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Использование технологии дополненной реальности 

для освоения иероглифики как подход к информатизации 
обучения китайскому языку в основной школе 1 

 
В.В. Гриншкун1, А.С. Григорьева2 

 
1Российский университет дружбы народов 

Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 
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Аннотация. Проблема и цель. Предлагаются способы решения проблемы поиска 

информационных технологий, способных за счет новых подходов к визуализации ин-
формации повысить эффективность освоения школьниками иероглифики – одного из 
основных и наиболее сложных для изучения компонентов систем обучения китайскому 
языку. В качестве пути решения этой проблемы рассматривается применение техноло-
гии дополненной реальности при условии нахождения средств и форм ее эффективного 
использования в рамках обучения китайскому языку в основной школе. Целями иссле-
дования являлись разработка и экспериментальное подтверждение эффективности под-
ходов к обучению учащихся основной школы иероглифическому письму и смысловой 
трактовке иероглифов на основе применения средств дополненной реальности.  

Методология. Осуществлено практическое исследование на основе формирования 
экспериментальной (63 чел.) и контрольной (71 чел.) групп обучающихся 5-х и 6-х классов. 
Обучение школьников экспериментальной группы проводилось с использованием средств 
дополненной реальности, маркеров-иероглифов, специально подобранной коллекции 
3D-моделей и разработанных заданий на сопоставление иероглифов и их смысловых 
значений, поиск иероглифов по их значениям, разработку 3D-моделей для визуализа-
ции значений иероглифов. Анализ уровня лексических навыков школьников в части 
сопоставления иероглифов и их смысловых значений осуществлялся при помощи инте-
гральных показателей с применением методов математической статистики.  

Результаты. Показано, что предложенный подход к использованию технологии 
дополненной реальности в рамках обучения китайскому языку в школе является эф-
фективным. Обоснованным является создание и развитие коллекций электронных вер-
сий иероглифов и виртуальных объектов, отражающих смысл основных иероглифов, 
изучаемых в школе. Эффективным является метод, когда к таким разработкам привле-
каются сами школьники. Подобные подходы могут играть существенную роль для ин-
форматизации систем обучения школьников, а также установления дополнительных 
междисциплинарных связей. 

Заключение. Экспериментально подтверждена эффективность предложенных под- 
ходов к развитию систем подготовки школьников к изучению иероглифики в рамках 
обучения китайскому языку на основе использования технологии дополненной реаль-
                                                 
© Гриншкун В.В., Григорьева А.С., 2020 
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ности. В ходе исследования школьники 5-х и 6-х классов показали повышенный уро-
вень лексических умений в части сопоставления иероглифов и их смысловых значений, 
поиска и написания иероглифов по заданному смысловому значению. 

Ключевые слова: дополненная реальность, информатизация образования, обу-
чение китайскому языку, иероглиф, 3D-модель, маркер дополненной реальности 

 
 
Постановка проблемы. Современные компьютерные технологии спо-

собны положительно влиять на развитие методов обучения большинству школь- 
ных и вузовских дисциплин. Во многих случаях появление образовательных 
электронных ресурсов и других специфических средств обучения влечет за со-
бой возможность реализации новых методов подготовки школьников, вклю-
чение которых в методические системы обучения отдельным дисциплинам 
до появления таких средств было невозможным. С учетом этого можно го-
ворить о развитии системы обучения на основе использования тех или иных 
новых технологий. В полной мере данные аспекты характерны для развития 
подходов к обучению школьников дисциплинам филологического цикла, таких 
как русский язык и иностранные языки [10]. При этом, если раньше основ-
ными иностранными языками, изучаемыми в школе, были английский и не- 
мецкий языки, то теперь в условиях глобализации общества и системы обра-
зования [8] популярными и распространенными становятся китайский и япон-
ский языки, обучение которым является специфичным, в том числе и потому, 
что школьникам приходится овладевать навыками иероглифического письма.  

Освоение соответствующих умений и навыков традиционно вызывает 
у школьников затруднения, что, в свою очередь, влечет за собой сложности 
в изучении китайского или японского языка в целом, поскольку они во мно-
гом базируются на владении базовой иероглифической грамотностью. Оче-
видно, что современные информационные технологии, привносящие в обра-
зование повышение наглядности, обладают существенным потенциалом с точ-
ки зрения обучения написанию и трактовке иероглифов. Дело в том, что, чи-
тая слова и предложения на русском языке, школьник обладает возможно-
стью их произношения, не в полной мере при этом понимая значение соот-
ветствующих смысловых единиц. В этом случае он постепенно возвращает-
ся к тому, что было прочитано, осознавая смысл предложений и слов. При 
изучении китайского языка имеет место обратная ситуация. Для корректно-
го понимания смысла прочитанного необходимо непосредственное зритель-
ное восприятие слов, записанных в виде иероглифов. 

Особенности и методические приемы обучения иероглифическому пись-
му отражены в работах Н.А. Деминой, Д. Джигун, Т.П. Задоенко, Д.П. Задо-
рожных, С. Ки, А.Ф. Кондрашевского, И.В. Кочергина, М.В. Румянцевой, 
Д. Тяньжуо, М.Г. Фроловой, Х. Шуин и других ученых [3–8; 12]. В россий-
ских школах, осуществляющих обучение китайскому языку, число которых по-
стоянно увеличивается, используется достаточно распространенный прием зна-
комства школьников с новыми лексикой и иероглифами. Такой прием под-
разумевает начертание изучаемых иероглифов на доске или экране компью-
тера с последующим индивидуальным или хоровым произношением, соот-
ветствующим фонетической транскрипции. Во многих случаях осуществля-
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ется воспроизведение монотонных аудиофрагментов, сопровождающих боль- 
шинство современных учебников и пособий. Общеизвестно, что изучение 
иероглифов только лишь по бумажным источникам не влечет за собой необ-
ходимый повышенный интерес школьников. 

Многие филологи и педагоги отмечают многообразность форм написа-
ния иероглифических ключей и сложность структуры иероглифов, что затруд-
няет их освоение и запоминание обучающимися. Компьютерные технологии 
могли бы стать существенным подспорьем в решении этой проблемы, де-
монстрируя школьникам особые характерные свойства китайской иерогли-
фической системы письма, обладающей сложной многоуровневой структу-
рой. В частности, в рамках реализуемых сейчас подходов к обучению боль-
шинства школьников основная часть времени на занятиях тратится на объ-
яснение иероглифического материала учителем. В случае подбора и эффек-
тивного использования соответствующих информационных технологий под- 
ходы к изложению такого учебного материала могут быть кардинально изме-
нены, вследствие чего школьники становятся активными участниками учеб-
ного процесса, исследуя иероглифы самостоятельно. Первой существенной 
проблемой на пути построения и внедрения соответствующих методов обу-
чения является необходимость выявления и развития подходящих для этого 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Исследования Р. Азумы, А.В. Гриншкуна, С. Джохима, Х. Кауфманна, 
А.С. Конушина, В.Р. Роганова, Л.Л. Лопез, Т. Нослони и других специали-
стов показывают, что существенным педагогическим потенциалом с точки 
зрения возможности демонстрации взаимосвязи между смысловыми едини-
цами и изображениями обладает технология дополненной реальности. Од-
нако в настоящее время не накоплен достаточный опыт использования этой 
технологии при обучении иероглифическому письму, неясен возможный эф-
фект от ее внедрения в изучение китайского языка. Это свидетельствует о не- 
обходимости проведения соответствующих технологических и педагогиче-
ских изысканий. 

Методы исследования. Описываемое в настоящей статье исследова-
ние базировалась на нескольких основных положениях и предположениях. За-
нимаясь изучением наиболее популярных способов освоения и заучивания иеро-
глифов студентами и школьниками в рамках самообразования, С. Макгиннис 
выявил, что большинство обучающихся обдуманно или непроизвольно при-
меняют для этого приемы автоматического повторения и придумывания ис-
тории [14]. Это означает, что необходим поиск таких информационных тех-
нологий, которые позволяли бы школьникам наглядно представлять смысл 
изучаемых иероглифов, вводить определенные ассоциации, которые помо-
гали бы обучению. Технология дополненной реальности, позволяющая визуа-
лизировать многие объекты и процессы, безусловно, обладает соответству-
ющими возможностями [1].  

Применение данной технологии может позволить изучать китайский язык 
на основе предварительного рассмотрения иероглифов и их смысла. Это дает 
возможность реализовывать наиболее эффективные методы обучения языку. 
Китайские исследователи Сы Ся и Ли Нань доказывают, что обучающимся с са-
мого начала следует учиться читать и писать тексты, смысл которых им понятен. 
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Важным также является опыт применения разных технологий при обу-
чении иероглифике и китайскому языку. Такой опыт свидетельствует о пра-
вильности подходов к визуализации смысловых конструкций, соответству-
ющих иероглифам, при помощи компьютерных технологий. 

Существует много телекоммуникационных средств, применяемых в обу-
чении китайскому языку. Примером может служить разработанная в США 
система Ponddy Education. Подобные системы базируются на применении 
технологий искусственного интеллекта для изучения иероглифики и китай-
ского языка людьми, не являющимися его носителями.  

Китайский разговорный язык является тональным. Это значит, что од-
ному слову могут соответствовать несколько различных значений, а письмен-
ный язык основан на использовании нескольких тысяч специальных симво-
лов. Электронный ресурс, основанный на технологиях искусственного ин-
теллекта, позволяет существенно упростить процесс обучения соответству-
ющим языковым аспектам. В таких ресурсах компоненты, базирующиеся на 
искусственном интеллекте, динамически расширяют онлайн-словарь, предо-
ставляют школьникам быстрый доступ к требуемым содержательным эле-
ментам, группируют вместе схожие по смыслу или начертанию символы и 
слова. Большинство таких систем предоставляют школьникам возможность 
работать с контекстными определениями, аудиофрагментами разных уров-
ней сложности, средствами написания китайских иероглифов при помощи 
латинского алфавита. 

Очевидно, что визуализация китайских иероглифов при помощи 3D-
моделей и технологии дополненной реальности в сочетании с упомянутыми 
системами позволили бы интегрировать эффект от использования искусствен-
ного интеллекта с преимуществами тактильных и визуальных технологий. 

В рамках проведенного исследования были разработаны новые методы 
и комплекс средств, основанные на технологии дополненной реальности, поз-
воляющие осваивать написание и чтение иероглифов одновременно с освое-
нием их смысловых значений. При таком подходе изучение знаков и их 
смысла имеет взаимный эффект: изображения и ассоциации способствуют 
быстрому освоению смыслового значения, и, наоборот, понимание смысла 
позволяет повысить эффективность запоминания начертания иероглифов. 

Основной идеей, лежащей в основе исследования, является использо-
вание иероглифов и их распечаток на бумаге в качестве маркеров и кодов, 
необходимых для визуализации 3D-объектов в рамках технологии дополнен-
ной реальности. При таком подходе компьютерная техника с использовани-
ем встроенной или внешней видеокамеры сканирует пространство, окружа-
ющее школьника. Специальное программное обеспечение предпринимает по-
пытки поиска заранее известных реальных объектов. Для упрощения техни-
ческой реализации такие объекты помечают при помощи специальных кон-
трастных штриховых изображений. Образующийся при этом специальный 
рисунок, во многом похожий на всем известные QR-коды, получил название 
маркера [9; 11; 13]. Очевидно, что иероглифы в силу их специфики являются 
такими контрастными штриховыми изображениями и обоснованно могут ис-
пользоваться в качестве маркеров дополненной реальности. Это свойство иеро-
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глифов предлагается положить в основу нового подхода к информатизации 
обучения китайскому языку. 

В этом случае после распознавания физического объекта (маркера-иеро- 
глифа) средства дополненной реальности отображают на экране компьютера 
виртуальный объект (чаще всего 3D-модель), визуально накладываемый на 
физический объект (распечатку иероглифа на бумаге). При этом электрон-
ный ресурс привязывает 3D-модель к физическому объекту и в случае вра-
щения или перемещения такого объекта производит аналогичные действия с 
виртуальным объектом [9; 11; 13]. У человека, получающего при помощи 
экрана компьютера визуальную информацию, будет сформировано ощуще-
ние, что виртуальный объект существует и движется в условиях реального 
мира. Вращая или перемещая лист бумаги с написанным или напечатанным 
на нем иероглифом, школьник будет наблюдать соответствующие перемеще-
ния или вращения виртуальной 3D-модели, отображающей смысловое зна-
чение иероглифа. 

В ходе исследования был создан банк виртуальных 3D-моделей, соот-
ветствующих смыслу иероглифов, изучаемых на занятиях по китайскому язы-
ку российскими школьниками 5–6-х классов. Кроме того, были разработаны 
напечатанные на бумаге карточки, содержащие изображения соответствую-
щих иероглифов. В некоторых случаях использовались изображения иеро-
глифов, выводимые на экран мобильных телефонов или планшетов школь-
ников. Для разработки 3D-моделей, их привязки к маркерам-иероглифам и 
соответствующей визуализации для школьников с применением технологии 
дополненной реальности использовалась система HP Reveal. 

Указанная система является телекоммуникационной студией-конструк- 
тором, при помощи которой возможны создание, визуализация, манипули-
рование, распространение объектов и событий на основе применения техно-
логии дополненной реальности. HP Reveal использует видеокамеру, подси-
стемы GPS и Wi-Fi компьютерной техники для распознавания реальных объ-
ектов, которые затем отображаются на экране компьютера с визуально нало- 
женными на них видеофрагментами, фотографиями, анимацией или 3D-мо- 
делями. 

Пример разработанного в ходе исследования средства обучения – мар-
кера-иероглифа, 3D-модели и эффекта дополненной реальности, когда 3D-
модель визуально наложена на распечатанный иероглиф и перемещается вме-
сте с ним в пространстве, отражен на рис. 1. 

Такие технологические разработки сопровождались развитием методи- 
ческой системы обучения китайскому языку в 5-х и 6-х классах школы. В част-
ности, совершенствовались методы обучения иероглифическому письму и со-
поставлению иероглифов с их смысловыми значениями. Если раньше это осу- 
ществлялась при помощи книг, плакатов, проектора и экрана, мела и доски, 
то в рамках нового метода школьники либо использовали готовые, либо со-
здавали собственные маркеры дополненной реальности в виде иероглифов, 
дополняя их объектами из коллекции 3D-моделей. В этом случае школьники 
изучали иероглифическое письмо, тактильно манипулировали распечатками 
иероглифов, формировали их зрительные образы и смысловые ассоциации. 
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Рис. 1. Применение технологии дополненной реальности 
для изучения и запоминания школьниками смыслового значения иероглифа 

 
Развитие получили используемые для этого учебные материалы, что прин- 

ципиально важно для эффективной деятельности педагогов [2; 15]. Были раз-
работаны специальные задания для школьников, в числе которых задания на 
поиск и демонстрацию иероглифов по заданному смысловому значению, поиск 
и демонстрация 3D-объектов по заданному иероглифу, установление соответ-
ствия между иероглифами и 3D-объектами с проверкой последующей пра-
вильности действий школьника (в случае ошибки 3D-объект «не привязыва-
ется» к иероглифу-маркеру), разработка собственных объектов дополненной 
реальности на основе предварительного изучения смысловых значений иеро-
глифов. 

Экспериментальные исследования эффективности использования тех-
нологии дополненной реальности для изучения иероглифического письма и 
обучения смысловым значениям иероглифов проводились в школе «Перспек- 
тива» города Москвы с учениками 5-х и 6-х классов. Всего в эксперименте 
приняли участие 134 школьника. При проведении эксперимента использова-
лись разработанные в ходе исследования коллекции маркеров и 3D-моделей, 
а также специальные тестовые задания, анкеты, экспертные оценки педаго-
гов, сформированные в результате устных опросов школьников. 

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента школьники были сгруп-
пированы в контрольную и экспериментальную группы, по каждой из кото-
рых в ходе всех этапов и видов экспериментальный проверки собирались и 
обрабатывались раздельные данные. При этом данные успешности школьни- 
ков, демонстрируемые в рамках отдельных этапов эксперимента, суммиро-
вались с соответствующими весовыми коэффициентами, что давало возмож- 
ность получить общую интегральную оценку по каждому школьнику кон-
трольной и экспериментальной групп по всем видам экспериментов. Опре-
делялась средняя доля достижения (в процентах) школьников каждой груп-
пы от максимально возможного значения, взятого за 100 %.  
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В контрольную группу суммарно вошли 71 школьник, в эксперимен-
тальную – 63 школьника.  

Все виды и этапы экспериментов, а также используемые методы, учебные 
и контрольно-измерительные материалы были нацелены на выявление лекси-
ческих навыков школьника, сформированных при обучении китайскому язы-
ку в части владения способностью сопоставления иероглифов и их смысловых 
значений. Школьники контрольной группы в течение одного учебного года 
изучали иероглифическое письмо с использованием вышеописанных стандарт-
ных методов и средств. Обучающиеся экспериментальный группы взаимодей-
ствовали со средствами дополненной реальности в рамках выполнения выше- 
указанных заданий. В их распоряжении были системы дополненной реально-
сти (телекоммуникационный конструктор HP Reveal), а также разработанные в 
ходе исследования коллекции маркеров-иероглифов и 3D-моделей. Технологии 
дополненной реальности использовалась педагогами при работе со школьниками 
экспериментальный группы. Целью использования предлагаемых подходов 
и технологий на соответствующих занятиях являлось объяснение особенно-
стей начертания и смыслового значения новых для школьников иероглифов. 

Обобщенные результаты эксперимента отражены на рис. 2. Для подтвер-
ждения достоверности полученных результатов использовался статистиче-
ский критерий Пирсона. Выявленные значения параметра p свидетельствуют 
о достоверности полученных результатов. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма, отражающая влияние использования технологии дополненной реальности 
при обучении китайскому языку на сформированность у школьников 5�х и 6�х классов 

лексических навыков в части сопоставления иероглифов и их смысловых значений 
 
Эксперименты показали, что школьники экспериментальной группы об-

ладают существенным преимуществом по сравнению с обучающимися, соста-
вившими контрольную группу. Учащиеся, изучавшие китайский язык с при-
менением технологии дополненной реальности, быстрее и правильнее ори-
ентировались в поиске иероглифов, указании их смысловых значений. Было 
выявлено, что у школьников экспериментальный группы сформированы кор- 
ректные визуальные и смысловые ассоциации, необходимые для приобрете-
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ния соответствующих лексических навыков. Кроме того, по экспертным оцен-
кам выявлено повышение мотивации обучающихся к изучению китайского 
языка в целом и иероглифическому письму в частности в условиях исполь-
зования технологий дополненной реальности, 3D-моделирования, методов 
обучения, основанных на конструировании взаимосвязи иероглифов и их ви- 
зуальных образов самими школьниками. 

Заключение. Предложенный в ходе описанного исследования подход 
к использованию технологий дополненной реальности в рамках обучения китай-
скому языку в школе является эффективным. Если говорить более точно, то при- 
менение технологий дополненной реальности позволяет существенно повысить 
результативность обучения китайскому языку в части изучения иероглифическо-
го письма, сопоставления иероглифов и их смысловых значений, поиска иеро-
глифов и информации на китайском языке, а также написания иероглифов. 

Обоснованным является создание и развитие коллекций электронных 
версий иероглифов, использование которых возможно в качестве маркеров 
дополненной реальности, коллекций 3D-моделей и других виртуальных объ-
ектов, отражающих смысл основных иероглифов, изучаемых в школе. Эффек-
тивным является метод, когда к таким разработкам привлекаются сами школь-
ники. Реализация предложенного в ходе исследования совершенствования 
методических систем обучения китайскому языку, основанного на примене-
нии технологий дополненной реальности, кроме достижения целей повыше-
ния эффективности обучения иероглифике может играть существенную роль 
в развитии подходов к информатизации обучения в школе, а также установ-
лении дополнительных междисциплинарных связей. 
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Abstract. Problem and goal. Methods are proposed for solving the problem of searching 
for information technologies, which, due to new approaches to information visualization, can 
increase the efficiency of students mastering hieroglyphics – one of the main and most diffi-
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cult to study components of Chinese language learning systems. As a way to solve this problem, 
the application of augmented reality technology can be proposed, provided that the means and 
forms of its effective use are found in the framework of teaching the Chinese language in school. 
The aim of the study described in the article was the development and experimental confirma-
tion of the effectiveness of approaches to teaching students in school hieroglyphic writing and 
the semantic interpretation of hieroglyphs based on the use of augmented reality tools. 

Methodology. A practical study was carried out on the basis of the formation of the ex-
perimental (63 people) and control (71 people) groups of students in grades 5 and 6. School-
children of the experimental group were trained using augmented reality tools, hieroglyph 
markers, a specially selected collection of 3D models and developed tasks for comparing hi-
eroglyphs and their semantic meanings, searching for hieroglyphics by their meanings, deve- 
loping 3D models for visualizing the meanings of hieroglyphs. The analysis of the level of 
lexical skills of schoolchildren in terms of comparing hieroglyphs and their semantic values 
was carried out using integral indicators using methods of mathematical statistics. 

Results. It is shown that the proposed approach to using augmented reality technologies 
in the framework of teaching the Chinese language at school is effective. It is justified to create 
and develop collections of electronic versions of hieroglyphs and virtual objects that reflect 
the meaning of the main hieroglyphs studied at school. An effective method is when the stu-
dents themselves are involved in such developments. Such approaches can play a significant 
role in informatization of educational systems for schoolchildren, as well as in establishing 
additional interdisciplinary ties. 

Conclusion. The effectiveness of the proposed approaches to the development of systems 
for preparing schoolchildren to study hieroglyphics in the framework of teaching the Chinese 
language based on the use of augmented reality technology has been experimentally confir- 
med. During the study, schoolchildren of the 5th and 6th grades showed an increased level of 
lexical skills in terms of comparing hieroglyphs and their semantic meanings, searching and 
writing hieroglyphs for a given semantic value. 

Key words: augmented reality, informatization of education, teaching the Chinese lan-
guage, hieroglyph, 3D model, marker of augmented reality 
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Abstract. Problem and goal. One of the important components of the educational and 

methodical work of a teacher who teaches computer science to younger students is the quality 
control of the acquired system of knowledge of schoolchildren, which involves experimental 
pedagogical activity. Such experimental pedagogical activities include pedagogical experiments, 
the results of which are processed and analyzed using mathematical methods. Pedagogical 
measurements allow to justify the effectiveness of the implemented teaching methodology.  

Methodology. Pedagogical measurements are carried out in pedagogical research aimed 
at improving the content, methods, forms and means of teaching computer science to younger 
students using didactic games. The pedagogical experiment itself includes ascertaining, sear- 
ching, forming and controlling stages. The analysis of the results of pedagogical measure-
ments aimed at identifying the quality of the obtained knowledge in computer science of younger 
students can be effectively carried out using mathematical and statistical methods.  

Results. The conducted pedagogical measurements allow to draw a conclusion about 
how much younger students have subject knowledge in computer science, which is taught 
using didactic games; to identify the level of their worldview, logical thinking.  

Conclusion. Experimental pedagogical activity of the teacher in the process of teaching 
computer science to younger students allows to identify the effectiveness of such training, 
the level of subject knowledge of students. Analysis of the results of pedagogical measurements 
allows, if necessary, to correct the methodology and content of training in computer science. 

Key words: teaching computer science to younger students, information technologies, 
didactic games, pedagogical measurements 

 
 

Problem statement. In modern conditions, computer science plays an im-
portant role in the development of world science and scientific and technical pro-
gress, the formation of knowledge and culture of modern society. Today, compu- 
ter science as an academic discipline has become a fundamental discipline. It is 
included in the content of both school education and university education of stu-
dents in various fields of training. In the development of informatics as an academic 
discipline has contributed to studies of such authors as G.S. Batrshina, S.A. Be- 
shenkov, T.A. Baronenko, L.L. Bosova, N.N. Bulgakov, A.V. Goryachev, A.A. Gra-
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chev, S.G. Grigoriev, V.V. Grinshkun, L.M. Dergacheva, O.Ju. Zaslavskaya, T.B. Za- 
kharova, G.A. Zvenigorodsky, R.R. Kamalov, S.D. Karakozov, A.A. Kuznetsov, 
M.P. Lapchik, I.V. Levchenko, N.In. Makarova, Yu.A. Pervin, A.E. Rakitin, 
I.G. Semakin, A.R. Esayan, A.J. Friedland and other authors (see, e.g., [1; 4–7]). 

In science lessons to grade school students master the theoretical concepts 
underlying the course, the initial ideas about the information picture of the world, 
learn to use computer technology as a means of working with information in aca-
demic and daily life, develop the initial ability to select necessary information,  
to understand and apply this information in solving academic tasks is the process 
of nurturing interest in information activities, the ethical standards of information 
selection and the education of careful attitude to electronic devices. 

In the learning process students, mastering the content of the course of infor-
matics and reinforcing practice, solve various assignments and exercises, for exam-
ple, call color, shape, size of objects, continue a predetermined number, thereby 
learning to build an algorithm to search a sequence; giving the name of the objects, 
divide them into groups, learn to combine and classify items into groups by com-
mon characteristics, learn about the concept of composite parts; establish spatial 
relationships “greater than”, “less”, “same”; compare sets, solve problems using 
arithmetic, remember mathematical terms; encode information using the alphabet 
in forward and reverse order; build and parse statements, learn the basics of logic; 
make algorithms cyclic, branching, linear, learn the basics of programming. 

In the process of completing educational tasks, students not only master 
the theoretical material on computer science, but also can practically work out 
the skills and abilities of working at the computer. The system of tasks for prima-
ry school in computer science, implemented on a computer, will improve the qua- 
lity of education of students and develop their creative abilities, and this contri- 
butes to the formation of their deep knowledge of computer science. 

In the process of teaching computer science, students develop their world- 
view, logical and informational thinking, and knowledge of such fundamental 
concepts as information, algorithmization, syntax, modeling, formalization, and other 
concepts of computer science. The effectiveness of teaching school informatics is 
achieved through the formation of the content of training, the full implementation 
of the goals, principles, forms, tools and methods of training. One of the most ef-
fective methods of teaching students computer science is the game (game tech-
nologies, didactic games, business games, computer games) (see, for example, [2; 
3; 6; 7; 9; 13–15]). 

The use of didactic games in the process of teaching students computer sci-
ence using computerization tools allows them to form a system of knowledge in 
the discipline, to develop their creative abilities. A traditional lesson differs from  
a lesson using didactic games in that problem situations are formed independently. 
At this lesson, students are not in any limits or under pressure of restrictions, 
they have the right to make mistakes. At the same time, they can show independence, 
actively and creatively approach the tasks. 

Such authors as S.A. Bizyaeva, A.K. Bondarenko, N.N. Bulgakova, N.A. Vla- 
dimirova, L.M. Dergacheva, R.R. Kamalov, A.L. Katkova, T.G. Ryseva, N.I. Ni- 
kulina, S.V. Ilchenko, D.G. Zhemchuzhnikov, O.N. Polschikova and others made 
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a significant contribution to the development of methods of teaching informatics 
to schoolchildren using the game approach (see, for example, [2; 4; 6; 7; 9; 12]). 

Participation in didactic games in computer science lessons gives students 
the opportunity to improve their creative thinking, to understand the importance of 
the material being studied and the meaning of the concepts being studied in com-
puter science more deeply. 

The use of didactic games in teaching computer science to primary school 
students contributes to the comprehensive development of their personality, active 
mental growth, and deep and meaningful learning. Therefore, the development of 
individual abilities of students should be taken into account when developing such 
training content. In addition, didactic games in computer science lessons can be 
selected individually in accordance with the level of subject knowledge of younger 
students. With this approach, each student will be able to acquire the necessary 
knowledge and skills, but at a different level. 

Methods of research. One of the important components of the educational 
and methodological work of a teacher who teaches computer science to younger 
students is the quality control of the acquired system of knowledge of schoolchil-
dren, which is carried out as a result of experimental pedagogical activity. Such 
experimental pedagogical activity usually involves conducting pedagogical expe- 
riments, the results of which are processed and analyzed using various mathemati-
cal methods. For example, after studying the topic “Types of information, human 
and computer”, the quality of learning the educational material and the content of 
such fundamental concepts as information, sound information, taste information, 
tactile (tactile) information, olfactory information, visual (visual) information, com- 
puter, keyboard, monitor, mouse, system unit can be determined. 

Experimental pedagogical activity is carried out at different stages of peda-
gogical research aimed at identifying and justifying pedagogical influences, such 
as the content, methods, forms and means of teaching. Pedagogical experiment,  
as a rule, consists of ascertaining, searching, forming and controlling stages. When 
conducting such experimental pedagogical activities, a variety of approaches can 
be used, including the use of mathematical methods for processing the results of 
pedagogical measurements. Statistical methods, among other things, allow making 
an informed decision about the results of the pedagogical experiment (see, for ex-
ample, [8; 10]). 

One of these methods is the method of calculating the linear Pearson corre-
lation coefficient, which can be used to calculate the correlation between increasing 
the level of fundamental knowledge in the field of computer science and the ability to 
perform training tasks independently; the degree of influence of computer science 
training on the formation of creative abilities and worldview in younger students. 

The Pearson coefficient xyr  is determined by the formula: 
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where n  means the number of observations being compared; ix and iy  mean 
the quantitative features being compared. 

Among the mathematical methods that can be used to assess the quality of 
primary school students’ subject knowledge in computer science, the following 
methods can be used. 

1. The method of V.P. Bespalko, which can be used to identify the level of 
learning of educational material in school computer science, using the value of  

the coefficient   
n

k
N

 , which n  determines the number of points scored by 

younger students, N determines the maximum number of points for younger stu-
dents. 

2. The method of A.V. Usova, which allows to reveal the completeness of 
assimilation by younger students of the content of concepts used in the process of 
teaching computer science, by the value of the coefficient K , which is determined 

by the formula: 
  1

1
      

n

i
i

K p
p n 



  where ip  denotes the number of essential 

features of concepts learned i -th student, p  means the total number of attributes 
of the concept, n  means the number of students in the class. 

The Microsoft Office Excel software allows to calculate the value of the above 
coefficients, as well as to build various visual diagrams. 

Results and discussion. The obtained results of pedagogical experiments 
allow to draw a conclusion about how successfully younger students have funda-
mental knowledge in the field of computer science, which is taught using didactic 
games. 

Conclusion. In the process of teaching younger students computer science 
using didactic games, experimental pedagogical activity of the teacher allows to 
identify how successfully such training is conducted. The results of pedagogical 
measurements clearly demonstrate the level of subject knowledge of younger stu-
dents in computer science and help, if necessary, to adjust the methodology and 
content of training in computer science using didactic games. 
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при обучении информатике младших школьников 

 
В.С. Корнилов, С.В. Морозова 

 
Московский городской педагогический университет 

Российская Федерация, 127521, Москва, ул. Шереметьевская, 29 
 
Аннотация. Проблема и цель. Одной из важных составляющих учебно-методической 

работы педагога, осуществляющего обучение информатике младших школьников, явля- 
ется контроль качества приобретаемой системы знаний школьников, который предпола- 
гает экспериментальную педагогическую деятельность. В такую экспериментальную 
педагогическую деятельность входят педагогические эксперименты, результаты которых 
обрабатываются и анализируются с помощью математических методов. Педагогические 
измерения позволяют обосновать эффективность реализуемой методики обучения.  

Методология. Педагогические измерения проводятся в педагогических исследо-
ваниях, которые направлены на улучшение содержания, методов, форм и средств обу-
чения младших школьников информатике с использованием дидактических игр. Сам 
педагогический эксперимент включает констатирующий, поисковый, формирующий и 
контролирующий этапы. Анализ результатов педагогических измерений, направленных 
на выявление качества получаемых знаний по информатике младших школьников, эф-
фективно может быть осуществлен с использованием математических и статистических 
методов.  

Результаты. Проведенные педагогические измерения позволяют сделать вывод 
о том, насколько младшие школьники обладают предметными знаниями по информа-
тике, обучение которой осуществляется с использованием дидактических игр, выявить 
уровень их мировоззрения, логического мышления.  

Заключение. Экспериментальная педагогическая деятельность педагога в процес-
се преподавания информатики младшим школьникам позволяет выявить эффективность 
такого обучения, уровень предметных знаний школьников. Анализ результатов педаго-
гических измерений дает возможность при необходимости скорректировать методику и 
содержание обучения по информатике. 

Ключевые слова: обучение младших школьников информатике, информационные 
технологии, дидактические игры, педагогические измерения  
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в комплексном решении задач обучения 

иностранных студентов в российских вузах 1 
 

А.А. Белоглазов1, Л.Б. Белоглазова2, И.М. Мальков3,  
Н.А. Антонова2, Л.А. Алексеева2, П.А. Копылова2,  

Н.В. Новоселова2, С.Д. Пудовкина2, И.А. Белоглазова4 
 

1Московский государственный гуманитарно-экономический университет 
Российская Федерация, 107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 49 

2Российский университет дружбы народов 
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 3 

3Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 
Российская Федерация, 677000, Якутск, ул. Белинского, 58 

4ООО «Центр автоматизации» 
Российская Федерация, 127238, Москва, Локомотивный проезд, д. 21, корп. 5 

 
Аннотация. Проблема и цель. В статье актуализируется проблема интеграции возмож- 

ностей массового открытого онлайн-курса (МООК) и телекоммуникационной учебно-инфор- 
мационной системы (ТУИС) вуза, рассматриваемая с учетом выявления возможностей дан-
ной интеграции для комплексного решения задач обучения иностранных студентов в вузе. 

Методология. Одним из наиболее эффективных решений в рамках перспектив раз-
вития современного вуза является на сегодняшний день интеграция систем МООК и ТУИС. 

Результаты. Выявлены возможности инновационных форм дистанционного об-
разования для организации учебного процесса в вузе. Определены и раскрыты перспек-
тивные возможности интеграции МООК и ТУИС в рамках функционирования совре-
менной цифровой образовательной среды вуза. 

Заключение. Интеграция систем МООК и ТУИС позволяет нивелировать нюансы, 
связанные с ориентацией МООК на большое количество пользователей. Несмотря на 
то, что численность студентов вузов высока, учет особенностей конкретного вуза обес-
печивается взаимодействием систем МООК и ТУИС, что делает учебный процесс про-
грессивным, инновационным и ориентированным на современные тенденции развития. 

Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс, МООК, телекоммуникаци-
онная учебно-информационная система, ТУИС, информатизация образования, обуче-
ние иностранных студентов в российских вузах, дистанционное образование 

 
 
Постановка проблемы. Развитие информационных и телекоммуника-

ционных технологий, их стратегическая направленность, обусловливающая 
увеличение информационного потенциала современного вуза, являются на 
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сегодняшний одними из основных показателей рейтинговой позиции обра-
зовательного учреждения на международной арене. Данные характеристики 
определяют не только способность вуза к вхождению в мировое информа-
ционное пространство, но и огромные возможности самого вуза в эффек-
тивном использовании этих ресурсов [2; 7]. 

Наибольшую значимость в этой связи приобретают возможности орга-
низации образовательного процесса и его функциональная поддержка, роль 
которых неуклонную расширяется в рамках привлечения к обучению в вузе 
студентов – граждан других государств и их сопровождения в процессе про- 
фессиональной подготовки. Эта значимость опосредована двумя основными 
факторами: с одной стороны, это развитие информационно- и телекоммуни-
кационной сети образовательного учреждения, а с другой – уровень их ис-
пользования в данном образовательном учреждении [5; 6; 9; 12; 14; 15]. 

Необходимо отметить, что данные факторы являются взаимозависимы-
ми, взаимодействующими и взаимообусловливающими, что актуализирует до-
статочно важный аспект: современная развитая информационно-коммуника- 
ционная сеть позволяет реализовать в образовательной среде и наиболее ин-
новационные технологии, а следовательно, делать образовательный процесс 
эффективнее, что, в свою очередь, обеспечит стимулирование к обучению 
студентов и преподавателей данного вуза [3; 11]. 

Необходимо отметить, что в контексте развития информационных и теле-
коммуникационных технологий (в нашем случае в вузах), использующих со-
временные средства коммуникации, как правило, функционируют интегри-
ровано несколько сетей связи, которые и определяют задачи, стратегические 
направления, а также тактику использования данных технологий для фор-
мирования современной образовательной среды [10]. 

Данный вектор развития инноваций в контексте информационно-ком- 
муникационных технологий не просто определяет технологические стороны 
реализации образовательной политики современных вузов, но формирует в 
соответствии с современными реалиями так называемую информационную 
среду обитания, которая в рамках образовательного учреждения должна на 
сегодняшний день отвечать требованиям языковой интегрированности, то есть 
полностью обеспечивать образовательные потребности студентов, имеющих 
принадлежность к различным языковым группам [4; 13]. 

Помимо этого, так называемая потребительская ценность [2] реализа-
ции в вузе теле- и информационно-коммуникационных технологий обучения 
(что особенно важно для иностранных студентов) позволяет образовательному 
учреждению успешно представлять собственные конкурентные позиции на 
международном образовательном рынке, предлагая различные инновационные 
решения использования вышеуказанных технологий в плане создания новых 
образовательных продуктов, образовательных ресурсов, а также услуг. На этой 
основе современный вуз необходимо рассматривать с позиции сложной функци-
ональной системы, в которой взаимосвязаны все процессы: научно-исследо- 
вательская деятельность, учебная деятельность, финансово-экономическая, 
информационно-маркетинговая, в рамках которой формирование цифровой 
образовательной среды позволяет осуществлять эффективное повышение ка- 
чества предлагаемых образовательных услуг и т. п. [8]. 
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Методы исследования. В современной системе образования намече-
ны перспективные стратегии, отражающие следующие основные тенденции: 

– переход от традиционных форм, а также традиционной организации 
обучения к инновационно-технологическим и их «перевод» в самостоятель-
ную деятельность студентов; данный фактор обусловливает масштабный про-
цесс разработки и внедрения в учебный процесс открытых онлайн-курсов, 
или МООК, реализацию смешанного обучения (blended learning), так называе-
мые перевернутые классы, представляющие собой сочетание традиционных 
форм и организации обучения с использованием элементов электронного обу-
чения (e-learning, m-learning, BYOD); в каждом из этих видов и способов 
обучения используются специальные компьютерные технологии, а также 
информационно-технологический инструментарий коммуникативного взаи-
модействия (компьютерное сетевое, телекоммуникационные системы связи: 
мобильная спутниковая, подвижная, транкинговая, циркулярная и др.), поз-
воляющие интегрировать в разрабатываемые электронные образовательные 
ресурсы различные интерактивные элементы всевозможных форматов ком-
муникации (к таким форматам можно отнести телекоммуникационную учебно-
информационную систему – ТУИС); 

– трансформация традиционной ролевой деятельности преподавателя от 
носителя знаний и его передачи обучающимся к разнофункциональной ро-
левой идентификации в образовательном процессе: преподаватель-модератор, 
преподаватель-тьютор, преподаватель-наставник, преподаватель-корректор, 
преподаватель-направляющий, преподаватель-координатор и т. д.; необходи-
мо отметить, что часть данных ролей в процессе реализации информацион-
но-коммуникационных и телекоммуникационных технологий может выпол-
няться и самими студентами в пределах организации оперативного доступа 
к информационным (в том числе образовательным) ресурсам вуза в рамках 
компетенции и прав доступа студентов. 

Таким образом, необходимо говорить о формировании единого информа- 
ционно-коммуникационного пространства, в котором совокупность учебно-
методических, программных, организационных и технологических компонен-
тов будет объединена функционирующими в рамках вуза (а также по необ-
ходимости и за его пределами) телекоммуникационными средствами взаи-
модействия.  

Именно в таком ракурсе становится необходимым и востребованным 
развитие цифрового образовательного пространства, в котором обеспечивает-
ся оперативный доступ к образовательным ресурсам и осуществляется опе-
ративное коммуникационное взаимодействие в контексте использования дан-
ных ресурсов. 

Одним из наиболее эффективных решений в рамках рассматриваемых 
перспектив развития современного вуза является на сегодняшний день инте-
грация таких систем, как МООК и ТУИС. 

МООК (массовые открытые онлайн-курсы) как инновационная форма 
дистанционного образования делает современное образование открытым и 
доступным, то есть отвечающим основным регулирующим принципам гума- 
низации образования, что является особенно значимым с позиций удовлетво-
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рения образовательных потребностей иностранных граждан, обучающихся в 
иноязычной и инокультурной образовательной среде. Неограниченное вре-
менем, локацией, точкой доступа и количеством обращение к образователь-
ному ресурсу делает перспективной данную образовательную технологию. 

На сегодняшний день большинство МООК представлено видеолекциями, 
сопровождаемыми одним или несколькими преподавателями. Как правило, 
такая видеолекция имеет поддержку в виде аудио- и видеоматериалов, а также 
ссылок на дополнительные ресурсы. Лекция поддерживается функцией кон-
троля, которая реализуется в тестовом формате: это позволяет осуществлять 
контроль и самоконтроль обучения; понимание изложенного материала, до-
лю усвоенной информации и глубину ее усвоения; также реализуется функ-
ция закрепления представленного материала, основанная на приложенных к 
курсу дополнительных материалов для самостоятельной работы. 

Среди наиболее известных проектов в сфере массового онлайн-образования 
можно назвать такие, как Coursera, edX, Udacity и другие, позволяющие осу- 
ществлять публикацию образовательных материалов в интернет-среде в виде 
набора различных онлайн-курсов [1]. 

Среди российских образовательных платформ можно выделить Stepik 
(образовательная платформа со встроенным конструктором открытых онлайн-
курсов), UNIWEB и «Универсариум», ориентированные на распространение 
качественного образования на русском языке и др. 

Среди многих преимуществ подобных образовательных ресурсов можно 
выделить основные: 

– курсы МООК имеют совмещенность с различными компьютерными 
системами, информационно-коммуникационными ресурсами и соответству- 
ющим технологическим интернет-инструментарием; 

– разработка МООК сопровождается использованием существующих 
средств программного обеспечения, что значительно облегчает процесс со-
здания данного электронного образовательного ресурса; 

– разработка МООК поддерживается интеграцией с такими средствами 
коммуникации и телекоммуникации, как вебинар, форум, блоги, электрон-
ные почти, мессенджеры, подкасты и прочие; особенно это имеет огромное 
значение в обучении языкам, позволяя сочетать практически все виды обра-
зовательной деятельности; 

– МООК ориентированы на использование их в учебном процессе об-
разовательных учреждений, что позволяет решать многие задачи, связанные 
с учетом специфики этапа адаптации студентов, языковой поддержки сту-
дентов – иностранных граждан, дополнительного образования в рамках ин-
дивидуального образовательного маршрута и мн. др.; 

– обеспечение взаимодействия участников курсов между собой, а так-
же с преподавателями; это позволяет студентам объединяться в группы при 
выполнении заданий, получать оперативные консультации и другую инфор-
мационную поддержку и т. д. 

Необходимо отметить, что системы МООК обеспечивают поддержку про-
цесса общения на основе средств электронной коммуникации. И, если оттал-
киваться от выявления недостатков МООК как открытых доступных систем 
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в мировом интернет-пространстве, можно отметить, что интеграция средств 
коммуникации в систему функционирования курсов ориентирована на ши-
рокий круг участников курсов (большие группы участников), что, например, 
затрудняет общение в режиме реального времени или является недостаточно 
подходящим по расписанию. Также следует отметить и то, что взаимное 
оценивание деятельности является не всегда эффективным. 

Все эти возможные минусы призвана учесть ТУИС (телекоммуникаци-
онная учебно-информационная система), представляющая собой систему 
информационно-коммуникационного взаимодействия, отражающую специфи-
ку конкретного образовательного учреждения. 

Необходимо отметить, что успешная интеграция ТУИС и МООК реали-
зована во многих ведущих высших образовательных учреждениях. К таким 
вузам относятся МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН и др. Взаимодействие 
ТУИС и МООК позволяет учебному заведению оптимизировать процесс ор-
ганизации учебной деятельности, эффективно корректировать его в соответ-
ствии не только с высокой численностью обучающихся, но и с их особыми 
образовательными потребностями (к таким обучающимся относятся и ино-
странные студенты). 

Результаты и обсуждение. Перспективные возможности интеграции 
ТУИС и МООК в комплексном решении задач обучения иностранных сту-
дентов заключаются в следующих основных аспектах: 

– информационной доступности на основе создания информационно-
коммуникационной поддержки как преподавателей, так и студентов; 

– простоте использования образовательной платформы для субъектов об-
разовательного процесса, а также удобстве учебно-методической поддержки: 
это реализуется за счет того, что интеграция ТУИС и МООК позволяет пре-
подавателям осуществлять удобное использование разработанных (для дан-
ной телекоммуникационной системы и электронной платформы) электрон-
ных конструкторов при создании электронных образовательных ресурсов, под-
держиваемых данными системами, использовать встроенные конструкторы 
для разработки электронных учебных пособий и т. д.; помогает преподава-
телю учесть многие факторы обучения иностранных студентов, а иностранным 
студентам быстрее адаптироваться к образовательной среде; 

– гибкости настроек в процессе работы с электронной образовательной 
платформой: каждый преподаватель может сделать удобные для себя настрой-
ки и выбрать способ общения со студентами; 

– расширении функциональных возможностей платформы и системы 
коммуникации для создания и использования электронных образовательных 
ресурсов и обратной связи, а также организации учебного процесса в усло-
виях обучения студентов различного уровня подготовленности;  

– функциональной поддержке учебных материалов, обеспечивающейся 
наличием внутри электронной образовательной платформы средств для раз-
работки электронного образовательного контента без использования сторон- 
него редактора; 

– единой и удобной системе коммуникации и формирования отчетов по 
результатам образовательной деятельности иностранных студентов (это важно 
как для преподавателей, так и для студентов); 
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– удобной системе организации пользователей курсов с наличием средств 
коммуникации и каналов обратной связи: управление потоками и группами 
студентов, возможность распределения студентов не только по большим по-
токам, но и по группам (для дифференциации учебной деятельности) и др. 

Заключение. Интеграция ТУИС и МООК позволяет нивелировать ми-
нусы, связанные с ориентацией МООК на большое количество пользователей. 
Несмотря на то что численность студентов вузов также высока, все же учет 
особенностей конкретного вуза (контингент обучающихся, расписание, учет 
национальных особенностей иностранных студентов, учет дифференциации 
и возможностей индивидуализации процесса на основе сопровождающей 
деятельности и пр.) обеспечивается взаимодействием этих двух систем, что 
делает учебный процесс прогрессивным, инновационным и ориентированным 
на современные тенденции развития. 
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Abstract. Problem and goal. The article actualizes the problem of integrating the ca-

pabilities of a massive open online course (MOOC) and a telecommunicational training and 
information system (TUIS) of the university, taking into account the identification of oppor-
tunities for this integration for a comprehensive solution of the problems of teaching foreign 
students at the university. 

Methodology. One of the most effective solutions in the framework of the considered 
prospects for the development of a modern university is the integration of MOOC and TUIS 
systems. 

Results. The possibilities of innovative forms of distance education for the organization 
of the educational process in the university are revealed. The perspective possibilities of inte-
gration of the MOOC and the telecommunication educational and information system within 
the functioning of the modern digital educational environment of the university are identified 
and disclosed. 

Conclusion. The integration of MOOC and TUIS systems allows to neutralize the nu-
ances associated with the orientation of MOOC to a large number of users. Despite the fact 
that the number of university students is high, taking into account the characteristics of a par-
ticular university is provided by the interaction of MOOC and TUIS systems, which makes 
the educational process progressive, innovative and focused on modern development trends. 

Key words: massive open online course, MOOC, telecommunicational training and in-
formation system, TUIS, informatization of education, training of foreign students in Russian 
universities, distance education 
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Проектирование 

системы электронных учебных материалов 
для дистанционного посттренингового сопровождения 

при корпоративном обучении 1 
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Аннотация. Проблема и цель. В статье рассмотрены способы организации элек-
тронных учебных материалов для посттренингового сопровождения. Актуальность статьи 
определяется, с одной стороны, внешними потребностями к расширению сферы образова-
ния, задачами дальнейшего развития информатизации образования, а с другой стороны, 
внутренними потребностями развития информационной культуры обучающихся [1; 13; 
6–8]. Проблема определяется наличием противоречия между существующим высоким 
дидактическим потенциалом дистанционного посттренингового сопровождения, важно-
стью такого обучения для эффективной подготовки обучающихся и отсутствием такого 
обучения, реализованного на использовании структурного подхода при проектирова-
нии и использовании системы электронных учебных материалов. Цель статьи заключа-
ется в описании подходов к разработке и апробации реализованных на основе струк-
турного подхода системы электронных учебных материалов для организации посттре-
нингового сопровождения с использованием технологий дистанционного обучения. 

Методология. Методологической основой послужили идеи реализации дистан-
ционного обучения, представленные в работах А.А. Андреева, Е.С. Полат, В.И. Сол-
даткина и др.; основные положения теории технологизации процесса обучения, кото-
рые исследовали В.П. Беспалько, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, А.М. Сохор и др.; 
вопросы структурирования учебных материалов, которые рассматривали И.В. Акимова, 
А.И. Архипова, Ю.И. Аскерко, И.В. Буров, С.А. Бутаков, Л.П. Воронина, Д.В. Данилов, 
А.М. Сохор, О.Е. Филиппов, Л.С. Чернышов и др. Научные статьи, посвященные во-
просам корпоративного обучения и развития персонала, представлены такими авторами, 
как А. Бычков, О. Дугина, Ж. Завьялова, И. Колодкина, А. Корольков, А. Матвеев, А. Ми-
рошниченко, О. Найдёнов, М.В. Кларин, А. Новикова, Н. Титова, Н. Хрящева, О. Эмих, 
А. Сатвалов. 

Результаты. Обоснованы целесообразность использования технологий дистанцион-
ного обучения при реализации посттренингового сопровождения обучающихся, а также 
применение структурного подхода к проектированию и использованию системы учеб-
ных материалов для дистанционного посттренингового сопровождения обучающихся. 

                                                 
© Заславская О.Ю., Левченко М.С., 2020 
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Выявлены принципы и условия использования структурного подхода как оснований для 
проектирования и использования специальным образом подобранных учебных матери-
алов, систематизированных в виде набора компетенций и представленных с помощью 
дистанционных форм обучения. Отобраны информационные и телекоммуникационные 
технологии и ресурсы сети Интернет, позволяющие организовать дистанционное пост-
тренинговое сопровождение с учетом индивидуальной траектории обучения. 

Заключение. Результаты позволили сделать вывод, что эффективность предложен-
ных подходов к отбору, проектированию и использованию системы учебных материалов 
позволяет учитывать следующие аспекты: учет параметров обучения, уровень развития, 
уровень сформированной компетентности, уровень развития мотивации. Предложенная 
модель дистанционного посттренингового сопровождения обучающихся на примере 
дисциплины «Информационные технологии в управлении образовательным процес-
сом», основанная на использовании структурного подхода, содержащая специальным 
образом составленную систему электронных учебных материалов, позволила повысить 
эффективность обучения магистрантов и выстроить индивидуальный маршрут обу-
чения. 

Ключевые слова: информатизация образования, теория и методика обучения 
информатике, тренинг, электронные образовательные ресурсы, индивидуализация обу-
чения, корпоративное обучение 

 
 
Постановка проблемы. Эффективная система обучения и развития 

сотрудников является актуальной темой в области управления персоналом. 
Руководители компаний сталкиваются с необходимостью принять важность 
непрерывности развития и обучения персонала. Во второй половине прошлого 
столетия в мире возникло понятие «обучающиеся организации», то есть такие 
организации, которые в быстроизменяющихся условиях рынка обучаются 
наиболее быстро, реализуя программу непрерывного обучения, и благодаря 
этому повышают уровень конкурентоспособности.  

Основная форма обучения сотрудников различных компаний – корпо-
ративный тренинг, который можно определить как подготовку и развитие 
навыков персонала для эффективной работы в данной организации [10]. 
Технологии и методы обучения в условиях тренинга, прежде всего, направ-
лены на обеспечение развития и формирования компетенций обучающихся. 

Эффективность тренинга можно оценить по использованию сотрудни-
ками знаний и навыков в повседневной деятельности. Для закрепления ре-
зультатов обучения важно заранее планировать проведение посттренингово-
го сопровождения. 

Научная проблема – определить теоретические, технологические, ме-
тодические и практические основы проектирования, создания и использова-
ния системы учебных материалов для дистанционного посттренингового со- 
провождения обучающихся на базе структурного подхода. 

Цель исследования заключается в разработке и апробации реализован-
ной на основе структурного подхода системы электронных учебных матери-
алов для организации посттренингового сопровождения с использованием 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Объект исследования – дистанционное обучение в системе корпоратив- 
ной подготовки. 
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Предмет исследования – система электронных учебных материалов, спроек- 
тированная на основе структурного подхода, для организации посттренингово-
го сопровождения с применением технологий дистанционного обучения.  

Гипотеза исследования – эффективность и качество посттренингового 
сопровождения обучающихся будут повышены за счет: 

– моделирования посттренингового сопровождения обучающихся, по-
строенного на основе технологий дистанционного обучения; 

– включения в систему дистанционного посттренингового сопровожде- 
ния обучающихся специальным образом подобранных электронных учебных 
материалов, спроектированных на основе структурного подхода. 

Для реализации данного исследования необходимо выполнить следую-
щие задачи: 

– изучить теоретические и методологические подходы к организации 
дистанционного обучения в условиях реализации посттренингового сопро-
вождения; 

– выявить подходы к отбору содержания учебных материалов для ди-
станционного посттренингового сопровождения; 

– определить цели и содержание посттренингового сопровождения на 
основе структурного подхода  

– разработать систему электронных учебных материалов; 
– экспериментально оценить эффективность системы учебных матери-

алов для дистанционного посттренингового сопровождения обучающихся, 
спроектированных на основе структурного подхода. 

Для решения представленных задач использовались следующие мето-
ды исследования: 

– теоретические: системный анализ отечественной и зарубежной пси-
холого-педагогической, научно-методической литературы по информатике, 
педагогике, психологии; критический анализ существующих подходов к орга-
низации посттренингового сопровождения в дистанционном формате, а также 
использованию электронных ресурсов по рассматриваемой проблеме; 

– эмпирические: обобщение опыта проведения тренингов; анализ содер-
жания учебных программ, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование 
обучающихся с целью выяснения целесообразности использования струк-
турного подхода к проектированию и использованию системы учебных ма-
териалов для дистанционного посттренингового сопровождения обучающих-
ся; проведение педагогического эксперимента и анализ экспериментальной 
деятельности. 

Посттренинговое сопровождение персонала можно определить как си-
стему работы с персоналом после проведенного обучения, направленную на 
внедрение в практику усвоенных знаний, умений и качеств [12]. Посттре-
нинговое сопровождение продолжает базовый обучающий тренинг в разных 
формах: очной – на рабочем месте, заочной – дистанционно. 

Специальным образом организованные занятия в системе посттренин-
гового сопровождения могут стать реальным шагом по реализации концепции 
непрерывного образования и развитию основного сектора сферы образова-
тельных услуг в бизнесе – образованию взрослых, которому в работах со-
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временных исследователей, выделяется ключевая роль по формированию 
компетенций XXI века. 

Особое значение при проектировании тренинга имеет необходимость 
учитывать специфику обучения взрослых. Специалисты выделяют следующие 
особенности взрослых учащихся:  

– потребность в обосновании; 
– назревшая необходимость; 
– практическая направленность;  
– потребность в самостоятельности; 
– жизненный опыт; 
– сложившаяся самооценка. 
Чтобы обучить взрослого человека навыку, необходимо провести его 

через четыре звена цикла: получить опыт – проанализировать и обдумать его – 
обобщить его теоретически – самостоятельно применить новые знания. 

Результативность тренинга напрямую зависит от использования со-
трудниками полученных навыков или знаний на практике.  

Модель обучения с учетом включения этапа посттренингового сопро-
вождения представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Модель обучения с учетом посттренингового сопровождения 

 
Посттренинговое сопровождение продолжает базовый обучающий тре- 

нинг как в очной форме (например, на рабочем месте), так и в заочной (ди-
станционно). Таким образом, посттренинговые мероприятия необходимо на- 
чинать проводить через 3–5 недель после окончания тренинга [14]. Техноло-
гии и методы обучения направлены на обеспечение развития и формирова-
ния компетенций обучающихся. Цель посттренингового сопровождения со-
стоит в оценивании уровня компетенций сотрудников, необходимых для эф- 
фективного выполнения работы в организации, и главное – влиянии на его 
повышение. Руководствуясь собственным опытом организации и проведения 
тренингов, оценки результатов обучения и вышеуказанными принципами 
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посттренингового сопровождения, считаем важным при организации пост-
тренингового сопровождения учитывать роль руководителя участников. 

Мы полагаем, что именно дистанционная форма посттренингового со-
провождения в настоящий момент является наиболее актуальной за счет на- 
личия следующих преимуществ: 

– позволяет охватить максимальное количество обучающихся; 
– на любом из этапов обеспечивает эффективную систему оценки про-

гресса каждого участника программы;  
– снижает стоимость обучения; 
– позволяет экономить время; 
– устраняет географические границы. 
Таким образом, мы выдвинули гипотезу, что внедрение использования 

дистанционных образовательных технологий при посттренинговом сопро-
вождении позволит повысить результативность тренинга. 

На рис. 2 представлена структура учебного курса, содержащая мини-
мальный необходимый набор структурных элементов, которые обязательно 
должны быть включены в электронный учебный курс. 

 

 
 

Рис. 2. Структура электронного учебного курса 
 

При проектировании электронных учебных материалов для дистанцион-
ного посттренингового сопровождения уменьшается объем информационной 
и теоретической частей с фокусированием на разработке контролирующей и 
практической частей в связи со спецификой этого этапа обучения [2; 3; 9; 15]. 

На основании анализа подходов проектирования системы электронных 
учебных материалов [16] для организации дистанционного сопровождения 
были сделаны следующие выводы: 

– при проектировании электронного образовательного ресурса (ЭОР) не- 
обходимо учитывать четыре принципа: принцип приоритетности педагоги-
ческого подхода, принцип модуля, принцип полноты, принцип наглядности; 

– ЭОР состоит из трех типов электронных учебных модулей: информа-
ционного, практического и контрольного; 

– выявленные информационные и телекоммуникационные технологии 
и ресурсы сети Интернет позволяют организовать дистанционное посттре-
нинговое сопровождение с учетом индивидуальной траектории обучения; 
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– современный дистанционный курс должен быть организован таким обра-
зом, чтобы можно было реализовать все основные цели обучения [4; 5; 7; 11; 16].  

Таким образом, можно констатировать важную роль структурирования 
информации в процессе обучения и предположить, что способы организации 
электронных учебных материалов для посттренингового сопровождения мо-
гут быть наиболее эффективными при использовании структурного подхода. 

Методы исследования. Дистанционное посттренинговое сопровождение 
является этапом в процессе обучения, направленным на внедрение в практи-
ку усвоенных на тренинге знаний, умений и качеств с использованием ди-
станционных образовательных технологий. Была проведена эксперименталь- 
ная проверка эффективности разработанной модель обучения с учетом пост-
тренингового сопровождения. 

При проектировании тренинга использован структурный подход – за-
планированы четыре блока тренинга: 

1) сложные ситуации в работе педагога (цель блока – проблематизация, сбор 
ожиданий, диагностика мотивации группы на работу, создание мотивации на 
активную работу). Обучающиеся формулируют трудности во взаимодействии;  

2) виды взаимодействия (цель блока – анализ трудных ситуаций с ис-
пользованием матрицы влияния (классификация трудных ситуаций по двум 
критериям: давление есть/нет, скрытый подтекст есть/нет), анализ четырех 
стратегий взаимодействия); 

3) психологические позиции во взаимодействии (цели блока – изучить 
типы психологических позиций в деловом взаимодействии (теория транзакт- 
ного анализа Э. Берна), научиться определять собственную психологическую 
позицию и позицию партнера, управлять своей позицией и позицией партнера); 

4) технологии влияния (цель блока – изучить технологии конструктив-
ного влияния, научиться применять). 

Каждый блок тренинга содержит три типа электронных учебных моду-
лей: информационный, практический и контрольный. 

Отобраны информационные и телекоммуникационные технологии, 
позволяющие создавать электронные учебные материалы для системы ди-
станционного обучения, в числе которых «Сайты Google», «Формы Google», 
YouTube, Learningapps, Power Point, Kahoot и др. 

При проектировании системы электронных учебных материалов для ди-
станционного посттренингового сопровождения важно руководствоваться тем, 
что подготовленные электронные курсы сами по себе не решают педагоги-
ческих задач. Обучающая функция реализуется в мультимедиа-курсе через 
педагогический сценарий, с помощью которого преподаватель выстраивает 
образовательные траектории. Исходя из этого принципа мы подходим к про-
ектированию электронных учебных материалов (рис. 3). 

Планирование начинается с этапа целеполагания, на котором результа-
ты обучения сопрягаются с целями учебного процесса. 

На основании изученных вариантов структуры учебных модулей, так-
сономии Б. Блума, принципов структурного подхода и с учетом целей пост-
тренингового сопровождения разработана модель структуры учебных моду-
лей для дистанционного посттренингового сопровождения (рис. 4).  
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Рис. 3. Процесс разработки материалов 

 

 
Рис. 4. Модель структуры учебных модулей  

для дистанционного посттренингового сопровождения (фрагмент) 

 
Далее процесс проектирования учебных материалов выполняется с по-

мощью спецификации тестов (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Спецификация тестов для дистанционного постренингового сопровождения 

№ Планируемые  
к проверке знания 

и умения (+ анализ) 

Содержательные 
линии (разделы) дисциплины

Суммарное 
число заданий

Суммарное 
количество 

баллов ПИ1
(20 %)

ПИ2
(50 %)

ПИ3
(30 %)

ПИ4
(30 %)

1        

2        

3        

4        

Итого 0 0 0 0 0 0 

 
Примечание. ПИ1 – поведенческий индикатор 1; ПИ2 – поведенческий индикатор 2; ПИ3 – по�

веденческий индикатор 3; ПИ4 – поведенческий индикатор 4. 
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На основании такой спецификации разрабатываются тесты для контроля 
результатов обучения. Важно, что у каждого участника тренинга в итоге можно 
оценить знания, умения, понимание, анализ. В соответствии со специфика-
цией проводится оценивание участников. 

По результатам оценки учащемуся индивидуально подбирается опти-
мальная форма дистанционного посттренингового сопровождения, направ-
ленная на развитие его компетентности. 

Результаты и обсуждение. Для организации дистанционного посттре-
нингового сопровождения обучающихся был разработан фрагмент тренинга 
«Технологии конструктивного влияния в работе педагога», содержащий элек-
тронные учебные материалы. 

Сформулируем учебные цели данного блока тренинга в соответствии с 
разработанной моделью (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Постановка учебных целей для блока тренинга 

Подкатегория Учебные цели Список глаголов для формулировки 
контрольных заданий в материалах 

для ДОТ 

Знать 
Обучающийся знает типы психологических
позиций в деловом взаимодействии 

Определите, назовите, опишите, 
перечислите, выберите 

Знать 
Обучающийся знает технологии управле�
ния взаимодействием 

Определите, назовите, опишите, 
перечислите, выберите 

Понимать 
Обучающийся определяет свою психоло�
гическую позицию и позицию партнера в 
деловом взаимодействии 

Обсудите, определите, объясните, 
обобщите, приведите примеры, 

сделайте выводы, спрогнозируйте 

Уметь 
Обучающийся умеет управлять своей по�
зицией и позицией партнера в игровой 
ситуации 

Проиллюстрируйте,  
продемонстрируйте, решите, выберите, 

завершите, соотнесите, покажите 

Анализировать 
Обучающийся видит ошибки во взаимо�
действии, основываясь на знании типов 
психологических позиций 

Проанализируйте, сгруппируйте,  
классифицируйте, категоризируйте, 

противопоставьте, проверьте,  
упорядочьте, различите, укажите, 
соотнесите, разделите, выберите 

 
Подготовлена спецификация для создания прототипов контролирую-

щих электронных учебных материалов (табл. 3).  
С учетом целей блока тренинга и спецификации был подобран инфор-

мационный материал, разработана система электронных учебных материалов, 
включающая информационные, практические и контролирующие модули. 

Исходя из этого, делаем вывод, что на основе разработанных электрон-
ных образовательных материалов для организации дистанционном посттре-
нинговом сопровождении, можно провести коррекцию материалов и подго-
товить индивидуальную траекторию обучения для каждого обучающегося, 
выбрав индивидуальные формы для дистанционного посттренингового сопро-
вождения. 
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Таблица 3  

Спецификация для создания прототипов контролирующих электронных учебных материалов 

№ Планируемые  
к проверке знания  

и умения (+ анализ) 

Содержательные 
линии (разделы) 

дисциплины 

Номера 
вопросов 

Количество
вопросов 

Максимальное 

ПИ1. Педагог спосо�
бен занимать разные 
позиции в общении и 
гибко его перестраи�
вать по мере измене�
ния ситуации (100 %) 

Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2 

1 Знает. Обучающийся 
знает типы психологи�
ческих позиций в дело�
вом взаимодействии 
(10 %) 

1 1–6  6  6 0 

2 Знает. Обучающийся 
знает технологии управ�
ления взаимодействием 
(20 %) 

1  1–5  5 0 5 

2 Умеет. Обучающийся 
умеет управлять своей 
позицией и позицией 
партнера в игровой си�
туации (30 %) 

1  16–18  3 0 9 

3 Понимает. Обучающий�
ся определяет свою пси�
хологическую позицию  
и позицию партнера в 
деловом взаимодействии 
(20 %) 

2 7–12 6–8 6 3 12 6 

4 Анализирует. Обучаю�
щийся видит ошибки  
во взаимодействии, 
основываясь на знании 
типов психологических 
позиций (20 %) 

2 13–15 9–15 3 7 9 21 

Итого 7   15 18 27 41 

 
Примечание. Тест 1 – «Типы психологических позиций (Р�В�Д)». Тест 2 – «Управление психоло�

гическими позициями». 

 
Заключение. В рамках нашего исследования мы разработали прототип 

системы электронных учебных материалов на основе структурного подхода 
для дистанционного посттренингового сопровождения обучающихся (на при- 
мере дисциплины «Информационные технологии в управлении образователь-
ным процессом»). Результаты данной работы могут быть полезными как для 
корпоративного обучения сотрудников внутри компании, так и для внедре-
ния с целью обучения студентов педагогических вузов. 
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Abstract. Problem and goal. The article describes how to organize electronic training 
materials for post-training support. The relevance of the article is determined, on the one hand, 
by the external needs to expand the sphere of education, the tasks of further development of 
informatization of education, and on the other hand, by the internal needs of the development 
of the information culture of students [1; 13; 6–8]. The problem is determined by the presence 
of a contradiction between the existing high didactic potential of distance post-training sup-
port, the importance of such training for effective training of students and the absence of such 
training, implemented using a structural approach to the design and use of electronic training 
materials. The purpose of the article is to describe approaches to the development and testing 
of a system of electronic training materials implemented on the basis of the structural ap- 
proach for organizing post-training support using distance learning technologies. 

Methodology. The methodological basis was the ideas for the implementation of dis- 
tance learning presented in the works of A.A. Andreeva, E.S. Polat, V.I. Soldatkina et al.; 
the main provisions of the theory of technologization of the learning process, which were stu- 
died by V.P. Bespalko, P.I. Pidkasisty, G.K. Selevko, A.M. Sohor et al.; issues of structuring 
training materials that were considered by I.V. Akimova, A.I. Arkhipova, Yu.I. Askerko, 
I.V. Burov, S.A. Butakov, L.P. Voronina, D.V. Danilov, A.M. Sokhor, O.E. Filippov, L.S. Cher- 
nyshov and others. Scientific articles devoted to issues of corporate training and personnel de- 
velopment are presented by such authors as: A. Bychkov, O. Dugina, Zh. Zavyalova, I. Kolod- 
kina, A. Korolkov, A. Matveev, A. Miroshnichenko, O. Naydenov, M.V. Klarin, A. Noviko- 
va, N. Titova, N. Khryashchev, O. Emikh, A. Satvalov. 

Results. The feasibility of using distance learning technologies in the implementation 
of post-training support for students, as well as the application of a structural approach to 
the design and use of a training materials system for distance post-training support for students 
is substantiated. The principles and conditions of using the structural approach as the basis for 
the design and use of specially selected training materials, systematized in the form of a set of 
competencies and presented using distance learning forms, have been identified. Information 
and telecommunication technologies and Internet resources have been selected to organize re- 
mote post-training support, taking into account the individual learning path. 

Conclusion. The results led to the conclusion that the effectiveness of the proposed ap-
proaches to the selection, design and use of a system of training materials allows us to take 
into account the following aspects: accounting for training parameters, level of development, 
level of competency, level of motivation. The proposed model of distance post-training sup-
port for students on the example of the discipline “Information Technologies in the Management 
of the Educational Process”, based on the use of a structural approach, containing a specially 
designed system of electronic training materials, has made it possible to increase the effec-
tiveness of training for undergraduates and to build an individual training route. 

Key words: education informatization, theory and methods of teaching computer science, 
training, electronic educational resources, individualization of training, corporate training 
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Автоматизированная система диагностики 

умения решать расчетные задачи 
на основе структурно"ментальных схем 1 
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Аннотация. Проблема и цель. В работе рассмотрена актуальная проблема – обу- 

чение решению расчетных задач. Выделены компоненты этой проблемы и показано, что 
для ее решения необходима автоматизация процесса обучения, особенно в плане орга- 
низации самостоятельной работы. Целью работы является описание научно-технологи- 
ческой базы построения автоматизированной системы диагностики умения решать рас- 
четные задачи (на примере физических задач), а также представление результатов при- 
менения разработанной системы в реальном педагогическом процессе. 

Методология. Описанная система основывается на ментальном подходе к обучению. 
В работе введено понятие вычислительного примитива и основанное на нем понятие 
структурно-ментальной схемы – графовидной модели умения решать задачи. Для обеспече- 
ния адаптивного, непрерывного контроля была использована Эло-подобная рейтинговая 
система. С целью повышения прочности усвоения умения решать задачи был реализо- 
ван учет забывания с помощью кусочно-линейной модели забывания. Для оценки сфор- 
мированности умения решать задачи введена величина – уровень усвоения, которая оп- 
ределяется по структурно-ментальной схеме (СМС) ученика и отражает ее полноту и 
прочность. 

Результаты. Приведены результаты применения, описанной автоматизированной 
системы диагностики умения решать расчетные задачи в реальном педагогическом процес- 
се. Описанная система оказалась результативной, то есть позитивно влияющей на уро- 
вень сформированности умения решать задачи. Вычислена корреляция между количеством 
решаемых обучающимся задач и уровнем усвоения. Доказана эффективность представ- 
ленной системы в плане формирования умения решать расчетные задачи на примере 
физических задач. 

Заключение. Автоматизация с помощью компьютерной системы позволяет от-
слеживать и хранить в памяти информацию о состоянии каждой отдельной связи СМС. 
Это невозможно сделать с помощью каких-либо других неавтоматизированных средств 
и технологий из-за большого объема данных и трудоемкости вычислений. 

Ключевые слова: автоматизированная система, структурно-ментальные схемы, 
рейтинг Эло, обучение решению задач, индивидуализация, педагогическая диагностика 
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Постановка проблемы. Обучение точным наукам немыслимо без ре- 
шения задач. Основы умения решать различные задачи закладываются при 
получении среднего образования. Это закреплено в требованиях ФГОС к пред- 
метным результатам по математике, физике, химии и биологии [8]. Далее в 
работе для определенности речь пойдет о задачах по физике. Под физической 
задачей обычно понимают небольшую проблему, которая в общем случае 
решается с помощью логических умозаключений, математических действий 
и эксперимента на основе законов и методов физики [10. С. 79]. С уверенностью 
можно утверждать, что умение решать задачи является одним из важнейших 
для многочисленных технических дисциплин. Наиболее часто встречаются текс- 
товые расчетные задачи, это обусловлено множеством причин, среди которых 
сравнительная легкость организации занятий по решению таких задач, прос- 
тота проверки ответа, эффективность при контроле знаний. Несмотря на оче- 
видную важность умения решать задачи, а также разработанность методики, 
обучение решению задач составляет известную дидактическую проблему. 
Эта проблема обусловлена рядом серьезных причин. 

Во-первых, приобрести умение решать задачи можно только в процес-
се самостоятельной работы. В методике накоплен большой опыт обучения 
решению задач. Обычно выделяют три принципиально различных способа обу- 
чения: традиционный, полусамостоятельный и алгоритмический [13. С. 47]. 
Во всех способах присутствует этап внеаудиторной самостоятельной работы 
по решению задач. Именно на нем формируется умение самостоятельно ре-
шать задачи. Таким образом, результат обучения решению задач явно зави-
сит от качества организации самостоятельной работы. 

Во-вторых, ситуация усложняется тем, что умение решать задачи – ис-
ключительно индивидуальное умение, следовательно, при обучении решению 
задач крайне необходима индивидуализация. Однако при традиционной классно-
урочной системе сделать это весьма проблематично. Корень проблемы кро-
ется в том, что преподавателю необходимо проводить диагностику индиви-
дуально каждого обучающегося, что требует много сил и времени. Таким обра-
зом, проявляется глубокое противоречие между необходимостью индивиду-
ализации диагностики результатов самостоятельной работы обучающихся и 
весьма ограниченными для этого возможностями преподавателя. 

В-третьих, в соответствии с принципом доступности обучения задачи 
для решения отдельно выбранному ученику должны подаваться адаптивно, 
от простых к сложным. Поскольку каждый обучается в своем темпе, под-
борки задач должны формироваться динамически. Обеспечивать таким ди-
дактическим материалом большое количество учеников трудоемко. 

В-четвертых, умение решать задачи является многокомпонентным. Для 
успешного решения расчетных задач кроме предметных знаний требуется уве-
ренное владение некоторыми математическими умениями. Помимо этого, реше-
ние многих задач требует знания нескольких предметных элементов. В част-
ности, для решения задачи по физике может потребоваться знание несколь-
ких разных законов. Это приводит к тому, что контроль умения решать зада- 
чи становится совершенно нетривиальным. В таких условиях экспертный кон-
троль может оказаться наилучшим, однако возможности его применения при 
самостоятельной работе весьма ограничены. 
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В-пятых, для достижения прочности усвоения умения решать задачи не- 
обходимы систематические повторения учебного материала. Поскольку уме- 
ние имеет процедурный характер (в отличие от декларативного характера зна- 
ний), требуется непрерывный тренаж, равномерно покрывающий все элемен- 
ты умения. Поскольку решение задачи состоит из множества отдельных дей-
ствий – организовать такой тренаж очень проблематично. 

Готового решения перечисленных трудностей нет. Наиболее перспек-
тивный путь решения описанных проблем представляется в использовании 
автоматизированных компьютерных средств, направленных на обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся, а в особенности – на диагностику ее 
результатов. 

Целями настоящей работы являются описание научно-технологической 
базы разработки автоматизированных систем диагностики умения решать рас- 
четные задачи (на примере физических задач) с позиций ментального под-
хода, а также представление результатов применения конкретной реализа-
ции в образовательном процессе. 

Методы исследования. Для построения автоматизированной системы 
диагностики умения решать расчетные задачи необходим способ формали-
зации такого умения. Подходы к этому могут быть различными. В основу 
данной работы положен ментальный подход [2; 3; 11; 12]. Во второй поло-
вине XX века У. Найссер ввел в психологии понятие схема [9. С. 73]. Когда 
идет речь об обучении используют термин ментальная схема. Таким обра-
зом, ментальная схема (МС) является частью нервной системы человека (не-
которого активного множества физиологических структур и процессов), управ- 
ляющей когнитивными процессами (восприятием, мышлением, памятью). Су- 
ществуют МС, формирующиеся в процессе решения задач и управляющие этой 
деятельностью. Согласно ментальному подходу целью обучения является фор- 
мирование и развитие необходимых МС. Такой подход перспективен в плане 
автоматизации. Это обусловлено тем, что МС могут быть легко формализо-
ваны в виде графов, которые содержат терминальные (цели и данные) и не-
терминальные (МС низкого уровня) узлы, а также комбинированные верши-
ны [3. С. 146]. 

Многие явления, процессы и объекты описываются математическими 
выражениями (формулами, законами, уравнениями), в которых фигурируют 
различные величины. Для построения моделей МС умения решать задачи 
введем понятие вычислительный примитив (ВП), под которым будем пони-
мать объект, имеющий N параметров, связанных с величинами, характери-
зующими некоторое явление, и содержащий метод получения N-го значения 
параметра ВП при известных остальных N-1 значениях. 

Модель МС умения решать расчетные задачи представим в виде ориенти-
рованного графа, составленного из величин, и ВП, дуги в котором проведем 
между ВП и величинами, а также между величинами. Каждая дуга в этом 
случае будет соответствовать определенному действию при решении задачи: 

– дуга от величины к ВП обозначает подстановку данных в выражения; 
– дуга от ВП к величине обозначает выражение или вычисление величины; 
– дуги между величинами обозначают их отождествление. 



Asaulenko E.V. RUDN Journal of Informatization in Education, 2020, 17(1), 49–62 
 

 

52                                INNOVATION PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

Такие графы-модели будем называть структурно-ментальными схема- 
ми (СМС). Пример СМС, содержащей все виды дуг, представлен на рис. 1, а – 
это СМС по теме «Скорость», одной из начальных тем элементарного курса 
физики. Стрелки на схеме обозначают связи. 

 

  

а б 
 

Рис. 1. СМС по теме «Средняя скорость» (а) и частная СМС отдельной задачи (б) 

 
Решение задачи на СМС представляется в виде пути от узлов-данных 

(известных величин по условию задачи) к узлу-цели (величине, которую требу-
ется вычислить). СМС позволяют моделировать наиболее важные этапы про-
цесса решения задачи. Аналитическая часть: выбор узлов-данных – соответ-
ствует анализу текста и определению исходных данных; определение узла-
цели – пониманию требования задачи. Синтетическая часть: поиск нетер-
минальных узлов, через которые пройдет путь от узлов-данных к узлу-цели, 
является составлением системы уравнений; проведение этого пути пред-
ставляет решение системы уравнений и вычисление искомой величины. 

Целью обучения является формирование полной МС, которая позволя-
ет решать любые задачи предметной области. Решение каждой задачи имеет 
отпечаток в памяти обучающегося, который является фрагментом полной МС. 
Таким образом, с каждой задачей связана частная СМС, которая моделиру-
ет умение решать только подобные задачи. 

Например, сравнительно простая задача – «определите среднюю скорость 
автобуса, если первые 3 км пути он проехал за 9 мин, а следующие 12 км за 
16 мин» – имеет частную СМС, представленную на рис. 1, б. Сложные зада-
чи имеют разветвленные СМС, включающие несколько ВП. 
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Один из наиболее простых способов организовать адаптивный подбор 
заданий – использовать рейтинговую систему, подобную разработанной А. Эло. 
Данная система, созданная во второй половине XX века (изначально для ран- 
жирования игроков в шахматы по силе игры), успешно применяется в обра-
зовании для построения адаптивных обучающих систем [6; 14]. В данной 
рейтинговой системе обучающимся и задачам присваиваются рейтинги. После 
решения/не решения учеником задачи его рейтинг увеличивается/уменьшается, 
а у задачи напротив уменьшается/увеличивается. Пересчет рейтингов происхо-
дит по сравнительно простым правилам, что является преимуществом данной 
системы. 

МС являются динамическими, они формируются в процессе обучения, 
деятельности и мышления и утрачиваются со временем вследствие забыва-
ния. Эти свойства МС естественным образом отражаются в СМС путем при-
дания связям веса, который изменяется в зависимости от факторов времени 
и активации (применения, повторения). Для этого необходима модель забы-
вания, то есть закон изменения количества усвоенной информации со време- 
нем, в котором будет учтено забывание и влияние на этот процесс повторений. 
Наиболее удачной представляется кусочно-линейная модель забывания [1]. 

Согласно этой модели забывание происходит линейно по закону:  
μ 100 μ( τ)k t   . В этой формуле k  – информация, сохранившаяся в памя-
ти; μ  – скорость забывания; τ  – время, прошедшее с момента начала обуче-
ния до последнего повторения. В контексте данной работы (применительно 
к формированию умения решать задачи) под k  следует понимать число, от-
ражающее уровень умения. Причем это число не является дихотомичным (умеет/ 
не умеет), а непрерывно изменяется от 0 (полное неумение) до 100 (полностью 
сформированное умение). Это предположение относительно возможности не- 
прерывного измерения умения примем как допущение, оптимистично пола-
гаясь на его истинность, поскольку нет явных оснований сомневаться в ней. 
Каждое повторение полностью восстанавливает запомненное в памяти. По-
сле каждого повторения скорость забывания уменьшается на некоторый про- 
цент (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Примерный вид кусочно�линейного закона забывания 

 
Учет забывания отдельно для каждой связи СМС позволяет оценить уро-

вень сформированности ментальной схемы с учетом динамики ее формиро-
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вания. С этой целью введем следующую величину – уровень усвоения 𝐿: 
L lk , где k  – среднее значение сформированности связей СМС. 

Множитель l определяется по следующей формуле: 
max

μ1
μ

l
 

  
 

, где 

μ  – среднее значение скорости забывания связей СМС; maxμ  – максимальное 
значение скорости забывания (начальное значение). 

Этот множитель принимает значения в интервале от 0 до 1, причем при-
ближается к максимальному значению когда μ  становится достаточно малым. 
В соответствии с моделью забывания это происходит после многократного 
повторения всех элементов умения решать задачи, представленных в СМС. 

Результаты и обсуждение. Описанные выше методы легли в основу раз- 
работанной автоматизированной системы диагностики умения решать расчет- 
ные задачи по физике. Система является интернет-сайтом, размещенным по 
адресу msbx.ru. Помимо представленной выше СМС «Скорость», разработаны 
еще четыре СМС по темам «Плотность», «Давление», «Работа и мощность», 
«Энергия» (рис. 3). 

Изображения СМС являются активными. При клике на стрелку «Связь» 
система выбирает из базы данных задачу, частная СМС которой содержит дан-
ную связь. Выбор задачи происходит адаптивно на основе Эло-подобного 
рейтинга так, чтобы рейтинг задачи был наиболее близок к рейтингу обуча-
ющегося. По каждой СМС вычисляется уровень усвоения. В системе форми- 
руется ТОП-список пользователей, упорядоченный по сумме уровней усво-
ения всех тем, представленных в системе (эту величину назовем интеграль-
ный уровень усвоения). 

Изначально связи между узлами на СМС прорисовываются красным 
цветом. Если обучающийся верно решил задачу, связи, отражающие элемен-
ты ее решения, меняют цвет на зеленый (рис. 4). На рис. 4 для примера при-
ведено состояние СМС «Скорость», после решения описанной выше задачи. 

С помощью такой цветовой маркировки отмечаются проработанные эле-
менты умения решать задачи по данной теме. Таким образом, в системе рас-
крыта динамичность МС. С течением времени цвет связи непрерывно пере-
ходит от зеленого к красному, так визуализируется забывание. После верно-
го решения задачи, содержащей какую-либо связь, она становится опять зеле-
ной (произошло повторение). Далее ее переход к красному происходит мед-
леннее в соответствии с кусочно-линейной моделью забывания. Такие СМС 
создаются в системе индивидуально для каждого обучающегося по каждой 
из представленных тем. 

Описанная система была опробована в педагогическом процессе, в КГБПОУ 
«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина». Груп-
па обучающихся – 46 человек в возрасте 15–16 лет – студенты первого кур-
са, продолжающие изучение общего курса физики в рамках получения сред-
него образования, работали с данной системой в течение 43 дней. Перед обу- 
чающимися была поставлена задача достичь к моменту завершения работы 
как можно более высокого места в ТОП-списке. Работа с системой проходи-
ла внеаудиторно. 
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СМС «Плотность» СМС «Давление» 

 

СМС «Работа и мощность» СМС «Энергия» 
 

Рис. 3. Примеры СМС по некоторым начальным разделам элементарного курса физики 

 
Перед знакомством обучающихся с системой было проведено тестиро-

вание (тест 1), в котором от них требовалось обнаружить знания по пред-
ставленным в системе темам. Тест содержал 35 расчетных текстовых задач – 
заданий открытого типа, на которые нужно было дать ответ в виде числа. 
Таким образом, тест оценивал уровень усвоения умения решать задачи. По-
сле того как обучающиеся поработали с системой отведенное время, было 
проведено повторное тестирование (тест 2) подобным тестом. 
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Рис. 4. Цветовая маркировка проработанных связей 

 
По результатам выполнения тестов была вычислена их надежность по из-

вестной формуле KR-20 [7. С. 52]. Надежность первого теста оказалась 0,82, 
второго – 0,88. Это позволяет сделать вывод о высокой надежности прове-
денных тестов. 

Результаты тестирований приведены на гистограмме рис. 5, на ней указа-
но число обучающихся, решивших количество задач в указанном на оси абс-
цисс интервале. По гистограмме видно, что увеличилась доля учащихся, ре-
шивших большее количество задач. 

Далее рассмотрим корреляцию между интегральным уровнем усвоения 
и количеством решеных задач во втором тесте. Диаграмма рассеяния этих ве- 
личин, построенная по результатам всех испытуемых выборки, приведена на 
рис. 6. На диаграмме также проведен график линейной аппроксимации, по-
лученной методом наименьших квадратов, и ее уравнение. Линейный коэф-
фициент корреляции Пирсона принимает значение 0,8684. 

В представленной системе предпринята попытка моделировать забыва- 
ние. В экспериментальных работах по этой теме, например, в классической 
работе Г. Эббингауза [4. C. 224–239], а также по эмпирическим законам, от-
крытым А. Йостом [5], делается вывод о том, что закон забывания имеет ло-
гарифмический вид. Попытки аппроксимировать экспериментальные данные 
различными кривыми приводят к аналогичному результату [15]. Преимуще-
ством логарифмической функции является то, что она быстро убывает при 
малых значениях аргумента и медленно при больших, поэтому хорошо опи-
сывает переход информации из кратковременной памяти в долговременную. 
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Когда же речь идет о забывании в долговременной памяти, как это происходит 
при утрате умения решать задачи, логарифмическая функция может быть с 
достаточной точностью заменена линейной. Уравнение логарифмической функ-
ции имеет два числовых коэффициента, влияющих на интенсивность забы-
вания. Линейная же функция имеет один коэффициент, который естественно 
интерпретируется как скорость забывания. Это упрощение является весьма 
желательным при конструировании компьютерной системы. Использованная 
в работе модель забывания не претендует на количественное описание ре-
ального процесса забывания. Основное ее предназначение – обеспечить проч-
ность формируемого умения. Для этого достаточно правдоподобного каче-
ственного описания. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты тестирований 
 

 
 

Рис. 6. Диаграмма рассеяния величин: интегральный уровень усвоения и количество задач, 
решенных обучающимися во втором тесте (после работы с системой) 
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Данное исследование дидактических качеств описанной системы про-
ведено без сравнения с контрольной группой. Традиционно при самостоя-
тельной работе по решению задач обучающийся решает задачи на бумаге с 
последующей экспертной проверкой преподавателем. На первый взгляд, пред-
ставляется возможным сравнение традиционного способа организации само-
стоятельной работы с описанным в настоящей статье. В данном случае это 
не сделано по следующим причинам. Сравнение с контрольной группой по- 
зволяет оценить результативность одной методики по сравнению с другой. 
Настоящее исследование сфокусировано на изучении эффективности разра-
ботанной компьютерной системы. Кроме того, сравнение с контрольной груп-
пой предполагает равенство всех условий проведения эксперимента, за исклю-
чением исследуемых. В данном же случае применение компьютерных тех-
нологий как самостоятельный фактор может внести искажение в экспери-
мент при сравнении с некомпьютерными технологиями. Так, использование 
компьютера или смартфона может привлечь к себе больше внимания, заин-
тересовать обучающихся, вследствие чего более современная в техническом 
плане методика может получить преимущество, не обусловленное ее дидак-
тическими качествами. Также при традиционной организации самостоятельной 
работы обучающимся приходится оформлять решение на бумаге. Эта опера-
ция отсутствует при работе с компьютерной программой, где требуется толь-
ко ответ. Решение задач на бумаге предполагает наличие статичных наборов 
задач, одинаковых для всех обучающихся. Компьютерная же система пред-
лагает адаптивный подбор посильных заданий индивидуально для каждого 
ученика. Эти и некоторые другие причины делают весьма сомнительным срав-
нение результатов эксперимента с контрольной группой, в которой самосто-
ятельная работа была бы организована традиционно. Представляет, однако, 
интерес сравнение различных компьютерных систем между собой, что мо-
жет стать предметом дальнейших исследований. 

Следует также признать тот факт, что решение задачи и ответ в ней не 
являются тождественными, причем первое представляется более важным. 
В описанной системе предполагается, что за правильным ответом несомнен-
но стоит единственно верное решение. Это не совсем так, поскольку иногда за- 
дача может иметь различные решения, то есть различные частные СМС. В курсе 
же элементарной физики такие задачи являются скорее исключением, чем нор-
мой. Используя технологию СМС потенциально возможно организовать от-
слеживание и проверку именно хода решения. Однако для этого потребуют-
ся дополнительные разработки и исследования. Это может стать перспектив-
ным продолжением настоящей работы. 

Заключение. В статье введена модель МС ученика – структурно-ментальная 
схема, основанная на вычислительных примитивах. Разработана технология 
построения СМС. Разработаны СМС некоторых начальных тем элементарного 
курса физики. Описана автоматизированная система диагностики умения ре- 
шать расчетные задачи по физике. Представлены результаты исследования 
дидактических качеств описанной системы, которые позволяют сделать вы- 
вод о ее результативности для организации самостоятельной работы. В ходе 
исследования системы было экспериментально зафиксировано повышение уров- 
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ня сформированности умения решать задачи, обусловленное применением 
описанной системы. Введена величина – уровень усвоения МС, а также ис- 
следована корреляция между ней и количеством решаемых обучающимся задач 
(обнаружена положительная корреляция). 

Представляется вполне возможным распространить идеи, описанные в 
данной работе на другие учебные дисциплины. Очевидно, что это возможно 
для тех дисциплин, в которых решение расчетных задач является обязатель-
ным элементом обучения. Кроме этого, есть все основания надеяться, что по-
добные системы можно строить и для диагностики знаний и умений в гума-
нитарных дисциплинах, в которых решение расчетных задач полностью отсут-
ствует. Для этого потребуется разработка других правил составления СМС. 

Таким образом, описанная система является результативной при обу-
чении решению расчетных задач на примере задач по физике. Она имеет су- 
щественный потенциал для развития и может послужить основой для даль-
нейших исследований.  
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Abstract. Problem and goal. The paper deals with an actual problem – learning to solve 

computational problems. The components of this problem are highlighted and it is shown that 
to solve it, it is necessary to automate the learning process, especially in terms of organizing 
independent work. The purpose of this work is to describe the scientific and technological 
basis for building an automated diagnostic system for solving computational problems (using 
the example of physical problems), as well as to present the results of using the developed 
system in the real pedagogical process. 

Methodology. The described system is based on a mental approach to learning. The paper 
introduces the concept of a computational primitive and, based on it, the concept of a structural-
mental scheme (SMS) – a graph-like model of the ability to solve problems. An Elo-like rating 
system was used to provide adaptive, continuous monitoring. In order to increase the strength 
of mastering the ability to solve problems, we implemented the account of forgetting using  
a piecewise linear model of forgetting. To assess the formation of the ability to solve problems,  
a value is introduced – the level of assimilation, which is determined by the structural and 
mental scheme of the student and reflects its completeness and strength. 

Results. The results of the application of the described automated diagnostic system for 
the ability to solve computational problems in the real pedagogical process are presented. 
The described system proved to be effective, i.e. it positively affects the level of formation of 
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the ability to solve problems. The correlation between the number of tasks solved by the stu-
dent and the level of assimilation is calculated. The efficiency of the presented system in 
terms of forming the ability to solve computational problems on the example of physical 
problems is proved. 

Conclusion. Automation using a computer system allows to track and store information 
about the status of each individual SMS connection in memory. This cannot be done using 
any other non-automated tools and technologies due to the large amount of data and the com-
plexity of calculations. 

Key words: automated system, structural-mental schemes, Elo rating, problem solving 
training, individualization, pedagogical diagnostics 
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Аннотация. Проблема и цель. В настоящее время происходит активная трансформа-
ция образовательных технологий, которая объясняется появлением новых образователь-
ных потребностей, изменением принципов и механизмов доступа к знаниям, а также 
требованиями обобщать существующие и внедрять новые подходы к формализации и 
систематизации сбора и накопления данных с учетом особенностей конкретной области 
образования и развитием информационных технологий [2– 4; 10; 12; 15]. В статье рас-
крывается понятие «цифровые технологии» в образовательной среде. Представлены тео- 
ретические и практические материалы, содержащие знания о цифровых технологиях.  

Методология. Опытно-экспериментальное исследование проводилось с исполь-
зованием мобильного приложения Lecture Racing, которое позволяет в том числе про-
верить уровень знаний учащихся. Это уникальный инструмент для проведения тести-
рований и опросов на лекциях или занятиях как с предварительной подготовкой тестов, 
так и без нее, в реальном времени [14].  

Результаты. Рассматриваются этапы развития цифровых технологий, описыва-
ются этапы эксперимента по применению цифровых технологий в учебном процессе. 
Приводятся результаты по проведенным методикам на выявление уровня мотивации и 
успеваемости. 

Заключение. Использование цифровых технологий на примере мобильного прило- 
жения Lecture Racing оказывает положительное влияние на мотивацию студентов, успе- 
ваемоть, способствует саморазвитию преподавателя в инновационной образовательной 
среде.  

Ключевые слова: цифровые технологии, мобильное приложение, Lecture Racing, 
мотивация, инновационная образовательная среда 
 
 

Постановка проблемы. Цифровые технологии основаны на представ-
лении сигналов дискретными полосами аналоговых уровней, а не в виде не-
прерывного спектра. Все уровни в пределах полосы представляют собой оди- 
наковое состояние сигнала [1; 6]. Цифровые технологии являются частью 
информационных технологий, которые, в свою очередь, прошли несколько 
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этапов развития: от «ручной» информационной технологии к «механической», 
«электрической», «электронной», затем «компьютерной» и наконец к «сете-
вым технологиям» [5; 8; 9; 11; 13]. 

Теоретические аспекты создания и развития цифровой образовательной 
среды заложены в трудах А. Брунса, М.Е. Вайндорф-Сысоевой, Д. Гард-Хансена, 
С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, В.В. Готской, Э. Хоскинса и др. Теорети-
ческие основы киберсоциализации человека изложены в работах В.П. Бес-
палько, В.А. Плешакова, Ф.О. Смирнова и др.  

Для работы с данным ресурсом преподавателю необходимо создать те-
стирование в виде презентации в программе MS PowerPoint. В презентации 
вопросы теста должны быть оформлены следующим образом: один вопрос 
соответствует одному слайду, в тесте не должно быть вопросов на соответ-
ствие или же вопросов с открытым вариантом ответа (где студенту нужно 
что-либо печатать), варианты ответов должны свободно располагаться друг 
от друга, чтобы, нажимая на один из ответов, студент не попадал на область 
другого ответа. 

После того как преподаватель составит тестирование в виде презентации, 
учитывая все вышеизложенные особенности, ему необходимо зайти на сайт 
http://lectureracing.com/ и загрузить туда свою презентацию. Загрузив презента-
цию, сайт выдаст специальный ключ (четырехзначное число-код). Данный ключ 
можно отправить на почту, запомнить или записать, потому что найти нужную 
страницу учащиеся смогут, введя данный четырехзначный код. Следующий 
этап непосредственно связан с прохождением тестирования. Педагогу и сту- 
дентам необходимо скачать программу Lecture Racing на свое мобильное ус- 
тройство, далее – ввести ключ. 

Когда все вошли в приложение и ввели ключ, преподаватель может на- 
чинать тестирование. Опрос проводится только в онлайн-режиме, дистанци-
онно. Если студент в данное время не находится на занятии по той или иной 
причине, получив код доступа к занятию, он может в нем активно участво-
вать. Тестирование проходит в несколько этапов: опрос, проверка результа-
тов, рейтинг. 

Методы исследования. Опытно-экспериментальное исследование было 
проведено со студентами 2-го, 3-го, 4-го курсов РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева специальностей 35.03.05 «Садоводство», 35.03.10 «Ландшафтная 
архитектура», 35.03.05 «Зоотехния», 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)». Количество студентов составило 142 человека: 85 девушек и 
57 юношей. Возраст студентов – от 18 до 24 лет.  

На начальном этапе исследования для студентов была разработана вхо- 
дящая анкета, цель которой – выявить интерес студентов к обучению, узнать 
понимают ли они значимость применения информационных технологий в обу- 
чении, установить частоту использования преподавателями цифровые техно- 
логии в своей деятельности; были и вопросы открытого типа – указать по-
желания студентов относительно использования данных технологий.  

В анкетировании один из вопросов касался мотивации студентов к по-
сещению занятий: 43 % ответили, что это интерес к изучаемым предметам; 
4,1 % указали профессионализм преподавателей; 15,3 % нравится общаться 
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с одногруппниками и преподавателями; 9,2 % скучно находиться дома; 10 % 
боятся того, что не поставят «автомат»; 8,4 % боятся отчисления (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования, процентное соотношение ответов 
на вопрос о том, что мотивирует студентов посещать занятия 

 
В анкете также содержался вопрос, знают ли студенты что такое «циф-

ровые технологии» и каковы особенности их применения. В результате вы-
яснилось, что 45,4 % – знают, что это такое, а 54,6 % – не знают. Студенты 
отметили, что преподаватели используют в своей работе цифровые техноло-
гии «всегда» – 8,2 % опрошенных; «часто» – 18,6 %, «иногда» – 29,1 %, 
«редко» – 27,3 %, «никогда» – 16,8 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования, процентное соотношение ответов на вопрос о том, 
как часто преподаватели используют в своей деятельности цифровые технологии 

 
Затем проводилась методика для диагностики учебной мотивации сту-

дентов А. Реана, В. Якунина (модификация Н. Бадмаевой). Данная методика 
состоит из 34 высказываний, студент должен выразить согласие или несо-
гласие с высказываниями по шкале от 1 до 5. Обработка и интерпретация 
результатов происходит по группировке полученных данных в шкалы. Резуль-
таты проведенной методики занесены в таблицу [7]. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что основными мотивами, 
которыми руководствуются студенты при обучении в вузе, являются коммуни-
кативные, профессиональные и социальные. Большая часть студентов не знала, 
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что такое цифровые технологии, они утверждали, что в своей работе преподава-
тели редко их используют, и выражали желание, чтобы их использовали чаще. 

 
Таблица 

Результаты методики диагностики учебной мотивации студентов 
А. Реана, В. Якунина (модификация Н. Бадмаевой) 

Шкалы мотивов Показатели уровня мотивации 

Высокий Средний Низкий 

%  
студентов

кол�во  
студентов

%  
студентов

кол�во 
студентов

%  
студентов 

кол�во  
студентов 

Коммуникативные 
мотивы 

44,4 63 40,1 57 15,5 22 

Мотивы избегания 14,8 21 30,3 43 54,9 78 

Мотивы престижа 29,6 42 48,6 69 21,8 31 

Профессиональные 
мотивы 

26,7 38 43 61 30,3 43 

Мотивы творческой 
самореализации 

3,5 50 57 81 39,5 12 

Учебно�познавательные 
мотивы 

32,4 46 36,6 52 31 44 

Социальные мотивы 45,1 64 31,7 45 23,2 33 

 
Примечание. * – высокому уровню соответствует значение от 5 до 4; среднему уровню – от 3,9 

до 2,6; низкому уровню от 2,5 до 1. 

 
На формирующем этапе опытно-экспериментального исследования про- 

водилось обучение и проверка знаний с помощью мобильного приложения 
Lecture Racing. 

 

 

а б 

 

в г 
 

Рис. 3. Этапы работы приложения Lecture Racing. Teacher: 
а – титульный лист; б – 1�й этап «Опрос»; в – 2�й этап «Проверка результатов»; г – 3�й этап «Рейтинг» 
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Работая в приложении Lecture Racing, студенты проявили высокий ин-
терес к изучению дисциплин, они с удовольствием отвечали на вопросы те-
стов. Студенты утверждали, что такой формат проверки знаний вызвал ин-
терес, повысилась мотивация к обучению.  

Результаты и обсуждение. Аналитический этап опытно-эксперименталь- 
ной работы позволил сделать выводы, что у студентов в процессе использо-
вания мобильного приложения Lecture Racing повысилась коммуникативные 
мотивы, мотивы престижа, профессиональные мотивы, мотивы творческой 
самореализации, учебно-познавательные и социальные мотивы. Положительное 
влияние использование приложения Lecture Racing оказало на успеваемость, 
которая повысилась на 7 %. Это связано с тем, что исключается возможность 
списывая, поскольку студент должен хорошо знать темы, чтобы успеть вовремя 
ответить на вопрос в режиме онлайн за отведенное на него время.  

Достоинством приложения Lecture Racing можно считать то, что сту-
дент отвечает на вопросы теста на время и за этот период невозможно под-
смотреть или спросить у кого-либо правильный ответ, также студенты про-
ходят тест одновременно и не могут отвлекаться на подсказки. Еще одним 
достоинством является моментальная проверка результатов, студенты сразу 
видят свой рейтинг, что мотивирует их отвечать правильно. Педагогу не надо 
печатать текст теста, данный способ мониторинга знаний достаточно эконо-
мичный. Если студент заболел и не может присутствовать на занятии, он все 
равно сможет пройти тест в режиме онлайн, все что нужно – смартфон и 
Интернет.  

Однако при использования данного мобильного приложения можно вы-
делить ряд недостатков. Главным является то, что не у всех студентов есть 
возможность выйти в Интернет, не у всех операторов сотовой связи быстрое 
соединение с Интернетом или просто разрядился телефон, в связи с чем воз-
никают заминки. Недостатком также является то, что, если преподаватель 
неправильно вбил текст в тест, то есть оставил мало места между варианта-
ми ответов, студент может случайно при ответе задеть область другого отве-
та, тогда система выдаст неправильный ответ. 

Перечисляя все недостатки и достоинства, нельзя не отметить тот факт, 
что после внедрения цифровых технологий в образовательный процесс сту-
денты с большим интересом изучали педагогические и психологические дис-
циплины, они чаще стали посещать занятия. По их словам, такой формат про-
ведения занятий очень познавательный и эффективный. 

В процессе проделанной нами работы были обнаружены недочеты в 
использовании приложения Lecture Racing, в связи с чем мы разработали ре-
комендации по применению информационных технологий в образовательном 
процессе. Так как при работе с мобильными устройствами необходимы хоро-
ший Интернет и наличие подзаряженного смартфона или планшета, то целе-
сообразно предупреждать студентов о предстающей работе с данным при-
ложением. 

Прежде чем внедрять подобные технологии, их необходимо апробиро-
вать, так как могут возникнуть непредвиденные проблемы в работе прило-
жения. Преподавателю при создании теста нужно учитывать то, что студен-
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ты, вероятнее всего, будут проходить тестирование с помощью телефона, 
соответственно дисплей на телефоне не такой большой, как на планшете или 
компьютере, поэтому между вариантами ответов следует оставлять большое 
расстояние, чтобы студент случайно не задел пальцем область другого вари-
анта ответа.  

В конце прохождения теста программа выдает рейтинг студентов, кото-
рый не сохраняется, поэтому необходимо делать скриншоты (снимки экрана), 
для того чтобы у преподавателя сохранились результаты тестирования. По-
мимо этого, можно обратиться к разработчикам с просьбой доработать при-
ложение, чтобы у него появилась возможность осуществлять тестирование с 
вопросами на соответствие и с открытым вариантом ответа. 

Заключение. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что ис- 
пользование цифровых технологий на примере мобильного приложения Lecture 
Racing не только оказывает положительное влияние на мотивацию студентов, 
их успеваемоть, но и способствует саморазвитию преподавателя в инновацион- 
ной образовательной среде.  
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Abstract. Problem and goal. Currently, there is active transformation of educational 
technologies, which explains the emergence of new educational needs, a change in the princi-
ples and mechanisms of access to knowledge and the need to summarize existing and imple-
ment new approaches to the formalization and systematization of data collection and storage, 
taking into account characteristics specific education and information technology [2– 4; 10; 
12; 15]. The article reveals the concept of digital technologies in the educational environment, 
presents theoretical and practical materials containing knowledge about digital technologies.  
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Methodology. The pilot study was conducted using the mobile app “Lecture Racing”, 
which allows to check the level of knowledge of students, among other things. This is a unique 
tool for conducting tests and surveys at lectures or classes, both pre-prepared and without pre-
prepared tests, in real time [14].  

Results. The stages of development of digital technologies are considered, and the stages 
of the experiment on the use of digital technologies in the educational process are described. 
Description of the results of the methods used to identify the level of motivation and perfor-
mance. 

Conclusion. The use of digital technologies, on the example of the mobile application 
“Lecture Racing”, has a positive impact on the motivation of students, academic performance, 
and contributes to the self-development of the teacher in an innovative educational environment.  

Key words: digital technologies, mobile application, Lecture Racing, motivation, in-
novative educational environment 
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Медико-биологическая лаборатория 

как объект моделирования* 
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Российский университет дружбы народов 
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8 

 
Образовательный потенциал медико-биологических лабораторий российских ме-

дицинских вузов не реализуется в полной мере. Актуальным вопросом медицинского 
образования является дополнение и замена проводимых лабораторных экспериментов 
виртуальными практикумами, для чего необходима разработка принципиальных подхо-
дов к моделированию виртуальной медико-биологической лаборатории. Данная статья 
посвящена разработке концептуальной модели виртуальной медико-биологической лабо-
ратории. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, виртуальная реальность, медико-
биологический эксперимент, виртуальная медико-биологическая лаборатория, образо-
вательный процесс, информационно-образовательная среда 

 
(Текст статьи) 
… В связи с этим остро встает вопрос определения основных подходов и прин-

ципов разработки медико-биологического эксперимента (МБЭ) с целью его воспроиз-
ведения путем моделирования в виртуальной медико-биологической лаборатории (ВМБЛ) 
[1; 4; 7]. Разработка принципиальных подходов позволит обоснованно определять вы-
бор методов и «глубины» моделирования и визуализации МБЭ с точки зрения их соот-
ветствия целям и задачам лабораторной работы... 

 
(После текста статьи) 
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Medico-biological laboratory as an object of modeling 
 

Olga V. Igumnova, Elena A. Lukyanova, 
Vladimir D. Protsenko, Ekaterina M. Shimkevich 

 
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) 
8 Miklukho-Maklaya St, Moscow, 117198, Russian Federation 

 
Medico-biological laboratories in Russian institutes of higher medical education do not 

support effectively the educational process. Searching of universal criteria and requirements 
to modeling of a virtual medico-biological laboratory is actual for medical education. The purpose 
of the article is to develop a conceptual model of a medico-biological experiment and princi-
pal approaches to realization of the model in a virtual medico-biological laboratory. 

 
Key words: imitating modeling, virtual reality, medico-biological experiment, virtual 

medicobiological laboratory, educational process, info-educational environment 
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