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нию и применению необходимой информации, что поднимает обучение в 
вузе на качественно новый уровень. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ 

ROLE OF E-LEARNING RESOURCE IN WORK OF ЕDUCATORS 

Аннотация. В настоящее время одним из современных звеньев получения ин-
формационной помощи в образовании являются электронные образовательные ресурсы. 

Abstract. Currently, electronic educational resources are one of the modern links to 
information assistance in education.  
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Электронные образовательные ресурсы – это совокупность средств 
программного, технического и организационного обеспечения, электрон-
ных изданий, размещаемая на машиночитаемых носителях или в сети [4]. 
Говоря более простым языком, это учебные материалы, для воспроизведе-
ния которых обязательно используются электронные устройства. 

Наиболее удобной и доступной формой реализации электронного 
образовательного ресурса является текстографический электронный ресурс 
в виде web-сайта. Ресурсы данного вида отличаются в основном формой 
представления текстов и иллюстраций: материал представляется на экране 
компьютера, а не на бумаге. Однако их очень легко распечатать. 

Для преподавателей электронный ресурс – это площадка для обмена 
опытом, методическими материалами, готовыми уроками и педагогиче-
ским опытом, завязывания контактов со своими коллегами [1, с. 28].  

Перед разработкой электронного образовательного ресурса нужно опре-
делиться с задачами, которые он должен решать: 1) предоставить информацию 
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о различных базах деятельности (нормативной, учебной, методической); 
2) предоставить доступ к актуальной информации, новостям; 3) опубликовать 
информацию о развитии профессиональной карьеры, аттестации; 4) опублико-
вать информацию о государственных стандартах по каждой предметной об-
ласти в отдельности; 5) предоставить возможность для обмена актуальным пе-
дагогическим опытом, планами, конспектами, графиками и т.п.; 6) фотоаль-
бом, где можно ознакомиться с фотографиями вузов, педагогов, правильным 
оформлением кабинетов; 7) другая дополнительная информация. 

Следует заметить, что существует множество сайтов, на которых 
страницы располагаются без определенной структуры в полном беспорядке. 
И совершенно неясно, куда нужно нажать, чтобы найти ту или иную ин-
формацию. Решением данной проблемы может стать древовидная структу-
ра. На наш взгляд, это самый универсальный способ размещения web-
страниц. Она подходит для создания практически любых типов сайтов. 

Пользователь при заходе на главную страницу оказывается перед 
выбором, куда идти дальше. После перехода в нужный раздел, он подбира-
ет необходимый подраздел и т. п. [3, с. 142]. 

Проанализировав и обобщив данные, создадим предполагаемую 
структуру web-ресурса: 

1. Главная страница, на которой размещены вступительное слово, 
новости и основная навигация по сайту. 

2. Нормативная база деятельности, в которую входят документы фе-
дерального и регионального уровней. 

3. Нормативная база образовательного учреждения, которая включа-
ет перечень обязательных локальных актов, образовательные программы, 
учебные планы и графики, правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Учебно-материальная база. 
5. Профессиональная карьера, которая включает заметки о том, в ка-

ком направлении развиваться будущему педагогу. 
6. Методическая копилка. 
7. Горячие клавиши и дополнительное меню быстрого доступа. 
В современном мире появляется всё больше web-ресурсов. Свои пер-

сональные сайты в Интернете имеют государственные учреждения, разно-
образные компании, школы. 

Образовательная организация, которая старается быть конкуренто-
способной, иметь статусный имидж и эффективную систему работы с ин-
формацией для обеспечения внутренних потребностей образовательного 
учреждения, а также оперативного предоставления необходимых сведений 
вышестоящим организациям и широкой общественности, нуждается в хо-
рошем представительстве, а именно создании своего электронного образо-
вательного ресурса в виде web-сайта [2, с. 273]. Профессия «Преподава-
тель» также нуждается в таком представительстве.  
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PSYCHOLOGICAL-DIDACTIC BASES OF THE PARADIGM 

OF MODERN EDUCATION ACTIVITY 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические и дидактические аспек-
ты понимания учения как деятельности. Технология деятельностного обучения пред-
ставлена в статье как базовая для процессуально-когнитивного подхода к подготовке 
учителей русского языка. 

Abstract. The article discusses the psychological and didactic aspects of understanding 
teaching as an activity. The technology of activity-based learning is presented in the article as 
the basis for the process-cognitive approach to the training of teachers of the Russian language. 
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Усиление гуманистической направленности современного образова-
тельного процесса обусловило утверждение подхода к учению как дея-
тельности. Такой подход определяется образовательными стандартами как 
системно-деятельностный, коммуникативно-деятельностный. 

Интенсивные поиски новой модели обучения, основанной на понятии 
деятельности, характерны для образования во всём мире. Исследователи за-
рубежной школы педагогики отмечают такие ведущие тенденции её разви-
тия, как использование форм и методов, повышающих активность, само-
стоятельность, инициативность учащихся, направленность на активизацию 
учебного процесса, его переориентацию на субъект обучения. Это означает, 
что исследования не только педагогов, но и психологов направлены на по-
иск способов развития познавательной, когнитивной деятельности учащих-
ся и её элементов, организации сотрудничества учащихся с педагогом. Про-
блемой рассмотрения становится подход к обучению не как простому меха-
низму передачи суммы знаний, а как пути познания мира [4]. 


