрыв между 

образовательной средой и социальным окружением ребенка. Цифровые 

устройства и образовательная платформа позволяют сделать процесс обуче-

ния непрерывным. С их помощью получение знаний будет начинаться в 

школе под руководством учителя и будет продолжаться за ее пределами. Эту 

часть своего обучения ученик планирует и претворяет в жизнь самостоятель-

но. 

Во-вторых, часть заданий школьнику придется выполнять вместе с 

другими учениками. Но и в этом случает можно будет оценить его личный 

вклад и персональные результаты обучения. По мнению авторов исследова-

ния, баланс между индивидуальной и коллективной составляющими обуче-

ния помогут выявить личные достижения каждого ученика, а это увеличит 

его мотивацию. 
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В-третьих, использование современных технологий позволит учителю 

своевременно отмечать успехи и отслеживать возможные ошибки учеников. 

Причем отслеживать динамику обучения можно в режиме реального време-

ни, тем самым меняя ход обучения и подстраивая его под нужды ученика. 

Ученые полагают, что такое непрерывное отслеживание результатов дает 

больше, чем традиционное проставление оценок на определенных этапах 

учебного процесса [37]. 

1.2.4 Значимость дистанционных образовательных технологий на 

современном этапе развития школьного образования 

На данный момент ситуация в образовательной сфере такова, что тра-

диционные формы обучения не удовлетворяют возросшим потребностям в 

образовательных услугах, к их качеству, доступности, процессу получения 

образования. Выходом из сложившейся ситуации может быть использование 

дистанционных технологий обучения (как дополнение к традиционным фор-

мам образования), создание и развитие единой информационно-

образовательной среды.  

«Дистанционные образовательные технологии», «электронное обуче-

ние» — эти понятия уже давно употребляются как синонимы, когда речь 

идет о получении образования на расстоянии. Несмотря на то, что электрон-

ное обучение использовалось во многих образовательных организациях как 

при получении высшего, так и общего образования (в основном, при обуче-

нии на дому детей–инвалидов с использованием дистанционных образова-

тельных технологий), нормативно это никак не регламентировалось. 

09.01.2014 года Минобрнауки издало приказ «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ» [69]. 
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В настоящее время в России и в мире интенсивно развиваются техни-

ческие средства и информационные технологии, которые позволяют значи-

тельно расширить доступность образования инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья. Использование дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения при реализации различных об-

разовательных программ закреплено Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». При реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в образовательных организациях должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные и образовательные ресур-

сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме неза-

висимо от места нахождения обучающихся.  

Электронное обучение предполагает использование технических 

средств и телекоммуникационных сетей для обработки информации и взаи-

модействия участников образовательного процесса. Электронное обучение 

зарождалось как система поддержки дистанционного обучения, поэтому 

многие до сих пор отождествляют его с дистанционным обучением. К элек-

тронному обучению относятся и электронные учебники, и образовательные 

услуги, и технологии. 

Современная методология образования применительно к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья утверждает, что основными ограниче-

ниями для них являются коммуникация и доступ к информации. Очевидно, 

что дистанционное обучение школьников–инвалидов, имеющих различные 

физические нарушения, должно иметь свою специфику. При обучении инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема–передачи информации в доступных для них формах. 
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При реализации электронного обучения для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья можно выделить три составляющих, вли-

яющих на доступность и качество образования: 

• средства организации электронного обучения (системы управления 

контентом, системы управления обучением и т.п.); 

• образовательный контент; 

• педагогическое взаимодействие (формы, методы, педагогические 

технологии и т.п.). 

Дистанционные образовательные технологии направлены на взаимо-

действие обучающихся и преподавателей с использованием средств инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий, причем эти технологии 

для инвалидов служат также в качестве компенсаторного средства, позволя-

ющего уменьшить влияние физических нарушений на процесс обучения. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 
учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, 
чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 
нарушениями зрения — аудиально (например, с использованием программ–
синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. Обу-
чающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ре-
сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная роль, выполняемая информационными и телекоммуникаци-
онными технологиями в дистанционном обучении — обеспечение учебного 
диалога. Педагогическое взаимодействие при дистанционной форме обуче-
ния понимается как взаимодействие между преподавателем и обучающимся в 
ходе образовательного процесса, осуществляемое на расстоянии и опосредо-
ванное информационными и коммуникационными технологиями. 

При реализации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации 
могут быть применены следующие модели: 

• полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) обучающегося (слушателя); 
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• частичное использование дистанционных образовательных техно-

логий, позволяющих организовать дистанционное обучение (повышение ква-

лификации, профессиональная переподготовка) обучающегося (слушателя).  

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование та-

кого режима обучения, при котором обучающийся осваивает образователь-

ную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспе-

чивается организацией. Все коммуникации с педагогическим работником 

осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). 

Отметим положительные и отрицательные стороны электронного обу-

чения. Современные ИКТ открывают учащимся и преподавателям доступ к 

нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность само-

стоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества, 

проявления и выявления своих способностей, обретения и закрепления раз-

личных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и ме-

тоды обучения. Это такие средства доступа как, локальные и глобальные ин-

формационные сети, телеконференции, электронная почта, электронная биб-

лиотека, форум, чат и т.д. Электронное обучение дает возможность снизить 

роль стрессовых факторов в процессе сдачи зачетов и экзаменов. Применять 

электронное обучение может любая организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность. Семейное образование и самообразование, оказание 

репетиционных услуг, получение образования детьми–инвалидами, у кото-

рых невозможно организовать надомное обучение, повышение квалификации 

педагогов без выезда к месту проведения курсов — вот неполный перечень 

тех случаев, когда можно использовать электронное обучение для реализа-

ции образовательных программ. Для кого-то электронное обучение — это 

единственная возможность получить образование, а для кого-то — возмож-

ность сэкономить на обучении, повышении квалификации сотрудников.  

Применение электронного обучения имеет огромные преимущества по 

сравнению с традиционным способами обучения, а именно:  
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1) экономическая эффективность; 

2) отсутствие временных и географических границ; 

3) обучение по индивидуальным образовательным программам.  

Для каждого обучающегося может быть разработана индивидуальная 

программа обучения, учитывающая его режим и потребность в знаниях. Ка-

чество знаний в системе электронного обучения можно определить как три 

основных компонента: 

1) качество учебно-методических материалов; 

2) профессиональная компетентность преподавателей; 

3) материально-техническое оснащение.  

Общей проблемой электронного обучения является создание и эффек-

тивное использование информационно-образовательной среды на основе 

ИКТ. Во многом методические аспекты электронного обучения отстают от 

развития технических средств. Большая часть методических разработок за-

крыта для доступа, что не позволяет преподавателям и учащимся вносить из-

менения и использовать какие-либо фрагменты для собственных разработок. 

Нельзя сказать, что до вступления в силу действующего Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», электронное обучение отсутствова-

ло, скорее, применение электронных и дистанционных средств обучения но-

сило хаотический, бессистемный характер. Введение нового законодатель-

ства в сфере образования позволит решить многие вопросы, касающиеся ор-

ганизации электронного и дистанционного обучения, а также создать условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей успешное освоение обучающимися образовательных про-

грамм независимо от их местонахождения. 
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Выводы по первой главе 

Рассмотрев педагогические аспекты подготовки педагогов к примене-

нию интерактивных технологий в образовательном процессе, можно прийти 

к следующим выводам: 

Эффективное овладение обучающимися компетенциями в области ин-

формационно-коммуникационных, мультимедийных и интерактивных тех-

нологий является неотъемлемым элементом информационной культуры пе-

дагога и способствует его конкурентоспособности. 

Одним из мотивирующих факторов является направленность на буду-

щую профессиональную деятельность и выполнение реальных проектов.  

Чтобы повысить эффективность обучения необходимо применять со-

временные методы обучения. Применение проектных методов позволит обу-

чающимся производить поиск и обработку информации, проектировать соб-

ственные материалы учебного назначения на основе современных интерак-

тивных средств и программного обеспечения, создавать реальные программ-

ные продукты с учетом будущей профессиональной деятельности начиная с 

этапа проектирования и заканчивая реализацией. 

Сформулированы педагогические условия, при применении которых 

возможно успешное формирование профессиональных компетенций:  

• мотивация преподавателей к использованию интерактивных и 

мультимедийных средств в учебном процессе; 

• наличие у преподавателя достаточных компетенций в соответству-

ющей области; 

• организация процесса использования средств ИКТ; 

• достаточная компьютерной грамотности обучающихся; 

• наличие программной и методической документации.  

Профессиональная направленность учебных проектов.  
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1. Формирование межпредметных связей при использовании компе-

тентностного подхода в обучении.  

2. Практикоориентированность обучения при применении модульного 

содержания учебной дисциплины. 

3. Наличие учебно-методических пособий, программной документа-

ции, современных программных средств педагогического назначения. 

Рассмотрены теоретические и практические основы формирования 

профессионально-значимых компетенций студентов направления подготовки 

«профессиональное обучение» в процессе изучения дисциплины «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности». Внедрение меж-

предметных связей позволяет более эффективно реализовать качество подго-

товки будущих специалистов, позволяет применять полученные знания и 

умения при изучении других дисциплин учебного плана.  

Проанализировав литературу по данной теме, можно сделать вывод о 

том, что сегодня отсутствует единое мнение в отношении дистанционного 

образования, некоторые эксперты возлагают огромные  надежды на дистан-

ционное обучение в связи с малым числом учебных часов по многим учеб-

ным предметам, другие полностью отрицают сам факт существования ди-

станционного образования. 
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2 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИНФОРМАТИКЕ ПРИ 

РЕАЛЗИАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1 Изучение информатики в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) предмет информа-

тика входит в предметную область «Математика и информатика». В учебном 

плане основного общего образования на изучение курса информатики отво-

дится 1 час в неделю в 7–9 классах. Курс информатики основной школы 

включает в себя пропедевтический курс в начальной школе и обучение ин-

форматике в основной школе (на базовом или профильном уровне) [68]. В 

основной школе, начиная с 5 класса, обучающиеся закрепляют полученные 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении других предме-

тов. Образовательное учреждение, исходя из конкретных условий, может 

начинать изучение курса информатики с 5 класса за счет часов школьного 

компонента. 

Общеобразовательный курс информатики — один из основных пред-

метов, способный обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и 

способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, 

становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на ба-

зе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 
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основы естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет большое и 

число междисциплинарных связей, которых с каждым годом становится все 

больше. Многие положения, рассматриваемые информатикой, могут быть 

рассмотрены как основа создания и использования информационно-

коммуникационных технологий, как одного из наиболее значимых техноло-

гических достижений современной цивилизации. 

В примерных программах представлено два варианта тематического 

планирования.  

Первый вариант призван раскрыть межпредметные связи информати-

ки с курсом математики, данный вариент даёт возможность для объединения 

информатики с математикой, внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в содержание различных дисциплин. Так же данный вариант учи-

тывает возможность усвоения содержания информатики и ИКТ в начальной 

школе. 

Второй вариант направлен на расширение основного содержания обу-

чения естественно-научной дисциплины, что позволяет сформировать основ-

ные современные представления о предмете «Информатика», максимально 

раскрыть межпредметные и метапредметные возможности предмета.  

Одной из главных проблем в преподавании информатики является ма-

лое количество учебного времени, отводимое на изучении тем раздела «Ал-

горитмизация и программирование». Анализ заданий основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ) по информатике и ИКТ показывает, что большая 

часть заданий ориентирована на знания именно этого раздела. Недостаточное 

изучение проблемных тем лишает учеников возможности качественно вы-

полнить задания данной тематики в форме ОГЭ. 

В зависимости от предметной линии учебников, на тему «Алгоритми-

зация и программирование» отводится разное количество часов. 

Так в предметной линии учебников издательства «Бином в 8 классе на 

тему «Основы алгоритмизации и начала программирования» отводит-

ся 11 часов, в 9 классе на тему «Алгоритмы и программирование» 8 часов. 
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Втечение этого времени предполагается обучение учащихся определению 

типов алгоритмов, изучение различных способов записи алгоритмов, состав-

ление блок–схемы, исполнение алгоритмов, исполнение и тестированик го-

товых программ, работа с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей. Очевидно, что данное количество часов на освоение 

данной темы в полном объёме недостаточно.  

В других предметных линиях учебников раздел встречается чаще, но 

объём отводимого времени на его изучение достаточно мал. Так на изучение 

темы «Логические конструкции. Необходимость формализации логики в 

языках программирования» отводится 5 часов, на тему «Исполнители» — 6 

часов, а на тему «Основные конструкции современных процедурных языков 

программирования» — 8 часов.  

В рамках предметной линии «Математика и информатика» обучаю-

щихся планируется обучить «применять готовые компьютерные программы в 

ходе решения вычислительных задач из различных областей курса», «приме-

нять готовые компьютерные программы для иллюстрации решений уравне-

ний и неравенств», «умение применять готовые компьютерные программы 

для построения, проведения экспериментов и наблюдений на плоскости и в 

пространстве, использовать программы, позволяющие проводить экспери-

менты и наблюдения динамически (в движении)», «умение использовать ос-

новные методы и средства информатики: моделирование, формализацию и 

структурирование информации, компьютерный эксперимент при исследова-

нии различных объектов, явлений и процессов; умение использовать основ-

ные алгоритмические конструкции», «умение безопасной работы на компью-

тере, в Интернете и сети школы, включая умения работать с антивирусными 

программами и тестировать объекты компьютера на наличие компьютерных 

угроз, соблюдение основных требований законодательства Российской Феде-

рации в области обеспечения информационной безопасности и лицензионной 

политики использования программного обеспечения и базовых правил обес-

печения информационной безопасности на компьютере» [68].  
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Анализируя изложенные выше требования к результатам освоения про-

граммы, можно заметить, что обучающийся, освоивший данную программу, 

будет уметь пользоваться готовыми программами и искать информацию в се-

ти Интернет. Несомненно, что данных знаний недостаточно для сдачи основ-

ного государственного экзамена по информатике, однако данные навыки 

прекрасно дополняют математику.  

Предмет «Информатика» в соотвествии с ФГОС основного общего об-

разования призван сформировать: 

• представление о роли информации и информационных процессов в 

социальных, биологических и технических системах;  

• владение алгоритмическим мышлением, понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна-

ние основных конструкций программирования (ветвление, цикл, подпро-

грамма); умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования; отладки таких программ; использова-

ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации; 

• представление о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса), о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятие о базах данных 

и средствах доступа к ним; умение просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя; 
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• владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных (электронные таблицы, средства построения графиков и диаграмм, 

гипертекст, мультимедиа);  

• навыки и умения по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимание основ правовых аспектов использования ком-

пьютерных программ и работы в сети Интернет [68].  

За общими фразами просматривается направленность к интеграции 

информатики с другими предметными областями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

второго поколения не гарантирует непрерывности в обучении информатики. 

Изучение рассматриваемой предметной области в основной школе, стоявшее 

под вопросом осталось в прежнем объёме, распределив три часа с 8–9 клас-

сов, на три года 7–9 классов. Границы предмета информатики «раствори-

лись» в различных предметных областях (естественно-научных, математиче-

ских). Информатика, как отдельная наука практически потеряла себя в ФГОС 

нового поколения, став высокотехнологичным инструментом для освоения 

других дисциплин. В то время как сама сущность информатики — програм-

мирование, формирование алгоритмического мышления, моделирование, по-

теряли значимость и содержатся в большей части только лишь обзорно.  

В российских школах концепция электронного обучения активно реа-

лизуется на базе московских школ и школ, расположенных в региональных 

(областных, краевых) центрах. Согласно закону об образовании с 1 янва-

ря 2015 школы обязаны обучать учеников только по пособиям, для которых 

выпускается электронная версия [69]. 

В частности, в городе Екатеринбурге проблема реализации электронно-

го обучения в общеобразовательных учреждениях города до сих пор не ре-

шена полностью. Во многом образовательные учреждения города Екатерин-

бурга технически неплохо оснащены. Почти во всех школах есть различные 
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технические средства: компьютеры с возможностью выхода в систему Ин-

тернет, электронные доски, пособия и мультимедиа проекторы. Общей про-

блемой электронного обучения также является создание и эффективное ис-

пользование информационно-образовательной среды на основе ИКТ, поэто-

му процесс его развития не прекращается и всячески модернизируется. Ис-

ходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение в обра-

зовательном процессе школ электронного обучения благоприятно сказывает-

ся на психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса, т.к. спо-

собствует развитию индивидуального потенциала обучающихся и учителей, 

формирует навыки целеполагания, самостоятельного мышления, инициатив-

ность и ответственность за выполняемую работу. А также снижает психоло-

гические нагрузки на учащихся и учителей в процессе взаимного обмена зна-

ниями. Но процесс этот находится в стадии становления и требует к себе 

пристального внимания и дальнейшего развития [59]. 

МАОУ гимназия № 99 является одной из гимназий города Екатерин-

бурга образовательная траектория, которой направлена на применение и 

внедрение электронно-образовательных ресурсов в образовательный про-

цесс. 

Начиная с января 2017 года, гимназия является городской сетевой ин-

новационной площадкой по направлению деятельности — «Использование 

возможностей электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в практике работы образовательной организации». Целью дея-

тельности городской сетевой информационной площадки является разработ-

ка и апробация системных механизмов управленческой и педагогической де-

ятельности, направленной на развитие дистанционной поддержки учебного 

процесса, в том числе педагогическое проектирование образовательных про-

грамм (курсов) для реализации дистанционного и электронного обучения. 
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Именно это направление деятельности и разработка электронных кур-

сов для самостоятельного обучения позволит учащимся гимназии более 

успешно справиться с выполнением задач на экзамене не только по основ-

ным предметам, но и предметам по выбору. 

Востребованность электронного образования, в том числе и в средней 

школе, в ближайшее время будет возрастать. С каждым годом интерактив-

ных методов коммуникации появляется все больше и, следовательно, будет 

наблюдаться и прогресс данного способа, что позволить минимизировать его 

недостатки и развить положительные стороны.  

2.2 Выбор платформы для реализации подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий 

В настоящее время для активизации познавательной деятельности обу-

чающихся применяются различные методы обучения, в том числе и создание 

электронных обучающих курсов, базирующихся на использовании компью-

терной техники. Освоение информационных технологий в образовательных 

целях предполагает переход к их использованию в сетевом варианте, вклю-

чая системы и средства мультимедиа, развитие электронного обучения, ди-

станционного образования. Появление и развитие новых информационных 

технологий между участниками образовательного процесса создало условия 

для получения образования без отрыва от основного занятия учащегося и пе-

ремены места жительства. С их распространением идет достаточное интен-

сивное использование электронных обучающих курсов в образовательных 

организациях. 

Blоgger — веб–сервис для ведения блогов, с помощью которого любой 

пользователь может завести свой блог, не прибегая к программированию и не 
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заботясь об установке и настройке программного обеспечения. Blоgger был 

создан компанией Pyra Labs (англ.) русск., которой сейчас владеет Gооgle. 

Сервис запущен 23 августа 1999 года компанией Pyra Labs. Это один из 

первых проектов, предназначенных для блоггинга, который способствовал 

популяризации этого вида интернет–деятельности. 

В феврале 2003 Pyra Labs была приобретена компанией Gооgle, усло-

вия сделки не разглашались. После приобретения все дополнительные удоб-

ства, которые Pyra Labs предоставляла пользователям за деньги, стали бес-

платными. Спустя год сооснователь Pyra Labs Эван Вильямс покинул Gооgle. 

В 2004 Gооgle приобрела Picasa и интегрировала этот фотохостинг в 

Blоgger, облегчив пользователям процесс публикации фотографий в своих 

блогах. 

9 мая 2004 Blоgger был значительно переработан, основные улучшения 

включали в себя доступ пользователей к исправлению cascading style sheets 

шаблонов их страниц, архивирование блогов, комментарии, возможность 

публикации постов по электронной почте. 

14 августа 2006 Blоgger перешёл на новую бета-версию движка с кодо-

вым именем Invader. Содержимое блогов стало постепенно переводиться на 

сервера Gооgle, а также появились некоторые другие улучшения, такие как 

drag-and-drоp редактирование шаблонов страниц, возможность ограничения 

доступа чтения блогов для ведения приватных блогов. 

В декабре 2006 года статус бетa был снят. 

К маю 2007 года процесс переезда контента на сервера Gооgle был за-

вершён [54]. 

В рамках подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ по информатике был разработан он-лайн курс «Алгоритмизация и про-

граммирование». Данный курс предназначен для обучающихся средней об-

щеобразовательной школы при изучении тем «Алгоритмизация и програм-

мирование». 
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Он-лайн курс содержит 5 блоков: 

• «Главная страница»; 

• «6 класс»; 

• «9 класс»; 

• «Готовимся к ОГЭ»; 

• «Занимашки». 

Блок «Главная страница» содержит информацию о назначении курса, 

педагогическом адресе. 

Блок «6 класс» содержит теоретический и практический материал, реа-

лизуемый в календарно-тематическом планировании по данной тематике, во-

просы для самоконтроля, итоговый тест. Теоретический материал структури-

рован на 7 тем, иллюстрирован рисунками, содержит презентации по данной 

тематике. 

Блок «9 класс» состоит из теоретического материала, практических ра-

бот, проверочных работ и итоговой контрольной работы. В каждой работе 

представлены: необходимый теоретический материал,  порядок выполнения 

работы, контрольные задания. 

Блок «Готовимся к ОГЭ» содержит наборы заданий в формате ОГЭ по 

данной тематике, ссылки и видео–ролики с разборами таких заданий. 

Блок «Занимашки» содержит дополнительную информацию для тех, 

кому интересно программирование. 

Структурная схема он-лайн курса представлена на рисунке 1. 

При разработке интерфейса курса были учтены требования, определя-

емые психофизическими особенностями человека. Это относится к компо-

новке информации на экране, цветовому решению страниц. В соответствии с 

этими принципами в курсе были выделены функциональные зоны: заголо-

вочная, навигационная и собственно, рабочее поле. 
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Рисунок 1 — Структурная схема он-лайн курса 

Он-лайн курс представляет собой Web–приложение, которое разраба-

тывалось в соответствии с основными принципами разработки педагогиче-

ских программных средств и web–страниц. 

Вид главной страницы представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Вид главной страницы курса 
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Страницы объединены между собой гипертекстовыми связями. Пере-

ходы осуществляются за счет главного меню, которое содержит ссылки на 

разделы (рисунок 3):  

• «Главная страница»; 

• «6 класс»; 

• «9 класс»; 

• «Готовимся к ОГЭ»; 

• «Занимашки». 

 
Рисунок 3 — Вид главного меню  

В разделе «Готовимся к ОГЭ» собраны задания по теме «Алгоритмиза-

ция и программирование» включенные в итоговую аттестацию в форме ос-

новного государственного экзамена (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 — Вид раздела готовимся к основному государственному экзамену  

Данный раздел содержит: 

• номер задания и его тематику; 

• объяснение материала по данному заданию в виде видео–ролика; 

• базу заданий для отработки; 
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• итоговый контроль по данному заданию (рисунок 5). 

Кроме этого данный раздел содержит ссылки на полезные сайты и по-

лезную информацию, где учащийся сможет дополнительно ознакомиться с 

заданиями по другим тематикам, получить информацию о самом экзамене. 

 
Рисунок 5 — Структура тематических заданий 

Задания для самоконтроля представлены в виде набора заданий в 

текстовом документе (рисунок 6). По результатам выполнения заданий, 

обучающийся самостоятельно сверяет свои результаты с предложенными 

ключами. 

Общая эволюция самоконтроля представляется в таком виде: 

первоначально дети могут контролировать себя лишь по готовым образцам, 

предъявленным учителем. Самопроверка на основе имеющихся знаний 

становится доступной детям позже, когда накапливается определенный фонд 

хорошо закрепленных приемов и операций. С конечного результата действия 

самоконтроль постепенно распространяется на все более ранние фазы 

деятельности.  
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Рисунок 6 — Пример базы заданий  

Итоговый контроль по теме представлен в виде он-лайн тестов. Данный 

способ контроля позволяет оперативно провести проверку знаний обучаю-

щихся в быстрые сроки (рисунок 7). 

 
Рисунок 7— Пример итогового контроля по заданию 
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По итогам выполнения итогового контроля по заданию, обучающийся 

заполняет отчет, реализованный в gооgle–формах (рисунок 8). Заполнение 

форм обучающимися позволит учителю контролировать процесс выполнения 

заданий в форме ОГЭ по теме «Алгоритмизация и программирование», 

позволит выявить номера задании, с которыми у обучающихся выявлены 

затруднения при самостоятельной подготовке, в нужный момент провести 

консультацию и дать комментарии по данному заданию. 

 
Рисунок 8 — Таблица результатов прохождения курса  

По результатам прохождения он-лайн курса обучающимся предлагает-

ся пройти итоговый тест для проверки усвоения знаний по данной теме (ри-

сунок 9). Данный итоговый контроль позволит учителю проверить уровень 

освоения темы «Алгоритмизация и программирование» в виде заданий в 

форме основного государственного экзамена. 
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Рисунок 9 – Итоговый тест по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Следует отметить, что при использовании он-лайн курса в обучении 

функция преподавателя заключается в консультировании обучаемых, коор-

динировании их деятельности, методической помощи в организации их само-

стоятельной работы [63]. 

2.3 Информационно-методическая модель подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Уже на протяжении десятилетий моделирование является одним из са-

мых актуальных методов научного исследования, широко применяется в пе-

дагогических изысканиях. Метод моделирования даёт возможность объеди-

нить эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании – соче-

тать в ходе изучения педагогического объекта эксперимент, построение ло-

гических конструкций и научных абстракций.  
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Модель — это искусственно созданный объект в виде схемы, физиче-

ских конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен ис-

следуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 

простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта [32]. 

Наиболее распространённый в педагогике тип модели — информаци-

онно-методическая, основанная на сущностных связях и отношениях между 

компонентами системы.  

В данном контексте информационно-методическая модель рассматри-

вается как технология управления процессом подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по информатике, включающая диагностику возникших 

проблем, пути их решения, помощь на этапе подготовки, предполагающая 

организацию самостоятельной деятельности обучающихся, чередуемой с 

внешней оценкой ее хода и результатов. 

Реализация данной модели позволит:  

• увеличить количество обучающихся, выбирающих предмет инфор-

матика в качестве предмета по выбору; 

• увеличить качество подготовки заданий по теме «Алгоритмизация и 

программирование»;  

• удерживать стабильно высокие результаты сдачи ОГЭ по заданиям 

темы «Алгоритмизация и программирование»;  

• использовать информационно-методическую модель применитель-

но к другим образовательным организациям. 

Информационно-методическую модель можно рассматривать как часть 

традиционной образовательной системы, с одной стороны, а, с другой сторо-

ны, как самостоятельную систему, направленную на развитие активной твор-

ческой деятельности обучающихся с применением современных информаци-

онных технологий с правом выбора участниками образовательного процесса 
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информационного ресурса при оптимальном сочетании электронных и тра-

диционных учебных ресурсов. 

Структурирование позволяет разделить сложную проблему с большой 

неопределенностью на более мелкие, лучше поддающиеся анализу, что само 

по себе можно рассматривать как некоторый метод моделирования, именуе-

мый иногда системно-структурным [6]. Исследуя содержание информацион-

но-методического сопровождения образовательного процесса обучающихся, 

реализуемого посредством возможностей электронного обучения нами была 

разработана информационно-методическая модель этого процесса. 

Именно это структурирование деятельности обучающегося может быть 

положено в основу построения модели информационно-методического со-

провождения процесса подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

информатике в условиях электронного обучения. Достижению цели обучаю-

щегося будет способствовать специализированное информационно-

методическое сопровождение, ориентированное на повышение результата 

процесса подготовки обучающихся к итоговой аттестации по информатике в 

форме ОГЭ. 

Нами были выделены структурно-функциональные компоненты моде-

ли сопровождения: целевой, содержательный и результативный. Графическое 

изображение модели представлено на рисунке 10. 

Целевой компонент модели — это цели, задачи, механизмы и условия 

образовательной деятельности, описанные в нормативных документах. 

Содержательный компонент рассматриваемой модели предполагает 

отбор учебного материала по инофрматике по теме «Алгоритмизация и про-

граммирование» и соответствующих информационных ресурсов таким обра-

зом, чтобы максимально эффективно подготовить к ИГА по информатике. 

Результативный компонент описывает виды педагогического кон-

троля, которые могут быть осуществлены в процессе обучения: входной, 

промежуточный и итоговый контроль. 
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Рисунок 10 — Информационно-методическая модель подготовки по теме 

«Алгоритмизация и программирование»  

Входная диагностика 

Цель – создание условий для обеспечения информационной, консультационной под-
держки обучающегося для эффективной подготовки заданий в формате ОГЭ по инфор-

матике по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Задачи: выявить затруднения и проблемы обучающихся по теме «Алгоритмизация и про-

граммирование» 

Механизмы: непосредственное взаимодействие, личностного развития, самообучение 

Условия: сетевая организация подготовки заданий в формате ОГЭ по информатике по теме  «Алгоритмиза-

ция и программирование» 
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2.4 Результаты внедрения 

Последние 10 лет все более проявляется развитие информационных 

технологий во многих отраслях человеческой деятельности. Интернет стано-

вится едва ли не основным средством обмена информацией и приобретает 

все большую популярность. Кроме того, развитие IT–технологий обуславли-

вает их использование в самых различных сферах деятельности. Применение 

в обучении персональных компьютеров и Интернет, по мнению основателя 

Micrоsоft Билла Гейтса, обещает дать гораздо больше, чем использование их 

другими группами работников интеллектуального труда [71]. 

Разработка эффективных электронно-образовательных ресурсов в по-

следнее время является первостепенной задачей в области информатизации 

образования. Они должны быть насыщенны материалами и приносить реаль-

ную пользу [3]. 

Он-лайн курс «Алгоритмизация и программирование» внедрен в учеб-

ный процесс МАОУ гимназии № 99, в качестве методического обеспечения 

самостоятельной работы учащихся в процессе подготовки к итоговой атте-

стации учебного раздела информатики «Алгоритмизация и программирова-

ние». 

В данном он-лайн курсе, исходя из цели — обеспечение широкого до-

ступа слушателей любой возрастной категории к учебному материалу по раз-

делу «Алгоритмизация и программирование» в рамках предмета «Информа-

тика», были решены следующие задачи: 

• объединение традиционной формы очного обучения с использова-

нием дистанционных образовательных технологий; 

• эффективное усвоение учебного материала за счет повышения 

наглядности, использования видео сопровождения, а также тестовых средств 

контроля; 

• активное взаимодействие куратора курса со слушателями. 
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Для исследования эффективности внедрения информационно-

методической модели в образовательный процесс обучающихся МАОУ гим-

назии № 99 через он-лайн курс «Алгоритмизация и программирование» на 

каждом этапе внедрения были фиксированы результаты. 

Первичный анализ обучающихся — входной контроль, позволяющий 

оценить остаточные знания обучающихся по данной тематике (сен-

тябрь 2016) (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 — Анализ входного контроля 

Промежуточный контроль — наиболее оперативная, активная и гибкая 

проверка знаний обучающихся. Данный вид конроля сопутствует процессу 

формирования личностных, предментных и метапредметных результатов, 

поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности личностных, предментных и метапредметных результатов 

у обучающихся. Его основная цель — анализ хода формирования предмет-

ных результатов обучающихся. Это даёт учителю и ученику возможность 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению. Промежуточный контроль особенно важен 

для учителя как средство эффективной и своевременной корректировки соб-
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ственной деятельности, внесения изменений в планирование дальнейшего 

обучения и предупреждения неуспеваемости. 

Промежуточный анализ внедрения в образовательный процесс он-лайн 

курса «Алгоритмизация и программирование» (рисунок 12) показал эффек-

тивность внедрения курса. Однако на данном этапе курс был доработан в со-

ответствии с просьбами обучающихся, добавлена база заданий по каждому 

заданию.  

 
Рисунок 12 — Промежуточный контроль 

Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он 

проводится в форме экзаменов или годовых контрольных работ. На итоговых 

испытаниях проверяются знания по важнейшим разделам и темам курса или 

курсу в целом.  

Так, итоговый контроль внедрения в образовательный процесс он-лайн 

курса «Алгоритмизация и программирование» (рисунок 13) в виде результа-

тов ОГЭ по информатике в 2016–2017 учебном году показал, что разработан-

ная информационно-методическая модель может быть окончательно внедре-

на в образовательный процесс МАОУ гимназии № 99, а он-лайн курс «Алго-

ритмизация и программирование» может быть использован как дополнитель-
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ное средство подготовки обучающихся, выбравших предмет информатика в 

качестве предмета по выбору для сдачи в формате ОГЭ. 

 
Рисунок 13 — Завершающий контроль 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что современный 

педагог должен иметь многосторонюю подготовку в сфере информационно-

коммуникационных технологий, должен уметь грамотно и эффективно ис-

пользовать электронные средства обучения и информационные технологии в 

образовательном процессе, что позволит увеличить эффективность последне-

го. Но в связи с стремительным развитием современных информационных 

технологий, необходимо непрерывное образование в течение всего периода 

трудовой деятельности педагога.  

Выводы по второй главе 
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обучении расширяет возможности образовательного процесса и дает воз-

можность всестороннего развития обучающихся в школе.  

В настоящее время очень много ресурсов для применения электронных 

образовательных ресурсов не только на уроках информатики и ИКТ в школе, 

но и при подготовке к ГИА, что обусловлено новыми требованиями ФГОС 

второго поколения. Использование электронных образовательных ресурсов 

позволит осуществить непрерывность процесса подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации, применить личностно-деятельностный подход, что до-

статочно тяжело сделать при традиционной форме организации обучения. 

Информационно-методическая модель подготовки обучающихся к ито-

говой аттестации с применением дистанционных образовательных техноло-

гий состоит из структурных компонентов, выполняющих ряд определенных 

функций:  

• целевой компонент — определяет единство социального заказа, 

цель, задачи, механизмы и условия;  

• содержательный компонент модели отвечает за содержательное 

наполнение при подготовке к итоговой аттестации по информатике.  

• результативный компонент содержит показатели результативности 

образовательного процесса у обучающихся основной школы.  

Разработанный он-лайн курс на веб–сервисе Blogger позволяет обуча-

ющемуся изучать теоретический материал, выполнять практические работы и 

контрольные задания в удобное для него время. Применение данного курса 

развивает самостоятельную деятельность в овладении новыми знаниями, 

продвигает обучающегося на новую ступень осознания своих способностей и 

своего места в новом информационном обществе. Обучающийся получает 

широкую возможность усвоения и закрепления приобретенных знаний, и 

проверки своих результатов. 

В наше время создание, разработка и применение дистанционных обра-

зовательных технологий имеет немаловажное значение для повышения эф-

фективности образовательного процесса.  
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Разработка и внедрение он-лайн курса — непростой процесс, требую-

щий подготовки и создания востребованных и эффективных учебных мате-

риалов для обучения в соответствии с учебными программами, а также кон-

троля обучающихся в системе дистанционного обучения. 

Лучшим программным продуктом для создания он-лайн курсов являет-

ся веб–сервис Blogger, потому что он бесплатен в использовании, распро-

страняется в открытом исходном коде. Практически любой преподаватель, 

обладающий базовыми знаниями работы на компьютере может создать соб-

ственный он-лайн курс, вести занятия и контролировать деятельность своих 

обучающихся дистанционно, в любое удобное для него время. 

Курс «Алгоритмизация и программирование» по информатике, разра-

ботанный в веб–сервисе Blogger, позволит обучающемуся основной школы 

эффективно подготовится к итоговой аттестации по информатике в форме 

ОГЭ. Применение таких курсов развивает самостоятельную деятельность в 

овладении новыми знаниями, продвигает учащегося на новую ступень осо-

знания своих способностей и своего места в новом информационном обще-

стве. Обучающиеся получают широкую возможность усвоения и закрепления 

приобретенных знаний, и проверки своих результатов, а также умение поль-

зоваться современными технологиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий и применение электронного обучения расширяет возможности образова-

тельного процесса и дает возможность всестороннего развития учащихся в 

школе. Практика показывает, что применение электронных образовательных 

ресурсов улучшает восприятие и осмысление рассматриваемых вопросов 

обучающимися, создает более комфортные условия для обучения. Однако 

при условии систематического использования электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обуче-

ния и педагогическими инновациями, значительно повышается эффектив-

ность обучения с разноуровневой подготовкой. При этом происходит каче-

ственное усиление результата образования вследствие одновременного воз-

действия нескольких технологий. 

В данной работе, исходя из цели — обеспечение широкого доступа 

слушателей любой возрастной категории к учебному материалу по разделу 

«Алгоритмизация и программирование» в рамках предмета «Информатика», 

были решены следующие задачи: 

• объединение традиционной формы очного обучения с использова-

нием дистанционных образовательных технологий; 

• эффективное усвоение учебного материала за счет повышения 

наглядности, использования видео сопровождения, а так же тестовых средств 

контроля; 

• активное взаимодействие куратора курса со слушателями. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ состояния исследуемой проблемы в психолого-

педагогической и научно-методической литературе позволил выявить, что в 

условиях внедрения стандартов нового поколения остается актуальным во-
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прос подготовки обучающихся к итоговой аттестации по информатике в со-

отвествии со спецификой образовательного учреждения. 

2. В ходе выполнения исследования уточнены и конкретизированы 

понятия «электронное обучение», «дистанционные образовательные техно-

логии». 

3. Научно обоснована и разработана информаицонно-методическая 

модель внедрения дистанционных образовательных технологий при подго-

товке к итоговой аттетсации по информатике. 

4. Разработан он-лайн курс «Алгоритмизация и программирование», 

являющийся дополнительным средством при подготовке к итоговой аттеста-

ции по информатике в форме основного государственного экзамена.  

5. В ходе опытно-поисковой работы проведена апробация методики 

внедрения дистанционных образовательных технологий по информатике при 

подготовке к итоговой аттестации. Статистическая обработка данных позво-

лила сделать вывод о том, что применение разработанной информационно-

методической модели повышает эффективность подготовки к итоговой атте-

стации по информатике в форме основного государственного экзамена. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в работе, дают основа-

ние считать, что задачи настоящего исследования решены, гипотеза под-

тверждена, а результаты исследования позволяют утверждать, что выполнен-

ная работа имеет научную, теоретическую и практическую значимость. 

Проведенное исследование показало значимость полученных результа-

тов для образовательного процесса в основной школе в соответсвии со стан-

дартами нового поколения. Настоящее исследование не исчерпывает всех ас-

пектов рассматриваемой проблемы, но может служить концептуальной и 

теоретической основой для дальнейшего научного поиска. 
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