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Статья посвящена вопросам создания и методике применения электрон-

ных образовательных ресурсов. Основное внимание в работе акцентируется 

на принципах  разработки образовательного контента и вопросах внедрения 

универсального инструментария новейших интеллектуальных информаци-

онных технологий.   

Авторы подчеркивают, что новые программные средства обучения спо-

собны адаптировать разноплановое содержание предметных знаний к ин-

дивидуальным особенностям и интересам личности, развить у нее навыки 

самостоятельного поиска и творческой обработки информации и отве-

чают современным принципам медиаобразовательной педагогики.  

 

The article is devoted to the creation and methodology of the use of electronic 

educational resources. The main attention in the work is focused on the principles 

of developing educational content and the introduction of universal tools of the lat-

est intelligent information technologies. 

The authors emphasize that the new software teaching tools are able to adapt the 

diverse content of subject knowledge to the individual characteristics and interests 

of the individual, develop her skills of independent search and creative processing 

of information and meet the modern principles of media educational pedagogy. 
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Одной из закономерностей современ-

ного этапа развития общества является все 

большая технологизация образовательного 

пространства, то есть внедрение инноваци-

онных педагогических технологий и реали-

зация методологии электронного образова-

ния в особым образом организованном ин-

формационно-образовательном пространстве. 

Мы согласны с мнением  П.В. Сысоева 

и М.Н. Евстигнеева, которые подчерки-
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вают, что высоким мотивационным потен-

циалом для развития личностно-образова-

тельной траектории обучаемого обладает 

универсальный инструментарий новейших 

интеллектуальных информационных тех-

нологий.  Новые программные средства обу-

чения (образовательные сервисы Веб 2.0) 

способны адаптировать разноплановое со-

держание предметных знаний к индивиду-

альным особенностям и интересам лично-

сти, развить у нее навыки самостоятельного 

поиска и творческой обработки информа-

ции и отвечают современным принципам 

медиаобразовательной педагогики: "кван-

тования", "наглядности", "интерактивности 

и универсальности" [1]. 

1. Принцип системного квантования ос-

новывается на положении о том, что всевоз-

можные типы моделей представления зна-

ний в сжатом компактном виде соответ-

ствуют свойству человека мыслить обра-

зами. Учебно-языковой материал, располо-

женный компактно в определенной систе-

ме, лучше воспринимается, а выделение в 

нем смысловых опорных пунктов способ-

ствует эффективному формированию язы-

ковых навыков и речевых умений.  

2. Наглядность, будучи средством моде-

лирования фрагментов объективной дей-

ствительности, выступает в качестве ос-

новы, на которой строится речь, то есть 

имеет свои лингводидактические возмож-

ности для моделирования учебных речевых 

ситуаций, являющихся стержнем коммуни-

кативности, и позволяет закрепить и рас-

ширить знания обучающихся, положи-

тельно влиять на коррекцию и развитие 

всех видов речевой деятельности. 

3. Принцип интерактивности и универ-

сальности, то есть использование медиа-

контента как средства специализированной 

коммуникации, синтетического средства 

обучения (учебник и другие учебные па-

кеты выполняются в форматах, позволяю-

щих компоновать их в единые электронные 

комплексы, расширять и дополнять их но-

выми разделами и темами) актуализирует 

личностные особенности студентов, а про-

блемность, аутентичность и интерактивность 

обеспечивают формирование  коммуника-

тивной мотивации и повышение качества 

инженерного образования:  

- разработка "облаков слов" – это один 

из способов визуализации текстовой ин-

формации (www.tagul.com); 

- онлайн-плакатов ThingLink; интел-

лект-карт (ресурс для структурирования 

информации в визуальной форме); 

- комплекса интерактивных таблиц, 

упражнений, тестов-тренажеров (Learning 

Apps, Kahoot.it);  

- составление учебных кроссвордов (он-

лайн-сервис "Фабрика кроссвордов").   

П.Я. Гальперин справедливо отмечает, 

что формирование действия проходит ряд 

этапов: от действий с материальными объ-

ектами, через действия на уровне внешней 

речи, к действиям в уме [2]. Эта последова-

тельность определяет структуру и содержа-

ние методологии электронного образова-

ния и необходимость разработки психо-

лого-педагогических закономерностей и 

методических требований к организации 

процесса обучения с использованием вер-

бально-изобразительной наглядности мульти-

медийных средств. Выделяемые параметры 

качественного выполнения формируемого 

действия (обобщенность, сокращенность, 

полнота освоения) задают ориентиры для 

разработки психолого-аппаратных приемов, 

направленных на привлечение внимания обу-

чающегося к анализируемому языковому яв-

лению: выделению смысловых опорных 

пунктов, цветовому и звуковому оформле-

нию, его интенсивности, относительному 

разнообразию функций.  

"Мультимедиа" в нашем понимании оз-

начает компьютерную технологию, исполь-

зующую для представления информации не 

только текст, но и графику, цвет, звук, ани-

мацию, видеоизображения в любых сочета-

ниях. Соответственно "мультимедийные 

средства обучения" – это образцы, которые 

специально создаются для использования 

на занятиях по русскому языку и включают 

методически обработанный лингвистиче-

ский и экстралингвистический материал 

(образовательный контент), одновременно пред- 
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полагающий применение специальной ап-

паратуры для построения зрительных и зву-

ковых рядов (использование всплывающих 

подсказок, а также выделение цветом или 

подсвечиванием частей экрана или рисун-

ков, то есть тех фрагментов, на которых 

необходимо сконцентрировать внимание обу-

чающихся). 

Например, на рис. 1 представлен кадр 

анимации – изменение размера; выделение 

цветом, эффектом. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Анимация (динамическая иллюстрация) 

– это процесс реализации эффекта движе-

ния иллюстративного объекта. Создание 

виртуальных книжных выставок, интерак-

тивных коллажей,  слайд-шоу из фотогра-

фий, видео- и аудиозаписей высокого каче-

ства или рисунков с добавлением фоновой 

музыки и анимационных эффектов, записи 

голоса позволяет, во-первых,  развивать вни-

мание, память и воображение студентов, 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы,  во-вторых, обеспечивать  

максимальную доступность объекта, пере-

даваемого словом, чувственному восприя-

тию и, как следствие этого, образованию 

правильных представлений и понятий об 

анализируемых  языковых явлениях, ус-

пешному развитию речевых навыков и уме-

ний [3]. 

При изучении предпочтений преподава-

телей и результатов использования инфор-

мационных технологий на занятиях было 

выявлено, что 41% респондентов уделяют 

достаточное внимание использованию элек-

тронных образовательных ресурсов в вузе, 

32% преподавателей используют их эпизо-

дически, а 27% не используют вообще.  

На рис. 2 показаны предпочтения препо-

давателей в использовании мультимедий-

ных средств обучения (МСО). 

 

 
 

Рис. 2 

 

Отметим, что к наиболее часто исполь-

зуемым в учебном процессе электронным 

образовательным ресурсам респонденты 

относят электронные учебники и пособия, 

демонстрируемые с помощью компьютера 

и мультимедийного проектора – 77%; элек-

тронные энциклопедии и справочники – 

57%. Доля образовательных ресурсов Ин-

тернета составляет 35% – хотлист (англ. 

hotlist – список по теме); мультимедийный 

скрэпбук (добавленные в "мультимедиа 

скрэпбук" фотографии и картинки могут 

использоваться не только в качестве иллюст- 

http://schoolservis.blogspot.ru/search/label/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
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ративного материала к занятию, но и для 

прогнозирования содержания предлагае-

мых для чтения научно-технических тек-

стов), тестовые тренажеры, дистанционные 

образовательные программы. 

Таким образом, знание психолого-педа-

гогических закономерностей и методиче-

ских требований к организации процесса 

обучения с использованием мультимедий-

ных средств позволяет преподавателю кон-

струировать образовательный контент для 

активизации процесса обучения, для пода-

чи учебно-языкового материала с учетом ин-

дивидуальных способностей обучающихся.  

 

В Ы В О Д Ы  

 

Образование, построенное на основе муль-

тимедийных средств обучения, – это про-

цесс формирования информационно-техно-

логической компетентности будущих ин-

женеров, обладающих развитой способно-

стью к восприятию и усвоению базовых 

знаний, умений, навыков; готовностью к 

информационному обогащению и профес-

сиональной коммуникации, способных до-

стигать значимых результатов в проектиру-

емой деятельности.  
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