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Введение

Информатизация образования рассматривается как

необходимое условие прогрессивного развития общества (Б.Н.

Богатырь, Г.А. Бордовский, Е.П Велихов, А.П. Ершов, В.А. Извозчиков,

К.К. Колин, И.А, Мизин, Н.Н. Моисеев, В.В. Пасечник и др.). Она

включает подготовку учителей в области профессионального

использования НИТ, коррекцию содержания образования в

соответствии с требованиями открытого информационного общества

совершенствование методики обучения на основе достижений

информатики. Концепция информатизации школьного образования

рассчитана на активное участие учителей предметников в

информатизации обучения (Е.П. Велихов, А.П.Ершов и др .). Однако

за 25 лет, прошедших с начала широкой компьютеризации системы

общего образования, не удалось за счет этого процесса значительно

повысить эффективность учебно-воспитательной деятельности

школы. В связи с этим на Коллегии Министерства образования

Российской Федерации была еще раз подчеркнута необходимость

использовать информатику как средства обучения на всех уроках

естественно-математического цикла» и, в связи с этим, вновь

принято решение «организовать поэтапную подготовку учителей

естественно-математического цикла по использованию компьютера

в учебном процессе.

Информатизация биологии, как общеобразовательного

предмета, отстает от информатизации других образовательных

областей. В настоящее время она развивается главным образом в
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форме внедрения в учебный процесс средств новых

информационных технологий (СНИТ) в качестве технических средств

обучения [1]. В этом направлении именуются определенные успехи

(З.В. Абрамова, С.А. Бешенков, Н.В. Березенко, Н.Л. Лунина, А.И.

Никишов, В.В. Пасечник, С.П. Сербин, В.П. Соломин, В.Н. Стародубцев,

Д. А. Шевцов и др.) Помимо этого доказана высокая педагогическая

эффективность использования учебного биологического материала

при изучении информатики (Н.В. Апатова, Г.А. Бордовский, П.Л.

Дворкин, В.А. Извозчиков, А.А. Хомяков и др.) Вместе с тем на

современном этапе развития образования не удается реализовать

потенциальные педагогические возможности СНИТ, создать на их

основе методики, обучения пригодные для широкой реализации в

практике работы средней школы.

В настоящее время в сфере образования наиболее актуальным

становится разработка компьютерных программ – электронных

учебников по различным дисциплинам. Компьютерные учебные

программы создаются по тем дисциплинам, которые являются

профилирующими в профессиональной подготовке [2].

Если мы возьмем электронное издание, которое хранится на

компакт-диске (CD-ROM) и воспроизведем его на компьютере, то мы

сможем увидеть текст, иллюстрации, кинофильм, услышать звук.

Такое издание отличается от печатного и по своему внутреннему

оформлению, и по внешнему виду. Разумеется, можно взять какую-

либо печатную книгу и преобразовать ее в электронное издание.

Тогда текст будет находиться не на листах бумаги, а в памяти

компьютера. Если еще при этом использовать звук, видео, анимацию,

гиперссылки, то это уже будет иное по своей структуре

издание.Таким образом, отличие электронных изданий от печатных в

том, что в первых есть возможность создавать и воспроизводить
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информацию в разнообразных формах, которые нельзя применить в

печатных книгах. Хранится такая информация на магнитных дисках.

Электронные издания распространяются или с помощью компакт-

дисков, или через сеть Интернет. В настоящее время существует

большое количество Web-сайтов электронных изданий. Это и

каталоги, и справочники, и учебная литература, и тексты

художественных книг, и другая разнообразная информация, Через

сеть Интернет распространяются также учебные программы по

отдельным дисциплинам для самостоятельного обучения.

Постоянное увеличение объема информации и ограниченность

учебного времени обуславливают необходимость интенсификации

обучения, разработки и внедрения нетрадиционных технологий,

базирующихся на использовании вычислительной техники с

применением активных методов обучения во всем их разнообразии и

комплексности. Реализация активных методов обучения - одна из

основных задач дидактики, которая предполагает активизацию всего

процесса, выявление системы, способов, приемов, способствующих

повышению активности обучаемых через формирование

положительной мотивационной структуры учебно-познавательной

деятельности.

Цель исследования:
Состоит в разработке теоретико-методических основ создания и

использования электронных образовательных ресурсов в школьном

экологическом образовании

Предмет исследования:

электронные образовательные ресурсы как фактор, повышающий

эффективность экологического образования

Объект исследования:
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процесс обучения экологии

Задачи:
1.На основе анализа литературных источников выявить актуальность
проблемы исследования
2.Разработать общие требования к созданию электронных
образовательных ресурсов
3.Разработать ЭОР к отдельным темам школьного курса
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Глава I .Использование электронных ресурсов (эор) в
образовательном процессе

1.1 Основные понятия электронного ресурса и типология
Существует множество определение электронного ресурса.

Приведем некоторые из них. Согласно мнению П.И. Сердюкова,

электронный ресурс – это, «определенным образом организованная

система учебных материалов, предназначенных для достижения

комплекса целей, которая используется, как правило, в процессе

изучения курса по дисциплине под управлением преподавателя».

Вопросы разработки электронных учебников рассмотрены в

исследованиях Башмаковой А.И., Зайнудиновой Л.Х., Уваровой А.Ю.

Авторами выявлены требования к созданию электронного учебного

пособия, которые зависят от содержания изучаемого предмета,

программы обучения и желаемых результатов. Руководствуясь

мнением С.О. Сысоевой можно отметить, что электронный ресурс –

это « учебный программно-методический комплекс, позволяющий

самостоятельно выучить учебный курс или его разделы, и который,

по своему учебному назначению, объединяет функции учебника,

справочника, задачника, проверки знаний и лабораторного

практикума [3].

В понимании сущности понятия электронного учебника важны

следующие положения:

ЭУ предназначен для воспроизведения на современных

электронных устройствах, том числе мобильных, определенных его

разработчиком, соответствующих требованиям, предъявляемым к

устройствам, поставляемым в учебные заведения;

допускается уменьшение функционала ЭУ при его

воспроизведении на устройствах, не входящих в перечень

рекомендованных разработчиком ЭУ, но соответствующих иным

требованиям к устройствам, поставляемым в учебные заведения;
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бумажный учебник, представленный в электронной форме, не

может рассматриваться в качестве ЭУ;

ЭУ не может быть сведен к бумажному варианту без потери

дидактических свойств;(Босова Л.Л.)

альтернативы ЭУ, реализованный на базе современного

мобильного устройства, может рассматриваться в качестве

альтернативы традиционному бумажному учебнику.

В представленной работе электронный ресурс рассматривается

как электронное средство учебного назначения, обеспечивающее

субъектам процесса обучения представление различных видов

учебного материала с помощью информационно-коммуникационных

технологий , а так же создающее условия для самообразования и

самоконтроля в информационно образовательном пространстве.

Важно отметить то, что электронные ресурсы отличаются

технологичной платформой использования. Исходя из этого

признака, электронные учебники разделяются как автономные,

сетевые и комплексные.

Автономный электронный ресурс, размещенный на

персональном компьютере или cd –Дисках, предусматривает работу

в одном режиме – режиме полной автономной работы школьника.

Сетевой электронный учебник размещен на Internet-сервере

учебного заведения или в сети Интернет.

Комплексный электронный учебник, в случае размещения его

на Сd-Диске, интегрирует в своей функциональной структуре

средства организации асинхронной и синхронной коммуникации (в

частности электронную почту) и ресурсы сети Интернет.

Согласно ГОСТ Р 53620-2009 под информационно-

образовательной средой (ИОС) подразумевается система

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для
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реализации образовательной деятельности на основе

информационно-коммуникационных технологий. В этом же

нормативном документе определяется электронный

образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс,

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.

Электронный образовательный ресурс может содержать в себе

данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для

его использования в процессе обучения.

Информационный источник – это обобщающее понятие,

описывающее различные виды информационных объектов. С точки

зрения использования в учебном процессе важно различать простые

информационные источники (звук, изображение, текст,

видеоматериалы, модели) и комплексные, содержащие простые

информационные источники, связанные гиперссылками (например,

мультимедиа энциклопедии). Среди информационных источников

могут быть выделены (по цели создания): общекультурные

информационные источники (ресурсы), существующие независимо

от учебного процесса (культурное и историческое наследие,

природные объекты и явления); педагогические информационные

источники (ресурсы, разработанные специально для целей учебного

процесса).

Информационный инструмент учебной деятельности по мнению

(Е.В. Евсеева) – это программный продукт, позволяющий учащемуся

или учителю производить активные действия над информационным

источниками (объектами), создавать их, менять, связывать,

передавать и т.д. Среди информационных инструментов можно

выделить:

общепользовательские инструменты, используемые учителями
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и учащимися (веб-браузер, почтовая программа-клиент; программ

просмотра графических изображений; программа воспроизведения

мультимедийных файлов; текстовый редактор; редактор векторной

графики; редактор растровой графики; редактор фотографий;

редактор мультимедийных презентаций; редактор видеомонтажа и

пр.);

специализированные образовательные инструменты,

используемые учителями и учащимися (интегрированная

конструктивная творческая среда, включающая инструментарий для

визуального программирования; тренажер обучения клавиатурному

письму; тренажер формирования навыков грамотного письма;

тренажер вычислительных навыков; редактор визуализации и

анализа хронологической информации; инструмент для организации

проектной деятельности; инструмент фиксации и визуализации

данных комплекта цифровых датчиков, используемых в общем

образовании; среды для программирования управляемых устройств,

используемых в общем образовании и пр.);

инструменты организации образовательного процесса,

используемые учителями (электронный журнал; инструмент

подготовки заданий для учащихся; инструмент управления

компьютерами учащихся; система организации управления

информационным образовательным пространством; инструмент

организации и проведения урока, согласованный с электронным

журналом; инструмент организации контроля за результатами

обучения; инструмент дистанционной поддержки образовательного

процесса и пр.) [4] .

1.2 Отличительные признаки электронных ресурсов

Отличительными признаками электронных ресурсов по мнению

Николаевой И.В. являются:
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а. Режимы управления электронным образовательным

ресурсом.

На современном этапе развития электронных средств учебного

назначения можно выделить такие стратегии управления учебно-

познавательной деятельностью субъектов обучения в электронной

учебной среде: жесткое управление, дифференцированное

управление со стороны преподавателя и самоуправление [5].

Жесткое управление предусматривает организацию управления

учебно-познавательной деятельностью субъектов обучения с

помощью преподавателя или программного средства, что

предусматривает определение преподавателем целей, учебных задач

и их объема, которые необходимо выполнить в процессе учебно-

познавательной деятельности. При этом свободный доступ

школьников к информационным ресурсам сети Интернет в процессе

обучения определяет частичную их автономию как субъектов

обучения. Дифференцированное управление предусматривает

получение каждым школьником от преподавателя или электронного

средства обучения рекомендаций. Объем задач определенного

уровня сложности школьник выбирает самостоятельно с учетом

своих учебных достижений и возможностей (ограниченная

автономия). Самоуправление предполагает отсутствие управления

учебно-познавательной деятельностью субъектов обучения в

электронной учебной среде со стороны преподавателя, то есть

полную автономию сшкольника. Каждый школьник выбирает из

предложенного перечня задачи для самообучения определенного

уровня сложности и объема, учитывая свои способности,

возможности и учебные достижения. Режим самоуправления

используется в случае размещения электронного учебника на

персональном компьютере или Сd-Диске. При таких условиях
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школьник сам руководит процессом обучения, самостоятельно

выбирает уровень сложности учебных задач с учетом своих

возможностей, способностей и учебных достижений. Этот режим

работы школьников с электронным учебником может

использоваться в процессе их самостоятельной подготовки к

модульной контрольной работе, зачету или экзамену. В этом режиме

реализованы такие формы учебной деятельности: самообучение и

самоанализ учебного материала, представленного в текстовом и

графическом форматах с использованием гипертекстовой и

мультимедийной технологии обучения; самоконтроль учебных

достижений, который осуществляется по схеме: „задача => ответ =>

правильный ответ”; самообучение и самокоррекция учебных

достижений, которые осуществляются по схеме: „задача =>

неправильный ответ => субъект-объектная обратная связь

(самообучение, самокоррекция ответа) => правильный ответ”. Во

время выполнения учебных тестовых задач электронный учебник

контролирует и оценивает работу школьникаа в баллах с целью

повышения его внутренней мотивации.

Эффективность работы школьника с электронным учебником в

этом режиме оценивается преподавателем по результатам

модульной контрольной работы, зачета или экзамена. Электронный

учебник, который размещен в сети Интернет, позволяет школьникуу

работать как в режиме самоуправления, так и в других режимах,

которые описаны ниже. Режим дифференцированного управления

предусматривает получение от преподавателя индивидуальных

рекомендаций школьникам, консультаций и помощи во время их

учебной деятельности с электронным учебником. Он

предусматривает интерактивное общение по электронной почте

преподавателя со школьником или школьников между собой во
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время выполнения индивидуального, или в малых группах,

проблемного проектного задания. При этом роль преподавателя

меняется от передатчика знаний к роли консультанта, координатора

и партнера. Взаимоотношения преподавателя и школьника в

контексте личностно-ориентированного обучения можно определить

как учебное сотрудничество в электронном образовательном

пространстве, которое осуществляется в системе субъект-

субъектных отношений. В этом режиме реализуются такие формы

учебной деятельности: самообучение и самоанализ учебного

материала, который представлен в электронной учебной среде;

коррекция преподавателем учебных достижений школьников;

анализ, систематизация и обобщение учебного материала, которые

осуществляются по схеме: „выполнение проблемной задачи =>

проблема => субъектсубъектная обратная связь со

школьником/преподавателем по электронной почте (решение

проблемы) => выполнение проблемной задачи” [6].

Эффективность работы школьника с электронным пособием в

этом режиме оценивается преподавателем по результатам защиты

проектной работы. Режим жесткого управления со стороны

электронного учебника предусматривает программное управление

учебно-познавательной деятельностью школьника в процессе

прохождения им индивидуальной траектории обучения. В этом

режиме реализуются такие формы учебной деятельности:

самообучение и самоанализ учебного материала, представленного в

текстовом, графическом и схематическом виде с использованием

гипертекстовой и мультимедийной технологий как в пределах

данного электронного учебника, так и в сети Интернет;

самообучение и самокоррекция учебных достижений школьников,

которые осуществляются по схеме: „задача => неправильный ответ
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=> субъект-объектная обратная связь (самообучение, самокоррекция

ответа) => правильный ответ”. Режим жесткого управления

предусматривает текущее и итоговое оценивание учебной

деятельности школьника в пределах содержательно-

организационной единицы обучения, реализацию оперативной

обратной связи в процессе выполнения задач, переход на

выполнение задач разных уровней сложности в зависимости от

суммы набранных им баллов. Полученное школьниками количество

баллов в этом режиме пересылается преподавателю по электронной

почте и учитывается в процессе диагностического контроля

школьника на занятии. Режим жесткого управления работы

школьников с электронным учебником может использоваться в

процессе подготовки к практическим занятиям по определенному

содержательному модулю.

б. Достоинства и недостатки электронного ресурса

Достоинствами электронного ресурса являются:

Способность адаптироваться под индивидуальные запросы

учащегося, то есть возможность использовать текстовую и

гипертекстовую структуры. Более того, при необходимости можно

использовать фреймовую структуру – увидеть одной странице

объединенную информацию с нескольких страниц (содержание,

список определений и рисунки) [7].

Использование дополнительных возможностей. Обычно,

электронные учебники включают в себя несколько частей:

текстовую (аудио) часть, графическую часть (рисунки, схемы,

чертежи, таблицы), анимацию, видео- и аудиозаписи, и строятся

по модульному признаку. Использование компьютерной анимации

дает возможность визуализировать сложные графики, схемы и

явления макро- и микромира, что при использовании обычных



1616

учебников просто невозможно . Именно благодаря этому учебный

процесс становится для учащихся наиболее увлекательным и

запоминающимся, что в конечном итоге благотворно влияет на

усвоение материала школьниками.

Простой и удобный поисковый механизм, как в самом

электронном учебнике, так и за его пределами. С помощью

гиперссылок можно перемещаться не только по тексту

(картинкам и графикам) учебника, но и перейти на сайт в

интернете с необходимой информацией. Более того сетевые

структуры предоставляют учащемуся возможность

контактировать с другими школьниками, оставаясь на своем

рабочем месте [8].

Простота и объективность контроля знаний. Тестовые

задания позволяют достаточно быстро и непредвзято оценить

знания школьников. Более того, благодаря рандомной

компоновке вопросов, варианты тестов индивидуальны и не

повторяются. Так же школьник может выбрать уровень

сложности тестов, ориентируясь на свои здания.

Расширенное восприятие информации. Всем известно, что

огромную роль в восприятии информации является зрение, на

него приходится порядка 90 % усваиваемой и получаемой нами

информации. Звуковой способ восприятия составляет порядка 9

%, на остальные органы чувств приходится всего 1 %. Исходя из

этого, можно сделать вывод, что электронный учебник является

наиболее ясным, понятным способом получения знаний.

Недостатками электронных ресурсов являются:

Необходимость использования специального оборудования и

программ для работы с электронными пособиями. Не смотря на

повсеместное использование компьютеров и прочих гаджетов, к
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сожалению, не всех есть возможность их приобрести;

Для нашей страны дистанционное обучение является

непривычной и нетрадиционной формой, поэтому электронные

учебники, как новые средства обучения, многие воспринимают с

недоверием, считая, что они не способны заменить обычных

занятий [9].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что

электронные учебники обладают практической ценностью. Они

способны не только предоставлять информацию разнообразными

способами, но так же дают больше возможностей для

самостоятельной работы. Поэтому грамотно созданный

электронный учебник может стать ключевым звеном в

технологиях информационного обучения, повышая

конкурентоспособность специалистов XXI века.

1.3 Структура электронного ресурса

Теоретический анализ работ упомянутых выше ученых и

результаты собственных исследований показали, что основными

функционально-структурными компонентами электронного учебника

являются такие модули: учебно-тренировочный модуль;

информационно-организационный модуль; информационно-

справочный модуль, практический модуль. Каждый из этих модулей

несет определенную функциональную нагрузку в электронной

учебной среде, которая создается благодаря интеграции различных

информационных технологий для повышения эффективности

учебной деятельности школьников.

Рассмотрим функции обозначенных выше функционально-

структурных компонентов и обоснуем потребность в каждом из них.

Информационно-организационный модуль содержит общие сведения

об учебнике (цели, задачи, место в учебном процессе, на каких
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дисциплинах основывается и какие дисциплины поддерживает);

содержание разделов, перечень тем и подтем дисциплины;

методические рекомендации по изучению учебного материала,

анкеты и листы для опроса мнений школьников. Информационно-

организационный модуль является основным руководящим

компонентом для организации и проведения процесса учения по

определенной дисциплине. Он определяет научное содержание,

методическое построение и последовательность изучения учебной

дисциплины. Качество изучения дисциплины может быть повышено,

если будут разработаны методические рекомендации по

использованию электронного учебника − методические указания по

изучению дисциплины, которые обеспечивают ориентацию

(навигацию) субъектов обучения в процессе освоения содержания

дисциплины, которые раскрывают каждый модуль, тему и раздел

учебной программы [10]. Учебно-тренировочный модуль является

функционально-структурным компонентом электронного учебника,

поддерживающим самостоятельную учебнотренировочную

деятельность школьников по овладению содержанием дисциплины.

Учебно-тренировочный модуль включает необходимые средства

навигации для работы с текстовым материалом, с возможностью

распечатки необходимых фрагментов. Обучение проходит намного

эффективнее, если оно осуществляется с применением графических

или мультимедийных технологий. При изучении дисциплины следует

использовать метод комплексного (зрение и слух) восприятия

материала, для чего применяется так называемая презентация

лекционного материала [11].При этом школьники выбирают нужный

им раздел или тему и на экране появляется их описание в виде

анимационной презентации, сопровождаемой текстовым рядом.

Такой способ представления информации максимально
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соответствует принципу наглядности обучения.

Учебно-тренировочный модуль имеет блочную организацию,

которая обеспечивает не только определенную свободу школьника в

выборе тематики в пределах содержания обучения, а и в выборе

степени самостоятельности относительно управления своей учебной

деятельностью: от консультативной помощи со стороны

преподавателя к независимому выбору решения относительно

планирования, выполнения и оценивания своей деятельности.

Информационно-справочный модуль содержит учебные,

методические и информационные ресурсы, которые поддерживают

деятельность школьников информационно-поискового и проблемно-

практического характера. Среди них могут быть такие:

терминологические электронные словари, грамматические

справочники, электронные библиотеки, перечень рекомендованных

источников информации для самостоятельного изучения, список

адресов дополнительных информационных ресурсов сети Интернет

(дистанционных курсов, деловых компьютерных игр, электронных

энциклопедий, информационных материалов), ориентировочные

списки тем проектных работ и требования к их оформлению [12].

Практический модуль предназначен для закрепления

полученных в процессе самообучения как учебных, так и

профессиональных знаний, навыков и умений. Практический модуль

обеспечивает усвоение школьниками приемов познавательной

деятельности, развивает интерес к творческой работе, способность

решать научные и прикладные задачи. В нем могут быть

представлены практические задачи, как в виде тестов, так и в виде

сборников задачܖ (упражнений),ܖ вܖ зависимостиܖ отܖ спецификиܖ

дисциплины.ܖ Вܖ практическийܖ модульܖ целесообразноܖ интегрироватьܖ

средстваܖ оцениванияܖ учебныхܖ достижений,ܖ средстваܖ управления,ܖ
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средстваܖ коммуникации.ܖ ܖ Средстваܖ оцениванияܖ учебныхܖ достиженийܖ

субъектовܖ обученияܖ обеспечиваютܖ сборܖ текущейܖ иܖ результативнойܖ

информацииܖ обܖ учебнойܖ деятельностиܖ субъектаܖ обученияܖ иܖ

предоставляютܖ емуܖ вܖ концеܖ работыܖ сܖ электроннымܖ учебникомܖ

информациюܖ вܖ видеܖ протоколаܖ результатов.ܖ Электронноеܖ

тестированиеܖ являетсяܖ формализованнымܖ видомܖ контроляܖ и/илиܖ

обученияܖ [13].

ܖ Работаܖ сܖ тренировочнымиܖ контролирующимиܖ тестамиܖ иܖ

системамиܖ самоконтроляܖ можетܖ даватьܖ разъяснениеܖ вܖ случаеܖ

неверногоܖ ответаܖ иܖ позволятьܖ обратитьсяܖ кܖ учебнику,ܖ тезаурусуܖ илиܖ

дополнительномуܖ материалу.ܖ Вܖ случаеܖ размещенияܖ электронногоܖ

учебникаܖ наܖ Internet-сервереܖ учебногоܖ заведенияܖ можетܖ бытьܖ

предусмотреноܖ получениеܖ преподавателемܖ сведенийܖ оܖ результатеܖ

работыܖ каждогоܖ школьникаܖ поܖ средствамܖ электроннойܖ почты.ܖ

Средстваܖ управленияܖ предоставляютܖ субъектамܖ обученияܖ

возможностьܖ свободногоܖ выбораܖ одногоܖ изܖ трехܖ режимовܖ работыܖ вܖ

электроннойܖ учебнойܖ средеܖ ܖ- самоуправления,ܖ дифференцированногоܖ

управленияܖ соܖ стороныܖ преподавателяܖ иܖ жесткогоܖ управленияܖ соܖ

стороныܖ программногоܖ средстваܖ обучения.ܖ Средстваܖ коммуникацииܖ

предназначеныܖ дляܖ организацииܖ электронногоܖ межличностногоܖ

общенияܖ междуܖ субъектамиܖ обученияܖ сܖ использованиемܖ средствܖ

асинхроннойܖ иܖ синхроннойܖ коммуникации.ܖ Процессܖ обученияܖ приܖ

этомܖ неܖ носитܖ пассивногоܖ характера,ܖ а,ܖ наоборот,ܖ опираетсяܖ наܖ

деятельностноеܖ иܖ коммуникативноеܖ начало.

Электронныйܖ учебныйܖ модульܖ (ЭУМ)ܖ являетсяܖ автономным,ܖ

содержательноܖ иܖ функциональноܖ полнымܖ образовательнымܖ

ресурсом,ܖ предназначеннымܖ дляܖ решенияܖ определеннойܖ учебнойܖ

задачи.ܖ Информационныйܖ объемܖ ЭУМܖ составляетܖ околоܖ ܖ10 Мб,ܖ

поэтомуܖ получениеܖ егоܖ поܖ сетевомуܖ запросуܖ неܖ представляетܖ
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принципиальныхܖ трудностейܖ дажеܖ дляܖ узкополосныхܖ глобальныхܖ

компьютерныхܖ сетей.ܖ Приܖ созданииܖ электронногоܖ учебногоܖ модуляܖ

можноܖ использоватьܖ всеܖ известныеܖ инструментыܖ разработкиܖ

мультимедиаܖ компонентовܖ вܖ любыхܖ форматах,ܖ организоватьܖ

взаимодействиеܖ пользователяܖ сܖ элементамиܖ контента,ܖ вܖ томܖ числеܖ ܖ–

сܖ использованиемܖ сложныхܖ имитационныхܖ моделей,ܖ ограничиваяܖ

собственнуюܖ изобретательностьܖ толькоܖ рамкамиܖ методическойܖ

целесообразности.ܖ

Совокупностьܖ электронныхܖ учебныхܖ модулейܖ размещаетсяܖ наܖ

сервереܖ глобальнойܖ компьютернойܖ сети.ܖ Интернет-доступܖ кܖ

хранилищуܖ иܖ доставкаܖ ЭУМܖ поܖ сетиܖ осуществляетсяܖ онлайн,ܖ вܖ томܖ

числеܖ ܖ– поܖ спискуܖ вܖ фоновомܖ режиме.ܖ Доставленныйܖ модульܖ

размещаетсяܖ вܖ локальномܖ хранилищеܖ наܖ компьютереܖ пользователяܖ

дляܖ дальнейшегоܖ использования.ܖ Операцииܖ поܖ доставкеܖ комплектаܖ

избранныхܖ ЭУМ,ܖ организацииܖ иܖ ведениюܖ локальногоܖ хранилищаܖ

осуществляютсяܖ сܖ помощьюܖ программногоܖ инструментаܖ ܖ–

персональногоܖ органайзераܖ пользователя.ܖ Дляܖ воспроизведенияܖ

модулейܖ используетсяܖ специализированныйܖ ОМС-плеер.ܖ

Специализацияܖ ОМС-плеераܖ заключаетсяܖ вܖ том,ܖ чтоܖ онܖ разрешаетܖ

важноеܖ дляܖ образовательныхܖ нуждܖ противоречиеܖ междуܖ уровнемܖ

сложностиܖ иܖ возможностямиܖ модификацииܖ представляемыхܖ

объектов.ܖ

Сܖ однойܖ стороны,ܖ плеерܖ решаетܖ общуюܖ задачуܖ воспроизведенияܖ

скольܖ угодноܖ сложногоܖ мультимедиаܖ контента,ܖ позволяющегоܖ

адекватноܖ представитьܖ практическиܖ всеܖ мыслимыеܖ учебныеܖ объектыܖ

иܖ процессыܖ ܖ.[14] Сܖ другойܖ стороны,ܖ контентܖ иܖ организацияܖ

интерактиваܖ вܖ ЭУМܖ приܖ этомܖ являютсяܖ открытымиܖ дляܖ внесенияܖ

пользователемܖ необходимыхܖ изменений,ܖ дополнений,ܖ модификаций.ܖ

Плеерܖ иܖ органайзерܖ составляютܖ клиентскоеܖ программноеܖ
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обеспечение.ܖ Поль зовательܖ ЭОРܖ новогоܖ поколенияܖ предварительноܖ

устанавливаетܖ егоܖ наܖ своемܖ компьютере,ܖ запросивܖ инсталляционныйܖ

пакет,ܖ какܖ иܖ учебныеܖ модули,ܖ поܖ сети.

1.4 Психологические особенности восприятия текстовой и

графической информации.

Восприятиеܖ текстапо мнению Ширинкиной Л.В.ܖ ܖ– это,ܖ тоܖ

явление,ܖ изучениеܖ которогоܖ относятсяܖ кܖ числуܖ классическихܖ проблемܖ

психологииܖ ܖ– восприятиеܖ вообще.ܖ Языкܖ отражаетܖ некоторыеܖ общиеܖ

принципыܖ восприятияܖ мира,ܖ языковыеܖ категории,ܖ единицыܖ

указываютܖ наܖ туܖ содержательнуюܖ информацию,ܖ котораяܖ становитсяܖ

продуктомܖ человеческойܖ обработки.ܖ Полученнаяܖ вܖ ходеܖ предметно-

познавательнойܖ деятельности,ܖ этаܖ информацияܖ обретаетܖ вܖ языковыхܖ

формахܖ своѐܖ отражениеܖ иܖ своюܖ фиксацию.ܖ

Чтениеܖ утомляетܖ глазаܖ иܖ можетܖ испортитьܖ зрение,ܖ поэтомуܖ дляܖ

книг,ܖ аܖ вܖ особенностиܖ дляܖ учебников,ܖ давноܖ существуютܖ

гигиеническиеܖ стандарты,ܖ которыеܖ определяютܖ размерܖ иܖ рисунокܖ

шрифта,ܖ расстояниеܖ междуܖ строками,ܖ яркостьܖ буквܖ иܖ белизнуܖ

страниц.ܖ Иногдаܖ поܖ темܖ жеܖ правиламܖ оформляютܖ электронныеܖ

учебники.ܖ Этоܖ решение,ܖ принятое,ܖ безусловно,ܖ изܖ благихܖ побуждений,ܖ

наܖ самомܖ делеܖ ошибочноܖ ܖ, потомуܖ чтоܖ нашеܖ зрениеܖ приܖ чтенииܖ сܖ

экранаܖ испытываетܖ совсемܖ иныеܖ нагрузки,ܖ нежелиܖ приܖ чтенииܖ сܖ

листа.

Чтениеܖ сܖ экранаܖ требуетܖ повышеннойܖ концентрацииܖ вниманияܖ иܖ

интенсивнойܖ умственнойܖ деятельности.ܖ Человеческийܖ глазܖ

приспособленܖ рассматриватьܖ предметыܖ вܖ отраженномܖ свете,ܖ иܖ

наблюдениеܖ светящегосяܖ объектаܖ противоречитܖ самойܖ егоܖ природеܖ

[15].

Однимܖ изܖ самыхܖ главныхܖ недостатковܖ чтенияܖ сܖ экранаܖ являетсяܖ

то,ܖ чтоܖ разрешениеܖ наܖ монитореܖ значительноܖ ниже,ܖ чемܖ уܖ текста,ܖ
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напечатанногоܖ наܖ бумаге.ܖ Из-заܖ этогоܖ буквыܖ кажутсяܖ несколькоܖ

неровными.ܖ Аܖ такжеܖ исключительноܖ негативнуюܖ роль,ܖ какܖ сܖ точкиܖ

зренияܖ производительности,ܖ такܖ иܖ осознанияܖ иܖ запоминанияܖ

информацииܖ играетܖ миганиеܖ иܖ дрожаниеܖ строкܖ текста.ܖ Этиܖ иܖ

некоторыеܖ другиеܖ особенностиܖ делаютܖ чтениеܖ сܖ экранаܖ дисплеяܖ

довольноܖ утомительнымܖ занятием.ܖ Поэтомуܖ дляܖ электронногоܖ текстаܖ

должныܖ бытьܖ своиܖ гигиеническиеܖ стандарты,ܖ определяющиеܖ

оптимальныеܖ размерыܖ текстовыхܖ блоков,ܖ интервалыܖ междуܖ

строкамиܖ иܖ словами,ܖ выборܖ удобочитаемогоܖ шрифтаܖ иܖ цветовыхܖ

решений,ܖ соответствующихܖ особенностямܖ восприятияܖ человека.

Характеристикиܖ восприятияܖ информации:

Деятельностьܖ человека,ܖ сидящегоܖ передܖ экраномܖ монитора,ܖ

начинаетсяܖ сܖ приемаܖ информации:ܖ вܖ егоܖ сознанииܖ отражаютсяܖ

свойстваܖ воспринимаемогоܖ сܖ экранаܖ объектаܖ иܖ формируетсяܖ егоܖ

перцептивныйܖ (чувственный)ܖ образ.ܖ Физиологическойܖ основойܖ

формированияܖ перцептивногоܖ образаܖ являетсяܖ работаܖ зрительногоܖ

анализатораܖ ܖ.[16] Существуетܖ определенныйܖ наборܖ условий,ܖ

обеспечивающихܖ нормальнуюܖ работуܖ зрительногоܖ анализатора:

ܖ(1 яркостьܖ объектаܖ должнаܖ лежатьܖ вܖ определенныхܖ пределахܖ

(надежноеܖ различиеܖ цветовых оттенковܖ возникаетܖ приܖ яркостиܖ ܖ175

Кд*м^2ܖ [8]);

ܖ(2 контрастностьܖ изображенияܖ относительноܖ фонаܖ должнаܖ

выбиратьсяܖ сܖ учетомܖ размеров

объекта:ܖ чемܖ меньшеܖ егоܖ размер,ܖ темܖ вышеܖ должнаܖ бытьܖ егоܖ

контрастность;

ܖ(3 следуетܖ учитывать,ܖ чтоܖ наибольшуюܖ чувствительностьܖ глазܖ

имеетܖ кܖ излучениюܖ желто-зеленогоܖ цвета,ܖ наименьшуюܖ ܖ- кܖ

фиолетовомуܖ иܖ красному;

ܖ(4 размерܖ символаܖ долженܖ бытьܖ согласованܖ сܖ остротойܖ зренияܖ
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человека;ܖ нужноܖ также

учитывать,ܖ чтоܖ онܖ влияетܖ наܖ скоростьܖ иܖ правильностьܖ

восприятияܖ информации;

ܖ(5 всеܖ полеܖ зрения,ܖ охватываемоеܖ глазом,ܖ можноܖ разбитьܖ наܖ триܖ

зоны:ܖ центрального

зрения,ܖ гдеܖ наиболееܖ четкоܖ различаютсяܖ детали;ܖ ясногоܖ

видения,ܖ гдеܖ можноܖ опознать

объектܖ безܖ мелкихܖ деталей;ܖ периферическогоܖ зрения,ܖ гдеܖ

предметыܖ обнаруживаются,ܖ но

неܖ распознаются;ܖ

ܖ(6 зрительноеܖ ощущениеܖ нарастаетܖ иܖ спадаетܖ постепенно,ܖ вܖ

суммеܖ этоܖ времяܖ составляетܖ ܖ0,5 секундыܖ (приܖ резкомܖ действииܖ

прерывистогоܖ раздражителяܖ возникаетܖ ощущениеܖ мельканий,ܖ

которыеܖ приܖ определеннойܖ частотеܖ сливаютсяܖ вܖ ровныйܖ

немигающийܖ светܖ -оптимальнаяܖ частотаܖ сигналаܖ вܖ случаеܖ миганийܖ ܖ–

ܖ10*3 Гц.ܖ ܖ.( Чтобыܖ работаܖ сܖ компьютеромܖ былаܖ удобной,ܖ пользовательܖ

приܖ взаимодействииܖ сܖ нейܖ долженܖ ощущатьܖ комфортܖ (табл.ܖ 1).

Таблицаܖ ܖ.1 Факторы,ܖ вызывающиеܖ чувствоܖ комфорта

Факторы Вызываются Влияютܖ на

Социальныеܖ

факторы

Психологически

мܖ климатом

Эмоциональныйܖ

комфорт

Физическаяܖ

эргономика

Физическийܖ

комфорт

Психологическа Качествоܖ Умственныйܖ
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яܖ эргономика разработкиܖ

программногоܖ

обеспечения

комфорт

Рассмотримܖ требованияܖ предъявляемыеܖ кܖ ܖ тексту.

Плотностьܖ иܖ размерыܖ текстовойܖ информации:ܖ Количествоܖ

информации,ܖ отображаемойܖ наܖ экране,ܖ называетсяܖ экраннойܖ

плотностью.ܖ Исследованияܖ показали,ܖ что,ܖ чемܖ меньшеܖ экраннаяܖ

плотность,ܖ темܖ отображаемаяܖ информацияܖ наиболееܖ доступнаܖ иܖ

понятнаܖ дляܖ пользователяܖ иܖ наоборот,ܖ еслиܖ экраннаяܖ плотностьܖ

большая,ܖ этоܖ можетܖ вызватьܖ затрудненияܖ вܖ усвоенииܖ информацииܖ иܖ

ееܖ ясномܖ понимании.ܖ Существуетܖ мнение,ܖ чтоܖ необходимоܖ оставлятьܖ

пустымܖ приблизительноܖ половинуܖ экрана.ܖ Наܖ то,ܖ чтоܖ большинствоܖ

пользователейܖ Интернетܖ предпочитаютܖ беглоеܖ ознакомлениеܖ

внимательномуܖ чтению,ܖ воܖ многомܖ влияетܖ именноܖ качествоܖ

современныхܖ мониторов.ܖ Чтениеܖ сܖ экранаܖ оказываетܖ повышеннуюܖ

нагрузкуܖ наܖ зрениеܖ иܖ приблизительноܖ наܖ ܖ25% медленнее,ܖ чемܖ чтениеܖ

текстаܖ сܖ бумагиܖ ܖ. Поэтомуܖ неܖ удивительно,ܖ чтоܖ людиܖ пытаютсяܖ свестиܖ

кܖ минимумуܖ объемܖ читаемойܖ информации.ܖ Дляܖ правильногоܖ выбораܖ

разреженностиܖ строк,ܖ такжеܖ измеряемойܖ вܖ пунктах,ܖ необходимоܖ

учитыватьܖ размерܖ используемогоܖ шрифта.ܖ

Вܖ современныхܖ издательскихܖ системахܖ разреженностьܖ строкܖ

определяетсяܖ автоматическиܖ наܖ уровнеܖ ܖ120% отܖ выбранногоܖ размераܖ

шрифтаܖ .Вܖ тоܖ времяܖ какܖ вܖ ГОСТܖ Рܖ ИСОܖ ܖ9241-3-2003 оܖ требованияхܖ кܖ

визуальномуܖ отображениюܖ информацииܖ наܖ дисплееܖ гласитܖ ܖ, чтоܖ

минимальныйܖ интервалܖ междуܖ строкамиܖ текстаܖ долженܖ равнятьсяܖ

одномуܖ пикселю.ܖ Однакоܖ этоܖ правилоܖ неܖ подразумеваетܖ

оптимальнуюܖ величинуܖ интервала.ܖ Вܖ HTML-учебникахܖ принятоܖ

отмечатьܖ ܖ, чтоܖ межстрочныйܖ интервалܖ вܖ текстеܖ долженܖ бытьܖ большеܖ
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кегляܖ (размерܖ шрифта);ܖ какܖ правило,ܖ онܖ составляетܖ неܖ менееܖ ܖ115%

кегля.ܖ Такаяܖ пропорцияܖ основанаܖ наܖ необходимостиܖ

дополнительногоܖ местаܖ дляܖ диакритическихܖ знаков,ܖ имеющихсяܖ воܖ

многихܖ европейскихܖ языках.ܖ Межстрочныйܖ интервалܖ выбираетсяܖ иܖ изܖ

эстетическихܖ соображений:ܖ текстܖ читатьܖ легче,ܖ еслиܖ междуܖ

строчкамиܖ естьܖ пустоеܖ пространство.ܖ Такжеܖ кܖ плотностиܖ

расположенияܖ текстаܖ наܖ экранеܖ относятсяܖ интервалыܖ

межсимвольныеܖ иܖ междуܖ словами.ܖ Дляܖ шрифтов,ܖ неܖ имеющихܖ

концевыхܖ засечек,ܖ интервалܖ междуܖ знакамиܖ долженܖ бытьܖ неܖ менееܖ

шириныܖ одногоܖ пикселяܖ ܖ. Дляܖ знаковܖ сܖ засечкамиܖ интервалܖ междуܖ

засечкамиܖ соседнихܖ знаковܖ неܖ долженܖ бытьܖ меньшеܖ одногоܖ пикселя.ܖ

Минимальныйܖ интервалܖ междуܖ словамиܖ долженܖ бытьܖ неܖ менееܖ

шириныܖ одногоܖ знакаܖ (дляܖ соразмерныхܖ шрифтовܖ следуетܖ

использоватьܖ заглавнуюܖ буквуܖ "N").ܖ Чтобыܖ вычислитьܖ оптимальнуюܖ

величинуܖ текстовогоܖ поляܖ необходимоܖ вывестиܖ зависимостьܖ размераܖ

отображаемойܖ информацииܖ отܖ углаܖ обзораܖ человекаܖ иܖ егоܖ

удаленностиܖ отܖ экранаܖ монитораܖ ܖ. Человекܖ имеетܖ следующиеܖ

характеристикиܖ зренияܖ поܖ областиܖ охватаܖ ܖ: областьܖ наилучшегоܖ

виденияܖ ܖ1.5 градуса;ܖ зонаܖ ясногоܖ виденияܖ ܖ15 градусов;ܖ максимальнаяܖ

зонаܖ виденияܖ ܖ35 градусов.ܖ Дисплейܖ долженܖ находитсяܖ отܖ глазܖ

оператораܖ наܖ расстоянииܖ ܖ600-700 мм,ܖ вܖ соответствииܖ сܖ инструкциейܖ

поܖ охранеܖ трудаܖ дляܖ оператораܖ ЭВМ.ܖ Подставляяܖ вܖ формулуܖ

описанныеܖ вышеܖ входныеܖ данные,ܖ получаем,ܖ чтоܖ ширинаܖ текстаܖ приܖ

чтенииܖ сܖ монитораܖ неܖ должнаܖ превышатьܖ ܖ20 см.ܖ Ширинаܖ строкиܖ

(колонки)ܖ определяетсяܖ количествомܖ знаков,ܖ которыеܖ могутܖ бытьܖ наܖ

нейܖ помещены.ܖ Обычноܖ оптимальнымܖ считаетсяܖ расположениеܖ вܖ

однойܖ строкеܖ отܖ ܖ45 доܖ ܖ60 символов.ܖ Стоитܖ обратитьܖ вниманиеܖ наܖ

наличиеܖ связиܖ междуܖ ширинойܖ строкиܖ иܖ размеромܖ выбранногоܖ

шрифта:ܖ чемܖ меньшеܖ размерܖ шрифта,ܖ темܖ корочеܖ строка.ܖ Инымиܖ
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словами,ܖ меньшийܖ размерܖ шрифтаܖ даетܖ возможностьܖ поместитьܖ

большеܖ символовܖ наܖ заданнойܖ площадиܖ листа.ܖ Иначеܖ глазныеܖ

мышцыܖ будутܖ совершатьܖ многоܖ лишнихܖ движенийܖ иܖ поэтомуܖ уставатьܖ

намногоܖ быстрее.ܖ Особенностиܖ выбораܖ цвета

Цветовоеܖ восприятиеܖ человека:ܖ

Цветܖ ܖ– мощныйܖ визуальныйܖ инструмент,ܖ егоܖ необходимоܖ

использоватьܖ оченьܖ осторожно,ܖ чтобыܖ неܖ вызватьܖ дискомфортаܖ уܖ

пользователяܖ ошибочнымиܖ цветовымиܖ комбинациями.ܖ То,ܖ чтоܖ мыܖ

видимܖ наܖ экранеܖ монитора,ܖ являетсяܖ всегоܖ лишьܖ комбинациейܖ трехܖ

цветов:ܖ Redܖ (красный),ܖ Greenܖ (зеленый)ܖ иܖ Blueܖ (синий).ܖ Задачаܖ

дизайнераܖ ܖ– сочетатьܖ ихܖ так,ܖ чтобыܖ работатьܖ сܖ разрабатываемымܖ

программнымܖ средствомܖ былоܖ максимальноܖ

комфортно.Многочисленныеܖ исследованияܖ наиболееܖ комфортныхܖ

сочетанийܖ цветовܖ приܖ выводеܖ данныхܖ наܖ экранܖ дисплея,ܖ выявилиܖ рядܖ

параметровܖ дляܖ оценкиܖ качестваܖ отображения.

Однимܖ изܖ основныхܖ являетсяܖ четкостьܖ восприятияܖ цветовыхܖ

образовܖ ܖ) таб.ܖ 2,таб.ܖ 3,Таб.ܖ 4.)

Далееܖ представленыܖ таблицыܖ сܖ восприятиемܖ цветныхܖ образовܖ

наܖ ахроматическомܖ фоне,ܖ наܖ цветномܖ фоне,ܖ наܖ различномܖ фоне.
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Вплотьܖ доܖ последнегоܖ времениܖ считалось,ܖ чтоܖ белыйܖ фонܖ

малоэффективенܖ поܖ сравнениюܖ сܖ другимиܖ цветами.ܖ Однакоܖ сܖ

появлениемܖ высококачественныхܖ дисплеев,ܖ имеющихܖ высокоеܖ

разрешение,ܖ выяснилосьܖ ܖ, чтоܖ работоспособностьܖ оператора,ܖ

считывающегоܖ черныеܖ буквыܖ наܖ беломܖ фоне,ܖ наܖ третьܖ выше,ܖ чемܖ наܖ

цветномܖ фоне

Таблицаܖ ܖ3 восприятиеܖ цветовыхܖ образовܖ наܖ цветномܖ фоне
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Восприятиеܖ ܖ— важнаяܖ частьܖ коммуникативногоܖ процесса.ܖ Безܖ

пониманияܖ механизмаܖ восприятияܖ информацииܖ аудиториейܖ

невозможноܖ планироватьܖ какие-либоܖ эффектыܖ воздействия,ܖ успешноܖ

направлятьܖ информационныеܖ потоки.ܖ Успехܖ действияܖ механизмаܖ

«обратнойܖ связи»ܖ напрямуюܖ связанܖ сܖ учетомܖ спецификиܖ иܖ условийܖ

восприятияܖ журналистскихܖ материалов.ܖ Вместеܖ сܖ темܖ проблемаܖ

восприятияܖ остаетсяܖ самойܖ сложнойܖ вܖ психологииܖ журналистики.ܖ

Онаܖ включаетܖ вܖ себяܖ всеܖ разнообразиеܖ подходов,ܖ методов,ܖ частныхܖ

концепций,ܖ способствующихܖ познаниюܖ принципов,ܖ закономерностей,ܖ

свойствܖ чувственногоܖ отраженияܖ информацииܖ получаемойܖ вܖ

процессеܖ непосредственногоܖ взаимодействияܖ сܖ источникомܖ

информации.ܖ

Современныеܖ психологиܖ изучаютܖ восприятиеܖ вܖ следующихܖ

аспектах:ܖ какܖ функциюܖ анализаторов,ܖ ܖ какܖ процессܖ иܖ результатܖ

построенияܖ образа,ܖ какܖ особуюܖ способностьܖ человека,"ܖ какܖ

разновидностьдеятельности,"ܖ 'какܖ непосредственноеܖ впечатление,ܖ

какܖ переработкуܖ информации,ܖ какܖ решениеܖ задачи.ܖ Поиск,ܖ отбор,ܖ иܖ
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усвоениеܖ информацииܖ ܖ– этоܖ элементыܖ познавательнойܖ

деятельности.ܖ Наܖ психологическомܖ уровнеܖ вܖ познавательныеܖ

процессыܖ включаютсяܖ ܖ– ощущенияܖ ܖ– восприятиеܖ ܖ– вниманиеܖ ܖ–

памятьܖ ܖ– мышлениеܖ иܖ речьܖ ܖ– воображение.

Восприятиеܖ ܖ– отражениеܖ предметовܖ иܖ явленийܖ

действительностиܖ вܖ моментܖ ихܖ взаимодействияܖ наܖ нашиܖ органыܖ

чувств.

Видыܖ восприятияܖ ܖ– вܖ зависимостиܖ отܖ того,ܖ какойܖ органܖ чувствܖ

воспринимаетܖ информациюܖ –зрительное,ܖ вербальноеܖ (слуховое),ܖ

осязательное,ܖ обонятельноеܖ иܖ вкусовоеܖ восприятие.

Механизмܖ восприятияܖ ܖ– этоܖ переработкаܖ внешнихܖ сигналов.ܖ Ноܖ

изܖ этогоܖ образܖ ещеܖ неܖ складывается,ܖ онܖ естьܖ результатܖ сложногоܖ

мыслительного,ܖ интеллектуальногоܖ процесса,ܖ состоящегоܖ изܖ

следующихܖ условноܖ определенныхܖ актов:

ܖ(1 первичноеܖ выделениеܖ комплексаܖ стимуловܖ изܖ потокаܖ

информацииܖ и

принятиеܖ решенияܖ оܖ том,ܖ чтоܖ ониܖ относятсяܖ кܖ одномуܖ иܖ томуܖ же

определенномуܖ объектуܖ (интегрирование);ܖ

ܖ(2 поискܖ вܖ памятиܖ аналогичногоܖ поܖ составуܖ ощущенийܖ

комплексаܖ признаков,ܖ сравнениеܖ сܖ которымܖ воспринятогоܖ позволяетܖ

судитьܖ оܖ том,ܖ чтоܖ этоܖ заܖ объектܖ (аналогия);

ܖ(3 отнесениеܖ воспринятогоܖ объектаܖ кܖ определеннойܖ категорииܖ сܖ

последующимܖ поискомܖ дополнительныхܖ признаков,ܖ

подтверждающихܖ илиܖ опровергающихܖ правильностьܖ решенияܖ

(идентификация);

ܖ(4 окончательныйܖ выводܖ оܖ том,ܖ чтоܖ этоܖ заܖ объект,ܖ сܖ

приписываемымܖ емуܖ ещеܖ неܖ воспринятыхܖ свойств,ܖ характерныхܖ дляܖ

объектовܖ одногоܖ сܖ нимܖ класса.

Свойстваܖ восприятия:
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ܖ(1 предметностьܖ ܖ– получаемыеܖ намиܖ изܖ внешнегоܖ мираܖ впечатленияܖ

мы

соотносимܖ сܖ темиܖ илиܖ инымиܖ предметамиܖ иܖ явлениямиܖ

(человеческийܖ голос,ܖ красивыйܖ цветок);

ܖ(2 осмысленностьܖ ܖ– используемܖ приܖ восприятииܖ новойܖ информацииܖ

свойопыт,ܖ знания,ܖ личностныеܖ установки;

ܖ(3 константностьܖ (постоянство)ܖ восприятияܖ ܖ– этоܖ относительнаяܖ

независимостьܖ восприятияܖ свойствܖ предметовܖ (ихܖ формы,ܖ величины,ܖ

цвета)

ܖ– отܖ условий,ܖ вܖ которыхܖ этоܖ восприятиеܖ происходит
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Глава II. Экспериментальная технология создания авторского

электронного учебного пособия по экологии.

2.1 Технология создания электронного ресурса по теме

школьного курса «Экология. Влияние человека на экологическое

состояние»

Приܖ созданииܖ нашегоܖ электронногоܖ ресурсаܖ былиܖ

задействованыܖ следующиеܖ средства:ܖ персональныйܖ компьютер,ܖ

такиеܖ программыܖ как,ܖ «Adobeܖ Photoshopܖ CCܖ ܖ,«2017 «Adobeܖ Illustratorܖ

CCܖ ܖ,«2017 интернет,ܖ программаܖ «Блокнот»,ܖ любойܖ интернетܖ браузер.

Создаваяܖ иܖ разрабатываяܖ нашܖ электронныйܖ ресурс,ܖ мыܖ

руководствовалисьܖ ܖ, неܖ толькоܖ тенденциямиܖ мираܖ технологийܖ

обучения,ܖ аܖ такܖ жеܖ нормативнымиܖ документамиܖ иܖ придерживалсяܖ

определенныхܖ правилܖ соответствующихܖ технологииܖ созданияܖ ܖ,

ресурсаܖ обучения.

Первыйܖ нашܖ шагܖ вܖ созданииܖ электронногоܖ обучающегоܖ ресурса,ܖ

былоܖ созданиеܖ макета.ܖ Наܖ макетеܖ былоܖ отраженоܖ примерноеܖ

расположениеܖ функциональныхܖ элементов.ܖ ܖ Макетܖ былܖ следующегоܖ

содержания:ܖ Главнаяܖ темаܖ «Человек».ܖ Такܖ жеܖ вܖ нёёܖ входилиܖ ܖ3

подразделаܖ ܖ, которыеܖ мыܖ условноܖ назвалиܖ «Темаܖ ܖ,«1 «Тема2»ܖ ܖ, «Темаܖ

ܖ«3 представленыܖ наܖ рисункеܖ 1.
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Рисунокܖ 1..Главныйܖ экранܖ ресурса.

Далееܖ вܖ нашемܖ макетеܖ былܖ представленܖ примерныйܖ видܖ

каждойܖ темы,ܖ приܖ еёܖ открытии.ܖ «Темаܖ ܖ«1 Предполагаемоܖ будетܖ

содержатьܖ вܖ себеܖ следующиеܖ элементы:ܖ Текстовуюܖ информациюܖ

образовательногоܖ характера,ܖ видеофрагмент,ܖ тестовоеܖ заданиеܖ

«Темаܖ ܖ«2 иܖ ܖ» Тема3»ܖ выполненыܖ поܖ аналогииܖ иܖ представленыܖ наܖ

рисункеܖ ܖ3 иܖ ܖ 4.
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Рисунокܖ ܖ.2 Экранܖ информацииܖ содержащейсяܖ вܖ ресурсе.

Рисунокܖ ܖ.3 Экранܖ информацииܖ содержащейсяܖ вܖ ресурсе.

Окноܖ тестовогоܖ заданияܖ будетܖ выглядетьܖ следующимܖ образомܖ ܖ,

представленоܖ наܖ рисункеܖ 4.

Рисунокܖ 4.Экран отображающий тестовое задание.

Опираясьܖ наܖ свойܖ макетܖ электронногоܖ ресурса,ܖ мыܖ разработалиܖ

близкуюܖ кܖ конечномуܖ вариантуܖ версиюܖ ܖ. ܖ Представленаܖ наܖ рисункахܖ
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ܖ5,6,7 .

ܖ ܖ ܖ ܖ

Рисунокܖ ܖ.5 Прототипܖ главногоܖ экранаܖ готовогоܖ электронногоܖ

ресурса.
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Рисунокܖ .ܖ6 .Прототипܖ информационногоܖ блокаܖ ресурса.

ܖ ܖ Рисунокܖ ܖ.7 Прототипܖ информационногоܖ блокаܖ ресурса.

ܖ

Приܖ нажатииܖ наܖ иконкуܖ сܖ названиемܖ «Смотретьܖ видеоܖ

фрагмент»

Открываетсяܖ окноܖ видеоплеераܖ сܖ фидеофрагментомܖ ,котороеܖ

выглядитܖ следующимܖ образом.ܖ Вܖ данномܖ видеороликеܖ раскрываетсяܖ

информацияܖ котораяܖ неܖ присутствуетܖ вܖ основномܖ тексте.ܖ Этоܖ могутܖ
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бытьܖ ܖ, какиеܖ тоܖ интересныеܖ факты,ܖ дополненияܖ кܖ основнойܖ

информацииܖ иܖ тܖ д.

Передܖ учащимсяܖ будетܖ представленоܖ рабочееܖ полеܖ котороеܖ

состоитܖ из:

основнойܖ информацииܖ поܖ курсу;ܖ видеофрагментаܖ иܖ тестовогоܖ

заданияܖ дляܖ проведенияܖ контроля,ܖ вܖ концеܖ изученияܖ даннойܖ темыܖ ܖ.

Представленоܖ наܖ рисункеܖ 9
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Рисунокܖ .ܖ.9 Прототипܖ текстовогоܖ блока,ܖ видеоблокаܖ иܖ тестовогоܖ

блока.

Подводя итог в создании электронного пособия по теме

«Человек и окружающая среда» мы имеем на выходе готовый

электронный ресурс. Данное пособие можно применять как во время

процесса обучения на уроке, так и для дополнительного образования.

Вܖ настоящееܖ времяܖ образованиеܖ испытываетܖ существеннуюܖ

потребностьܖ вܖ качественныхܖ ܖ ЭОРах,ܖ которыеܖ позволилиܖ бы:

ܖ.1 Организовыватьܖ разнообразныеܖ формыܖ деятельностиܖ

школьниковܖ поܖ самостоятельномуܖ извлечениюܖ иܖ представлениюܖ

знаний;

ܖ.2 Применятьܖ весьܖ спектрܖ возможностейܖ современныхܖ средствܖ

ИКТܖ вܖ процессеܖ выполненияܖ разнообразныхܖ видовܖ учебнойܖ

деятельности,ܖ вܖ томܖ числеܖ таких,ܖ аܖ какܖ регистрация,ܖ сбор,ܖ хранение,ܖ

обработкаܖ информации,ܖ интерактивныйܖ диалог,ܖ моделированиеܖ

объектов,ܖ ܖ явлений,ܖ процессов,ܖ функционированияܖ лабораторийܖ

(виртуальных,ܖ сܖ удаленнымܖ доступомܖ кܖ реальномуܖ оборудованию)ܖ иܖ

др;

ܖ.3 Привнестиܖ вܖ учебныйܖ процессܖ иܖ воܖ внекласснуюܖ работуܖ
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нарядуܖ сܖ ассоциативнойܖ иܖ прямуюܖ информациюܖ заܖ счетܖ

использованияܖ возможностейܖ технологийܖ мультимедиа,ܖ виртуальнойܖ

реальности,ܖ гипертекстовыхܖ иܖ гипермедиасистем;

ܖ.4 Объективноܖ диагностироватьܖ иܖ оцениватьܖ интеллектуальныеܖ

возможностиܖ школьников,ܖ аܖ такжеܖ уровеньܖ ихܖ знаний,ܖ умений,ܖ

навыков,ܖ уровеньܖ подготовкиܖ кܖ конкретномуܖ занятиюܖ поܖ различнымܖ

дисциплинам,ܖ соизмерятьܖ результатыܖ ܖ усвоенияܖ материалаܖ вܖ

соответствииܖ сܖ требованиямиܖ государственногоܖ ܖ образовательногоܖ

стандарта;

ܖ.5 Управлятьܖ учебнойܖ деятельностьюܖ школьниковܖ адекватноܖ

интеллектуальномуܖ уровнюܖ конкретногоܖ учащегося,ܖ уровнюܖ егоܖ

знаний,ܖ умений,ܖ навыков,ܖ особенностямܖ егоܖ мотивацииܖ сܖ учетомܖ

реализуемыхܖ методовܖ иܖ используемыхܖ средствܖ обучения;

ܖ.6 Создаватьܖ условияܖ дляܖ осуществленияܖ индивидуальнойܖ

самостоятельнойܖ учебнойܖ деятельностиܖ школьников,ܖ формироватьܖ

навыкиܖ самообучения,ܖ саморазвития,ܖ самосовершенствования,ܖ

самообразования,ܖ самореализации;

ܖ.7 Оперативноܖ обеспечиватьܖ педагогов,ܖ школьниковܖ ܖ иܖ

родителейܖ актуальнойܖ современнойܖ информацией,ܖ соответствующейܖ

целямܖ иܖ содержаниюܖ образования;

ܖ.8 Создаватьܖ основуܖ дляܖ постоянногоܖ иܖ оперативногоܖ общенияܖ

педагогов,ܖ обучаемыхܖ иܖ родителей,ܖ нацеленногоܖ наܖ повышениеܖ

эффективностиܖ обученияܖ иܖ другие.

Анализируяܖ литературуܖ поܖ педагогикеܖ иܖ психологии,ܖ можноܖ

констатировать,ܖ чтоܖ зрительныеܖ анализаторыܖ человекаܖ обладаютܖ

болееܖ высокойܖ пропускнойܖ способностью,ܖ чемܖ слуховые.ܖ

Глазܖ способенܖ восприниматьܖ миллионыܖ битܖ вܖ секунду,ܖ ухоܖ ܖ-

толькоܖ десяткиܖ тысяч.ܖ Информация,ܖ воспринятаяܖ зрительно,ܖ болееܖ

осмысленна,ܖ лучшеܖ сохраняетсяܖ вܖ памяти.ܖ «Лучшеܖ одинܖ разܖ увидеть,ܖ
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чемܖ стоܖ разܖ услышать»,ܖ ܖ- гласитܖ народнаяܖ мудрость.ܖ Однакоܖ наܖ

многихܖ урокахܖ основнымܖ источникомܖ информацииܖ продолжаетܖ

оставатьсяܖ речьܖ педагога,ܖ воздействующаяܖ наܖ слуховыеܖ

анализаторы.ܖ Следовательно,ܖ надоܖ расширятьܖ арсеналܖ зрительныхܖ иܖ

зрительно-слуховыхܖ средствܖ подачиܖ информации.ܖ Взаимодействиеܖ

должноܖ осуществляетсяܖ поܖ всемܖ каналамܖ восприятияܖ текст-звук-

видео-цвет.

Использованиеܖ электронныхܖ образовательныхܖ ресурсовܖ наܖ

урокахܖ экологииܖ ܖ можетܖ иܖ должноܖ преобразитьܖ преподаваниеܖ

традиционныхܖ учебныхܖ предметов,ܖ внекласснуюܖ работу,ܖ

оптимизировавܖ процессыܖ пониманияܖ иܖ запоминанияܖ учебногоܖ

материала,ܖ аܖ главное,ܖ поднявܖ наܖ болееܖ высокийܖ уровеньܖ интересܖ

школьниковܖ кܖ учебе.

Аܖ остановимся наܖ электронномܖ ресурсеܖ ܖ, которыйܖ мыܖ

разработалиܖ иܖ апробировали сܖ ученикахܖ ܖ8-9 классовܖ ܖ) Гимназииܖ № 8.)

2.2 Методика использования электронного образовательного

ресурса в процессе обучения экологии.

Вܖ настоящееܖ времяܖ мыܖ являемсяܖ свидетелямиܖ растущейܖ

информатизацииܖ общества.ܖ Можноܖ сܖ уверенностьюܖ говорить,ܖ чтоܖ

информатизацияܖ охватилаܖ всеܖ сферыܖ человеческойܖ деятельности,ܖ вܖ

томܖ числеܖ иܖ образование. Информатизацияܖ учебногоܖ курсаܖ экологииܖ

осуществляется,ܖ главнымܖ образом,ܖ вܖ формеܖ внедренияܖ средствܖ

новыхܖ информационныхܖ технологийܖ (СНИТ),ܖ вܖ томܖ числеܖ

мультимедийныхܖ пособий. Поܖ яркомуܖ замечаниюܖ А.В.ܖ Осинаܖ ܖ ܖ..."

появлениеܖ СНИТܖ должноܖ изменитьܖ формыܖ иܖ методыܖ процессаܖ

обучения.ܖ Ониܖ позволяютܖ перейтиܖ учителюܖ отܖ изложенияܖ материалаܖ

кܖ дискуссии",ܖ иܖ ширеܖ ܖ- отܖ приоритетаܖ объяснительно-иллюстративныхܖ

методовܖ обученияܖ кܖ интерактивным.ܖ Компьютерныеܖ

мультимедийныеܖ пособия,ܖ вܖ томܖ числеܖ поܖ биологииܖ обеспечиваютܖ вܖ
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тойܖ илиܖ инойܖ мереܖ наглядность,ܖ интерактивностьܖ иܖ другиеܖ качества,ܖ

отличающиеܖ ихܖ отܖ учебниковܖ наܖ бумажныхܖ носителяхܖ .

Современныйܖ урокܖ вܖ идеалеܖ неܖ долженܖ бытьܖ ограниченܖ

предметомܖ иܖ учителем.ܖ Хорошо,ܖ когдаܖ онܖ являетсяܖ дляܖ ребенкаܖ

событиемܖ вܖ цепочкеܖ познания,ܖ илиܖ точнее,ܖ исследованияܖ

окружающегоܖ мира.ܖ Ударенияܖ вܖ функцияхܖ современногоܖ урокаܖ можноܖ

расставитьܖ следующимܖ образом:ܖ вооружениеܖ учащихсяܖ глубокими,ܖ иܖ

осознаннымиܖ знаниями;ܖ обучениеܖ учащихсяܖ самостоятельнойܖ

деятельностиܖ поܖ овладениюܖ знаниями;ܖ формированиеܖ прочныхܖ

мотивовܖ учения,ܖ самосовершенствования,ܖ самообучения,ܖ

самовоспитания;ܖ формированиеܖ нравственныхܖ основܖ личности,ܖ

ориентированныхܖ наܖ общечеловеческиеܖ ценностиܖ иܖ т.д.

Планируяܖ урокܖ поܖ электроннымܖ учебникамܖ необходимоܖ чёткоܖ

спланироватьܖ работуܖ каждогоܖ обучающегося.ܖ Дляܖ этогоܖ заранееܖ

готовлюܖ карточкиܖ ܖ– инструкции,ܖ гдеܖ обозначеныܖ всеܖ вопросы,ܖ наܖ

которыеܖ надоܖ найтиܖ ответы,ܖ рассмотретьܖ рисункиܖ иܖ схемы,ܖ какиеܖ

данныеܖ надоܖ найтиܖ иܖ занестиܖ вܖ тетрадь.

Схемаܖ проведенияܖ урокаܖ предполагаетܖ несколькоܖ этапов.ܖ Наܖ

каждомܖ изܖ нихܖ можноܖ использоватьܖ компьютерныеܖ технологииܖ какܖ

ещеܖ одинܖ инструментܖ исследования,ܖ какܖ источникܖ дополнительнойܖ

информацииܖ поܖ предмету,ܖ какܖ способܖ самоорганизацииܖ трудаܖ иܖ

самообразования,ܖ какܖ возможностьܖ личностно-ориентированногоܖ

подходаܖ дляܖ учителя,ܖ какܖ способܖ расширенияܖ зоныܖ индивидуальнойܖ

активностиܖ каждогоܖ учащегося.ܖ Приܖ этомܖ увеличиваетсяܖ скоростьܖ

подачиܖ качественногоܖ материалаܖ вܖ рамкахܖ одногоܖ урока.

Навыкиܖ поܖ поиску,ܖ систематизации,ܖ анализуܖ информацииܖ могутܖ

помочьܖ вܖ дальнейшемܖ выпускникамܖ школыܖ самоутвердитьсяܖ вܖ

жизни:ܖ повышатьܖ своюܖ квалификацию,ܖ самостоятельноܖ добываяܖ

знания,ܖ переквалифицироваться.
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Вܖ настоящееܖ времяܖ наܖ уроках,ܖ вܖ основном,ܖ используютсяܖ

следующиеܖ формыܖ подачиܖ материалаܖ иܖ оцениванияܖ знанийܖ сܖ

помощьюܖ компьютера:ܖ презентация,ܖ информационно-обучающиеܖ

программы,ܖ тесты.

Вܖ презентацииܖ могутܖ бытьܖ показаныܖ самыеܖ выигрышныеܖ

моментыܖ темы,ܖ портреты,ܖ цитатыܖ иܖ т.п.ܖ Наܖ экранеܖ могутܖ такжеܖ

появлятьсяܖ определения,ܖ которыеܖ ребятаܖ списываютܖ вܖ тетрадь,ܖ тогдаܖ

какܖ учитель,ܖ неܖ тратяܖ времяܖ наܖ повторение,ܖ успеваетܖ рассказатьܖ

больше.ܖ Главноеܖ вܖ презентацииܖ ܖ— этоܖ тезисностьܖ (дляܖ

выступающего)ܖ иܖ наглядностьܖ (дляܖ слушателя).ܖ Интересныܖ уроки,ܖ

созданныеܖ следующимܖ образом:ܖ определение,ܖ иллюстрация,ܖ вопрос-

ассоциация.ܖ Тестыܖ вܖ электроннойܖ версии,ܖ могутܖ представлятьܖ собойܖ

вариантыܖ отܖ электронныхܖ карточекܖ сܖ вопросамиܖ иܖ вариантамиܖ

ответовܖ доܖ сложныхܖ многоуровневыхܖ структур,ܖ гдеܖ забывчивомуܖ

ученикуܖ предлагаютсяܖ небольшиеܖ подсказкиܖ иܖ уровеньܖ знанийܖ

оцениваетсяܖ сразуܖ же.ܖ Информационно-обучающиеܖ программыܖ сܖ

активнымܖ интерфейсомܖ создаютсяܖ сܖ учетомܖ трудныхܖ дляܖ пониманияܖ

моментовܖ иܖ могутܖ использоватьсяܖ учащимисяܖ дляܖ повторения,ܖ

закрепленияܖ илиܖ углубленияܖ своихܖ знанийܖ поܖ темеܖ урока.ܖ

Обобщениемܖ всехܖ мультимедийныхܖ уроковܖ поܖ разнымܖ предметам,ܖ

созданныхܖ сܖ помощьюܖ компьютерныхܖ технологийܖ вܖ рамкахܖ однойܖ

илиܖ несколькихܖ школ,ܖ можетܖ статьܖ учебно-методическийܖ комплекс,ܖ

объединяющийܖ всеܖ компонентыܖ вܖ единоеܖ целое.ܖ Пособиеܖ ܖ приܖ

наличииܖ локальнойܖ сетиܖ можноܖ разместитьܖ наܖ компьютереܖ

преподавателяܖ илиܖ выделенномܖ сервереܖ иܖ запускатьܖ сܖ помощьюܖ

ярлыкаܖ наܖ компьютереܖ учащегося,ܖ кромеܖ того,ܖ компонентыܖ можноܖ

разместитьܖ наܖ CD-ROMܖ иܖ использоватьܖ локально.ܖ Дляܖ работыܖ сܖ

пособиемܖ ܖ можноܖ использоватьܖ любойܖ ПКܖ сܖ установленнойܖ ОСܖ

Windowsܖ иܖ Internetܖ Explorerܖ неܖ нижеܖ ܖ4.0 (илиܖ другойܖ браузер).ܖ
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Электронноеܖ учебноеܖ пособиеܖ поܖ экологииܖ человекаܖ представляетܖ

собойܖ гипертекстовыйܖ документܖ сܖ системойܖ меню,ܖ позволяющийܖ

произвольноܖ переходитьܖ кܖ любойܖ теме.ܖ Сܖ заглавнойܖ страницыܖ

пособияܖ можноܖ перейтиܖ наܖ страницуܖ соܖ справочнойܖ информациейܖ поܖ

работеܖ сܖ пособием,ܖ аܖ такжеܖ прочитатьܖ правилаܖ поведенияܖ иܖ техникиܖ

безопасностиܖ вܖ компьютерномܖ классе.ܖ Большинствоܖ материаловܖ

пособияܖ представленоܖ вܖ видеܖ опорногоܖ конспекта,ܖ сܖ возможностьюܖ

расширенияܖ иܖ углубленияܖ знаний.ܖ ܖ

Методическиеܖ рекомендацииܖ подготовленыܖ вܖ соответствииܖ сܖ

содержаниемܖ школьнойܖ программыܖ поܖ биологииܖ иܖ учебникаܖ В.В.ܖ

Латюшинаܖ иܖ В.А.ܖ Шапкинаܖ «Биология:ܖ Человек.ܖ ܖ9 класс».ܖ Учителюܖ

предоставляетсяܖ правоܖ вноситьܖ коррективыܖ вܖ планированиеܖ иܖ

методикуܖ проведенияܖ занятий.ܖ Методическиеܖ рекомендации,ܖ

ориентируютܖ учителяܖ наܖ проведениеܖ разныхܖ формܖ учебно-

познавательнойܖ деятельностиܖ школьников,ܖ использованиеܖ

различныхܖ методов,ܖ приемовܖ иܖ средствܖ обучения.ܖ Особоеܖ вниманиеܖ

уделяетсяܖ организацииܖ самостоятельнойܖ познавательнойܖ

деятельностиܖ учащихсяܖ наܖ всехܖ этапахܖ урока.ܖ Вܖ связиܖ сܖ этимܖ вܖ

методическихܖ рекомендацияхܖ достаточноܖ подробноܖ излагаютсяܖ

заданияܖ иܖ вопросы,ܖ организующиеܖ этотܖ видܖ учебнойܖ работы.

Глубокомуܖ усвоениюܖ знанийܖ способствуютܖ этапыܖ повторенияܖ иܖ

закрепления,ܖ которыеܖ разработаныܖ сܖ учетомܖ индивидуальныхܖ

особенностейܖ школьников.ܖ Сܖ этойܖ цельюܖ вܖ электронномܖ пособииܖ

предлагаютсяܖ вариантыܖ учетаܖ иܖ контроляܖ знаний,ܖ умений,ܖ навыковܖ

учащихся.

Наܖ изучениеܖ темыܖ «Экологияܖ человека»ܖ изܖ разделаܖ биологииܖ

«Человек»ܖ отводитсяܖ ܖ5 часов.

Вܖ планированииܖ даныܖ методическиеܖ рекомендацииܖ поܖ

использованиюܖ электронногоܖ пособияܖ поܖ экологииܖ насекомыхܖ наܖ
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урокахܖ биологии.ܖ Учительܖ можетܖ внестиܖ необходимыеܖ коррективыܖ вܖ

методикуܖ проведенияܖ уроков.

Рассмотримܖ урокܖи на следующие темы:ܖ «Последствияܖ

радиационногоܖ воздействияܖ иܖ методыܖ борьбыܖ сܖ ними,ܖ «Состояниеܖ

атмосферногоܖ воздухаܖ иܖ влияниеܖ смогаܖ наܖ здоровьеܖ человека»,ܖ

«Влияниеܖ нефтиܖ иܖ нефтепродуктовܖ наܖ человека»:ܖ

Образовательныеܖ задачи:ܖ выяснитьܖ влияниеܖ нефтепродуктовܖ

,смогаܖ иܖ радиационноеܖ воздействия на организм человека.

Оборудование:ܖ компьютер,ܖ интерактивнаяܖ доска,ܖ ноутбук,ܖ

интернетܖ браузер.

Остановимсяܖ наܖ структурныхܖ элементахܖ урока:

I. Актуализацияܖ знаний.ܖ Учащиесяܖ отвечаютܖ наܖ вопросы:

 Каковыܖ последствияܖ влиянияܖ нефтепродуктов,ܖ смогаܖ иܖ

радиацииܖ наܖ человека?

 ܖ Почемуܖ важноܖ рассмотретьܖ данныеܖ темы?

 ܖ Какиеܖ признакиܖ влиянияܖ наܖ человекаܖ смога,ܖ

нефтепродуктовܖ иܖ радиации?

II. Изучениеܖ новогоܖ материалаܖ идетܖ сܖ применениемܖ

электронногоܖ пособияܖ «Экологияܖ иܖ человек».

Планируяܖ урокܖ поܖ электронномуܖ пособиюܖ необходимоܖ чёткоܖ

определитьܖ работуܖ каждогоܖ обучающегося.ܖ Дляܖ этогоܖ заранееܖ

готовимܖ карточкиܖ ܖ– инструкции,ܖ гдеܖ обозначеныܖ всеܖ вопросы,ܖ наܖ

которыеܖ надоܖ найтиܖ ответы,ܖ рассмотретьܖ рисункиܖ иܖ схемы,ܖ какиеܖ

данныеܖ надоܖ найтиܖ иܖ занестиܖ вܖ тетрадь.

Электронноеܖ пособиеܖ можноܖ использоватьܖ наܖ разныхܖ этапахܖ

урока.ܖ Приܖ изученииܖ новогоܖ материалаܖ электронныйܖ материалܖ

эффективноܖ используюܖ вܖ объясненииܖ сложногоܖ дляܖ пониманияܖ

ученикамܖ материала,ܖ аܖ такжеܖ приܖ недостаткеܖ необходимыхܖ

методическихܖ пособий.
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Преждеܖ всего,ܖ необходимоܖ обратитьܖ вниманиеܖ наܖ воздействиеܖ

смога,ܖ нефтепродуктовܖ иܖ радиацииܖ наܖ человекаܖ ܖ. Анимацииܖ иܖ

видеофрагментыܖ могутܖ помочьܖ учащимсяܖ лучшеܖ разобратьсяܖ воܖ

внешнемܖ иܖ внутреннемܖ воздействииܖ всехܖ факторов.

Возможноܖ использованиеܖ анимацииܖ поܖ уроку:

 Влияниеܖ радиацииܖ наܖ здоровьеܖ человека

 Влияниеܖ смогаܖ иܖ атмосферногоܖ воздухаܖ наܖ здоровьеܖ

человека

 Влияниеܖ нефтепродуктовܖ наܖ здоровьеܖ человека

Вܖ концеܖ урокаܖ послеܖ краткогоܖ обобщенияܖ проверяемܖ качествоܖ

усвоенногоܖ материала.ܖ Дляܖ этогоܖ используемܖ упражнения,ܖ

располагающиесяܖ вܖ левомܖ ܖ менюܖ электронногоܖ пособияܖ

«самоконтроль».

Следовательно,ܖ электронноеܖ пособиеܖ обеспечиваетܖ ܖ учителю,ܖ

поддержку,ܖ какܖ вܖ проведенииܖ урока,ܖ такܖ иܖ вܖ егоܖ подготовке.ܖ Выделимܖ

следующиеܖ полезныеܖ возможностиܖ электронногоܖ учебногоܖ пособия:ܖ

интерактивнаяܖ презентацияܖ сܖ возможностьюܖ переходаܖ вܖ любойܖ

фрагментܖ иܖ возвратаܖ кܖ кадру,ܖ изܖ которогоܖ былܖ произведенܖ переход;ܖ

просмотрܖ анимационныхܖ иܖ видеофрагментов;ܖ возможностьܖ

прерыванияܖ иܖ запускаܖ сܖ любогоܖ фрагментаܖ пособия;ܖ отдельноܖ можноܖ

рассматриватьܖ режимܖ автоматическогоܖ представленияܖ материала,ܖ

гдеܖ программаܖ полностьюܖ заменяетܖ учителя,ܖ т.е.ܖ можноܖ

использоватьܖ режимܖ самостоятельногоܖ изученияܖ материала.

Рассмотримܖ возможностиܖ использованияܖ электронногоܖ

учебногоܖ пособия.ܖ Дляܖ закрепленияܖ изученногоܖ материала.ܖ Поܖ

материаламܖ электронногоܖ пособия,ܖ можноܖ спланироватьܖ

самостоятельнуюܖ работуܖ учениковܖ наܖ уроке,ܖ например:

Вܖ менюܖ слеваܖ имеетсяܖ разделܖ «самоконтроль»,ܖ гдеܖ даютсяܖ

упражненияܖ дляܖ закрепленияܖ иܖ контроляܖ полученныхܖ знаний.ܖ
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Выполнивܖ их,ܖ ܖ каждыйܖ ученикܖ получаетܖ информациюܖ оܖ качествеܖ

полученныхܖ знанийܖ иܖ всегдаܖ можетܖ вернутьсяܖ назадܖ дляܖ устраненияܖ

своихܖ ошибок.

Большуюܖ помощьܖ приܖ обобщенииܖ изученногоܖ материалаܖ могутܖ

оказатьܖ учебныеܖ фильмы,ܖ которыеܖ разработаныܖ поܖ многимܖ темам.ܖ

Приܖ проверкеܖ знанийܖ используемܖ электронныеܖ опросникиܖ иܖ

тесты.ܖ Ониܖ удобныܖ вܖ использовании,ܖ такܖ какܖ даютܖ быструюܖ

автоматизированнуюܖ обработкуܖ полученныхܖ результатов.

Процентܖ правильныхܖ ответовܖ даётܖ учителюܖ представлениеܖ оܖ

том,ܖ какܖ учащиесяܖ усвоилиܖ материал,ܖ иܖ какиеܖ пробелыܖ вܖ знанияхܖ ониܖ

имеют.ܖ Аܖ результатыܖ всегоܖ классаܖ вܖ целомܖ позволяютܖ учителямܖ

спланироватьܖ повторениеܖ изученнойܖ темыܖ поܖ отдельнымܖ вопросам.

Дажеܖ самыйܖ полныйܖ учебникܖ неܖ вܖ состоянииܖ вместитьܖ вܖ себяܖ

весьܖ объемܖ информации,ܖ котораяܖ можетܖ понадобитьсяܖ ученикуܖ поܖ

данномуܖ предмету,ܖ всегдаܖ требуетсяܖ дополнительнаяܖ литература.ܖ Сܖ

появлениемܖ Интернетаܖ иܖ бурнымܖ развитиемܖ тематическихܖ сайтовܖ иܖ

порталовܖ различногоܖ назначенияܖ сталоܖ возможнымܖ найтиܖ

практическиܖ любуюܖ информацию,ܖ подключившисьܖ кܖ сетиܖ иܖ сделавܖ

несколькоܖ запросовܖ кܖ поисковымܖ системам.ܖ Ноܖ иܖ сܖ подобнойܖ

системойܖ поискаܖ информацииܖ возможныܖ определенныеܖ сложности.

Вܖ данномܖ случаеܖ преимуществомܖ электронногоܖ пособияܖ ܖ

являетсяܖ то,ܖ чтоܖ весьܖ (илиܖ большаяܖ егоܖ часть)ܖ необходимогоܖ дляܖ

освоенияܖ дисциплиныܖ материалаܖ собранаܖ вܖ одномܖ местеܖ иܖ ученикамܖ

неܖ приходитсяܖ тратитьܖ времяܖ наܖ поискܖ этогоܖ материалаܖ поܖ

различнымܖ источникам.ܖ Кромеܖ того,ܖ ученикܖ ܖ можетܖ провестиܖ

самопроверкуܖ усвоенногоܖ материала,ܖ еслиܖ учебноеܖ пособиеܖ содержитܖ

тестовыеܖ заданияܖ дляܖ проверкиܖ знаний.

Такимܖ образом,ܖ электронныеܖ учебныеܖ пособияܖ могутܖ

использоватьсяܖ какܖ вܖ контекстеܖ урока,ܖ такܖ иܖ вܖ качествеܖ материаловܖ
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дляܖ самостоятельнойܖ работыܖ учеников.ܖ Последнееܖ особенноܖ важноܖ вܖ

условияхܖ развитияܖ дистанционныхܖ формܖ образования.ܖ Сейчасܖ

работаемܖ надܖ размещениемܖ курсаܖ «Зоология»ܖ наܖ платформеܖ

«Конструкторܖ школьныхܖ сайтов»,ܖ вܖ ближайшееܖ времяܖ ученикиܖ могутܖ

выполнятьܖ частьܖ самостоятельныхܖ работܖ дистанционно,ܖ аܖ учителяܖ

могутܖ воспользоватьсяܖ пособием,ܖ какܖ образцомܖ вܖ помощьܖ созданияܖ

своегоܖ электронногоܖ пособия.

Несмотряܖ наܖ всеܖ преимущества,ܖ которыеܖ вноситܖ вܖ учебныйܖ

процессܖ использованиеܖ электронныхܖ учебныхܖ пособий,ܖ следуетܖ

учитывать,ܖ чтоܖ электронныеܖ пособияܖ являютсяܖ толькоܖ

вспомогательнымܖ инструментом,ܖ ониܖ дополняют,ܖ аܖ неܖ заменяютܖ

преподавателя.

Вܖ результатеܖ использованияܖ наܖ урокеܖ нашегоܖ электронногоܖ

ресурсаܖ вܖ ܖ8 классе,ܖ «Гимназииܖ ܖ«8№ ܖ мыܖ пришлиܖ кܖ следующейܖ целиܖ ܖ:

ܖ Уܖ учениковܖ появиласьܖ возможностьܖ использоватьܖ другиеܖ

материалыܖ дляܖ подготовкиܖ кܖ урокуܖ иܖ самоподготовки.ܖ Именноܖ

образовательныйܖ процесс,ܖ сܖ применениемܖ ЭОР,ܖ изменяетܖ школьника.ܖ

Результатыܖ процессаܖ выраженыܖ вܖ достиженияхܖ (учебныхܖ иܖ

личностных)ܖ ученика.ܖ Преждеܖ всего,ܖ происходитܖ неܖ процессܖ

приобретенияܖ новыхܖ знаний,ܖ аܖ процессܖ формированияܖ новыхܖ уменийܖ

иܖ навыков.ܖ Именноܖ наܖ такойܖ результатܖ иܖ должныܖ бытьܖ

ориентированыܖ урокиܖ сܖ применениемܖ ЭОРов.ܖ

Такимܖ образом,ܖ активноеܖ использованиеܖ ЭОРܖ приводитܖ кܖ

изменениюܖ вܖ содержанииܖ образования,ܖ технологииܖ обученияܖ иܖ

отношенияхܖ междуܖ участникамиܖ образовательногоܖ процесса.ܖ

Применениеܖ ЭОРܖ наܖ урокахܖ биологииܖ помогаетܖ намܖ добитьсяܖ

следующихܖ результатов:ܖ повыситьܖ качествоܖ обучения,ܖ доходчивоܖ

объяснятьܖ материалܖ иܖ делатьܖ егоܖ интересным,ܖ рациональноܖ

распределятьܖ времяܖ урока,ܖ создаватьܖ базу,ܖ включающуюܖ вܖ себяܖ
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презентации.

Этоܖ способствует в свою очередь:

а. ܖ развитиюܖ самостоятельногоܖ мышления,ܖ

б. расширениюܖ кругозора

в. улучшениюܖ усвоенияܖ биологическойܖ терминологии,ܖ

программногоܖ материалаܖ поܖ биологии

е.воспитываютܖ любознательность,ܖ находчивость

д.активизируетܖ познавательнуюܖ деятельностьܖ учащихся.

Задачаܖ учителяܖ неܖ простоܖ датьܖ имܖ суммуܖ знанийܖ поܖ предмету,ܖ ноܖ иܖ

сформулироватьܖ уܖ нихܖ логическоеܖ мышление,ܖ умениеܖ устанавливатьܖ

причинноܖ ܖ– следственныеܖ связиܖ сܖ ранееܖ изученнымܖ материалом,ܖ

учитьܖ анализировать,ܖ сравнивать,ܖ обобщать.

Еслиܖ наܖ урокахܖ биологииܖ применятьܖ данноеܖ пособие,ܖ тоܖ

эффективностьܖ методовܖ работыܖ поܖ повышениюܖ уровняܖ грамотности,ܖ

развитиюܖ познавательнойܖ иܖ мыслительнойܖ активности,ܖ логическогоܖ

мышленияܖ повышается.

Оноܖ предполагаетܖ приܖ минимальнойܖ затратеܖ времениܖ углубитьܖ иܖ

расширитьܖ рамкиܖ программногоܖ материалаܖ поܖ биологии.
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Заключение

Традиционнаяܖ технологияܖ обученияܖ основанаܖ наܖ передачеܖ

информацииܖ главнымܖ образомܖ черезܖ слово.ܖ Вܖ тоܖ жеܖ времяܖ вܖ памятиܖ

человекаܖ информацияܖ сохраняетсяܖ вܖ свернутойܖ формеܖ вܖ видеܖ

некоторыхܖ универсальныхܖ наглядно-образныхܖ представлений.ܖ

Подтверждениемܖ образнойܖ природыܖ хранящейсяܖ вܖ памятиܖ

информацииܖ являютсяܖ многочисленныеܖ опытыܖ иܖ исследованияܖ

когнитивнойܖ психологии,ܖ освещенныеܖ вܖ работахܖ Б.М.ܖ Величковского,ܖ

Э.ܖ Лоарер,ܖ Д.ܖ Андерсонаܖ иܖ др.ܖ Исходяܖ изܖ этогоܖ становитсяܖ актуальнойܖ

проблемаܖ разработкиܖ методовܖ образногоܖ представленияܖ знаний,ܖ

учитывающихܖ психофизиологическиеܖ особенностиܖ восприятия,ܖ

обработкиܖ иܖ храненияܖ информацииܖ человеком.

1. Вопросыܖ разработкиܖ электронныхܖ учебниковܖ рассмотреныܖ

вܖ исследованияхܖ Башмаковойܖ А.И.,ܖ Зайнудиновойܖ Л.Х.,ܖ Уваровойܖ А.Ю.ܖ

ܖ Авторамиܖ выявленыܖ требованияܖ кܖ созданиюܖ электронногоܖ учебногоܖ

пособия,ܖ которыеܖ зависятܖ отܖ содержанияܖ изучаемогоܖ предмета,ܖ

программыܖ обученияܖ иܖ желаемыхܖ результатов.ܖ

2. Дляܖ созданияܖ электронногоܖ учебногоܖ пособияܖ необходимоܖ

учитыватьܖ двеܖ группыܖ требований:ܖ дидактическиеܖ иܖ технические.ܖ

Дидактическиеܖ требования:ܖ научностьܖ иܖ наглядностьܖ обучения;ܖ

активностьܖ иܖ сознательностьܖ учащихся;ܖ систематичностьܖ иܖ

последовательностьܖ обучения;ܖ прочностьܖ иܖ усвоениеܖ знаний;ܖ

адаптивностиܖ иܖ интерактивности.ܖ Техническиеܖ требования:ܖ

кроссплатформенность;ܖ умеренностьܖ аппаратныхܖ требований;ܖ

браузерность;ܖ подключениеܖ кܖ базамܖ данных;ܖ совместимостьܖ

интерфейса.

3. Разработанноеܖ электронноеܖ пособиеܖ «Экологияܖ иܖ

человек»,ܖ включаетܖ вܖ себяܖ блоки:ܖ информационный,ܖ обучающийܖ иܖ

контролирующийܖ иܖ соответствуетܖ ܖ требованиямܖ предъявляемымܖ кܖ
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электроннымܖ учебнымܖ изданиям.ܖ Кܖ данномуܖ ЭУПܖ разработаныܖ

методическиеܖ рекомендации,ܖ поܖ использованиюܖ электронногоܖ

пособияܖ наܖ урокахܖ биологии.
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