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Аннотация: В статье особенности развития и использования инфор-

мационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности. 

Отражены основные проблемы и перспективы развития и внедрения элек-

тронных образовательных ресурсов различного уровня, в том числе мульти-

медиа контентов в рамках непрерывного образования.  

Abstract. The article features the development and use of information and 

communication technologies in educational activities. Reflects the main problems 



94 

 

and prospects of development and introduction of electronic educational resources 

at various levels, including multimedia content within the framework of lifelong 

education. 
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Проблема необходимости повышения качества, эффективности и до-

ступности образования обсуждается во всем мире на протяжении многих лет. 

Быстро развивающиеся информационные технологии, работа с большим мас-

сивом данных и необходимость постоянного повышения квалификации 

больше не являются предметом дискуссий и рассуждений в научных публи-

кациях, эта проблема перешла на второй план и стала обычным явлением. 

Важным на сегодняшний день является расширение доступа и обеспечение 

качества образования.  

Современные подходы к массовому образованию и переход Россий-

ской Федерации к цифровой экономике, требует от людей постоянного со-

вершенствования своих знаний, умений и навыков, что, к сожалению, при 

использовании только традиционного обучения с посещением очных заня-

тий, или при поддержке индивидуального репетитора невозможно. Решение 

задачи приведения системы образования в соответствие с приоритетами 

нашего времени не может быть выполнена путем массового тиражирования 

одинаковых образовательных программ и курсов. Здесь важен индивидуаль-

ный подход к обучающемуся и понимание на уровне преподавателя и обра-

зовательного учреждения.  

Для того чтобы четко представлять какие существуют благоприятные 

возможности для повышения эффективности процесса обучения и развития 

системообразующих элементов, задействованных в образовательном процес-

се выделим уникальные особенности и преимущества каждого из них[1- 3]: 
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1. Творческая способность, несомненно, является одной из важней-

ших особенностей, присущих исключительно человеку. Живые беседы, бесе-

ды с обучающимися, совместный анализ и исследовательская деятельность 

являются наиболее ценными элементами учебного процесса, которые пре-

вращают обычного человека в обучающуюся личность. Однако рядовой пре-

подаватель или учитель не могут позволить себе тратить много времени на 

общение со своими обучающимися во время традиционного занятия. Даже 

семинарские занятия или лабораторный практикум это, как правило, одно-

сторонняя коммуникация. С практической точки зрения преподаватель часто 

выступает в качестве повторителя уже описанных в учебных и научных пуб-

ликациях информации, который также должен поддерживать дисциплину в 

аудитории, и следовать определенному установленному в образовательном 

учреждении алгоритму и прописанным требованиям. 

2. До настоящего времени в образовательной сфере доминировали 

книги, главным достоинством которой является универсальность и в настоя-

щее время доступность (как в бумажном, так и электронном виде). Тексты 

могут описывать объекты, процессы их взаимодействия и функции, однако 

она плохо подходят для демонстрации различных объектов, например, про-

изведений искусства, физических процессов, последовательности операций. 

Для исправления ситуации могут быть представлены иллюстрации – изобра-

жения статических объектов в различных ракурсах. Однако книга не может 

обеспечить адекватность текстового описания динамических процессов. 

3. Образовательные учреждения (школа, лицей, колледж, университет 

и т.д.) направлены прежде всего на воспитательную и социализирующую 

роль и не всегда образовательную в том понимании как это необходимо сей-

час. Коллективное обучение, несомненно, имеет свои преимущества, которые 

в последствие можно реализовать в профессиональной сфере и повседневной 

жизни. Однако, каждый обучающийся обладает собственными индивидуаль-

ными особенностями, что может привести к тому, что не все могут одинако-

во успешно усваивать материал, овладевать знаниями и приобретать необхо-
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димые навыки. Поэтому, для того, чтобы максимально раскрыть способности 

каждой личности, в процессе обучения необходимо применять индивидуаль-

ный подход. 

В образовательных учреждениях необходимо создавать условия, кото-

рые позволяли бы преподавателям изменить схему обучения от повторения 

лекций до дискуссий со студентами, в том числе и за пределами аудиторий. 

Внедрение интерактивных мультимедийных образовательных ресурсов поз-

волит активизировать образовательную деятельность. 

В традиционном понимании существуют три основных типа электрон-

но-образовательных ресурсов (ЭОР): текстово-графические, базовые аудио-

визуальные и мультимедийные ресурсы. 

Текстово-графические ресурсы являются простейшим типом. Они 

имеют форму цифрового текста с иллюстрациями. Существенное сходство 

ЭОР с книгой привело к термину «электронный учебник» и «электронное по-

собие». ЭОР не очень полезны для общего и профессионального образова-

ния, поскольку учащиеся средних и профессиональных школ обеспечены 

традиционными учебниками, которые также могут быть и в электронном ви-

де. Текстово-графические ЭОР подходят при сборе данных из нескольких ис-

точников и систематическом обновлении содержимого ресурса. Первый слу-

чай цифровая библиотека актуальна, когда нет времени физически находить-

ся там и обрабатывать библиографические карточки. Данное решение осно-

вано на Интернете, преимуществах телекоммуникационного доступа и поис-

ковых системах. Второй пример характерен для быстро растущих областей 

знаний: последние результаты исследований и технические достижения раз-

мещаются в Интернете и доступны практически для любой целевой аудито-

рии. Такой уровень эксплуатационной эффективности и целеустремленности 

при крайне низких затратах недостижим для полиграфических материалов. 

Преимущества цифровых текстов проявляется на высших уровнях професси-

онального образования и в профессиональной деятельности, которые требу-
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ют обработки информации из различных источников и знакомство с послед-

ними достижениями в области науки и техники. 

Базовые аудиовизуальные ресурсы представляют особой компьютер-

ные файлы, сочетающие в себе звуковую и зрительную информацию, такую 

как фотографии, видео, музыку и т. д. Обычно в образовательной деятельно-

сти они являются вспомогательным инструментом, используемым либо в ка-

честве визуальных средств (для упрощения донесения информации до обу-

чающихся), либо как дополнения к учебникам. В рамках традиционного об-

разования данные ресурсы не оказывают значительного влияния на качество 

т.к. преподаватель не всегда может решить, как использовать информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в полной мере. 

Мультимедийные ресурсы воплощают в себе потенциал для образова-

тельной деятельности. Мультимедиа (англ. multimedia- по данным Вики-

педии) это контент, или содержимое, в котором одновременно представлена 

информация в различных формах таких как звук, анимированная компьютер-

ная графика, видеоряд. При этом мультимедийный ЭОР может обеспечить 

одновременное воспроизведение на экране компьютера и в звуке значитель-

ного материала, представленного в виде текстовых и аудиовизуальных эле-

ментов, представляющих объекты и процессы, как в статике, так и в динами-

ке [2]. Особенностью мультимедийного контента является также его интер-

активность, которая возможна только в виде телекоммуникационных связей, 

что в базовых аудиовизуальных ресурсах отсутствует. Без сомнения, интер-

активные мультимедийные ЭОР являются наиболее сложным в изготовле-

нии; они включают в себя несколько элементов содержимого и сценарий их 

интерактивной презентации.  

Проблема разработки и внедрения мультимедийного ЭОР является то, 

что его распространение через Интернет как раньше, так и сейчас сдержива-

ется технологическими препятствиями, при этом значительную роль в этом 

играет отсутствие унификации в применяемых в настоящее время ИКТ: каж-

дый производитель использует свое программное обеспечение, методы пре-
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зентации и пользовательские интерфейсы. К тому же технология внедрения 

мультимедиа в образовательный процесс до конца не ясна так как каждый 

обучающийся должен был быть снабжен как минимум специальным досту-

пом к мультимедиа контенту ограничения к которому могут быть связаны с 

программным обеспечением, установленным или неустановленным на пер-

сональном компьютере обучающегося. В случае отбора тех или иных муль-

тимедиа ЭОР затруднен отбор и экспертиза данных ресурсов, а критерии от-

бора в полной мере не были установлены. Для преподавателей использование 

мультимедиа-контентов в аудитории, также представлялось затруднитель-

ным в виду задержки принятия личностно-ориентированного подхода. Тем 

не менее, преимущества и образовательные перспективы интерактивных 

мультимедийных ЭОР дают мощный стимул для устранения указанных не-

достатков. В последние годы разработаны электронные образовательные ре-

сурсы нового поколения, сочетающие преимущества интерактивного аудио-

визуального контента с возможностями онлайн-распространения и ком-

плексного использования в учебном процессе. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий с интерак-

тивным мультимедиа контентом требует разработки новой системной архи-

тектуры, унификации структуры ЭОР и разработки единой базы программно-

го обеспечения. Концептуальной основой для ЭОР нового поколения являет-

ся модульная архитектура электронного образовательного ресурса. Совокуп-

ное содержание предметной области, в которой разбито на модули, соответ-

ствующие тематическим элементам и компонентам образовательного про-

цесса. Кроме того, каждый модуль может иметь аналог – вариативный – ко-

торый имеет различные элементы содержания и базируется на использовании 

различных методов и технологий. Классическим примером такой технологии 

может выступать электронный учебный модуль (ЭУМ), представляющий со-

бой автономный образовательный ресурс, полный по своему содержанию и 

функциям, предназначенный для решения определенной педагогической за-

дачи [2]. В качестве примера могут выступать ЭУМ на базе открытых мо-
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дульных систем специально созданные для федерального портала ФЦИОР по 

заказу Федерального агентства по образованию МОиН компанией «Физи-

кон». Однако для его использования требуется специальная бесплатная про-

грамма-плеер, установка которой, к сожалению, накладывает достаточно 

жёсткие требования к компьютеру пользователя [4]. 

Несмотря на сложности для создания современных модулей электрон-

ного обучения, существуют неоспоримые преимущества такие как возмож-

ность использовать любые доступные средства разработки мультимедиа 

компонентов в любых форматах; организовать взаимодействие пользователя 

с элементами ЭОР, в том числе с использованием сложных имитационных 

модулей, осуществление поддержки всех компонентов образовательной дея-

тельности с учетом индивидуальных предпочтений. Кроме этого электрон-

ные модули позволяют эффективно реализовать учебные программы и теоре-

тические данные, практическую подготовку и оценку учебных достижений. 

Это в свою очередь способствует внедрению индивидуальной модели обра-

зования: преподаватели могут разрабатывать свои индивидуальные курсы, а 

обучающиеся могут следовать своим индивидуальным образовательным тра-

екториям. Для сравнения, учебники имеют только унифицированное содер-

жание и поддерживают деятельность по сбору информации. При внедрении 

активных форм обучения, открываются разнообразные возможности, по 

сравнению с чтением длинных текстов, открывается больше перспектив для 

повышения эффективности и качества образования. 

Подводя итог можно выделить основные преимущества ЭОР нового 

поколения, которые по мнению авторов, заключаются в следующем [2, 5, 6]: 

1) отсутствие контентных и технологических ограничений; 

2) возможность распространения в режиме онлайн; 

3) унификация структуры модулей, способов их хранения и воспроиз-

ведения, а также контент-независимая часть пользовательского интерфейса; 

4) модифицируемость и возможность обновления модулей в ЭОР но-

вого поколения основаны на интерпретируемых языках программирования, 



100 

 

поэтому пользователь получает доступ к оригинальным текстам программ; 

открытые тексты наряду с унифицированной структурой ЭУМ позволяют 

пользователям, чьи ИКТ-навыки менее продвинуты для изменения ЭОР; 

5) автономность ЭУМ от программно-аппаратной платформы; 

6) возможности для личностно-ориентированного образования. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение web-сайта преподава-

теля высшей школы в педагогической деятельности как интерактивного ди-

дактического средства. Рассмотрены виды и функции таких web-сайтов. 

Abstract. The article reveals the importance of the web site, a high school 

teacher in pedagogical activity as an interactive di-takticheskogo funds. Describes 

the types and functions of such web-sites. 
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