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Введение 

Особенностью подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ является то, что           

уровень сложности заданий на экзамене зачастую значительно выше, чем у          

заданий, которые выполняются в процессе изучения информатики на базовом         

уровне. Некоторые темы информатики на базовом уровне изучаются в гораздо          

меньшем объеме, чем требуется для задачи ЕГЭ или вообще не изучаются.           

Поэтому, при подготовке к ЕГЭ в 11 классе приходится по сути за год изучать              

предмет заново. В этих условиях 1-2 часов в неделю, отведенных на подготовку            

к ЕГЭ, не хватает для полноценной подготовки и это сказывается на           

результатах экзамена. Таким образом, можно говорить о существовании        

следующих  противоречий: 

- между необходимостью осуществления полноценной подготовки     

школьников к ЕГЭ по информатике и недостаточным количеством часов,         

отводимых на обучение. 

- между трудоемкостью обучения программированию с учетом       

индивидуальных способностей школьников и необходимостью организации      

качественной подготовки каждого школьника. 

Выделенные противоречия дали основания сформулировать проблему      

исследования: как организовать учебное взаимодействие, направленное на       

обучение школьников программированию, позволяющее компенсировать     

недостаточное количество времени на подготовку и обеспечить       

индивидуализацию обучения? 

Решению указанных противоречий может способствовать реализация      

учебного процесса с использованием смешанного обучения, при котором в         

электронной среде организуется самостоятельная работа обучающихся, а на        

аудиторные занятия выносится только разбор наиболее сложных заданий.  
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Индивидуализацию обучения программированию можно обеспечить,     

реализовав три линии учебного взаимодействия в электронной среде:        

«Ученик» - «Контент»,  «Ученик» - «Учитель», «Ученик» - «Ученик». 

Цель исследования: разработать методические рекомендации по      

организации учебного взаимодействия в процессе смешанного обучения       

школьников программированию. 

Объект исследования: процесс смешанного обучения     

программированию в школе. 

Предмет исследования: организация учебного взаимодействия в      

процессе смешанного обучения школьников программированию. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать модели смешанного обучения и выбрать модель,        

наиболее подходящую для смешанного обучения программированию. 

2. Изучить особенности организации трех линий учебного       

взаимодействия в смешанном обучении программированию: «ученик-контент»,      

«ученик-учитель», «ученик-ученик». 

3. Провести отбор информационных ресурсов и программных средств для         

смешанного обучения школьников программированию 

4. Разработать фрагмент электронного учебного курса для подготовки к         

ЕГЭ по информатике и ИКТ по теме “Циклы”. 

5. Разработать методические рекомендации по организации учебного       

взаимодействия в процессе смешанного обучения школьников      

программированию. 

Практическая значимость: материалы работы могут быть использованы       

учителями, методистами, а также широким кругом специалистов,       

интересующихся вопросами реализации различных моделей электронного      

обучения. 
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Глава 1. Теоретические основы смешанного обучения      

программированию в школе 

1.1 Модели смешанного обучения в школе 

Элементы электронного обучения давно стали частью образовательного       

процесса: учащиеся ищут информацию в интернете, используют электронные        

учебные материалы, преподаватели используют электронные образовательные      

ресурсы и ИКТ-технологии на уроках и т.д. Так что же из себя представляет             

столь популярное в современном образовательном процессе электронное       

обучение? 

Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление         

процессом обучения с помощью новых информационных и       

телекоммуникационных технологий [1], [6]. В процессе электронного обучения        

используются интерактивные электронные средства передачи информации,      

преимущественно Интернет [8]. 

Система электронного обучения включает в себя программное и        

аппаратное решения [27]. Она предполагает наличие специальной базы данных,         

где содержится учебный контент и системы мониторинга обучения [18], [23].  

К преимуществам электронного обучения относится [6], [7], [12], [23],         

[24]: 

● самостоятельная работа с электронными материалами, с      

использованием компьютера, мобильного телефона, планшета и других       

устройств; 

● получение консультаций, советов, оценок у учителя удаленно,       

возможность дистанционного взаимодействия; 

● создание распределённого сообщества пользователей (социальных     

сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность; 
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● возможность реализовать индивидуальную траекторию обучения в      

соответствии с особенностями личности обучающегося, его знаниями и        

имеющейся подготовкой, наличием времени на обучения и т.д.; 

● формирование и повышение информационной культуры у всех       

участников образовательного процесса и овладение ими современными       

информационными технологиями, повышение эффективности своей     

обычной деятельности; 

● возможность развивать учебные веб-ресурсы; 

● возможность в любое время и в любом месте получить         

современные знания, находящиеся в любой доступной точке мира; 

● доступность высшего образования лицам с особенностями      

психофизического развития. 

За время существования сложились три модели электронного обучения ,        

которые различаются соотношением распределения времени и объема работ        

между аудиторной и электронной компонентами, стратегиями преподавания       

[11], [31]. 

1) Обучение с веб-поддержкой - традиционное обучение с широким         

использованием цифровых устройств, электронных учебников, веб-приложений      

[5].  

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что до 30% времени по         

освоению дисциплины отводится на работу в электронном курсе [11]. 

Электронная среда используется в дополнение к основному       

традиционному учебному процессу для [9]: 

● размещения электронных материалов для самоподготовки; 

● подготовки к лабораторным работам с использованием      

виртуальных лабораторных комплексов; 

● самотестирования; 

● проведения консультаций с использованием форумов и вебинаров; 
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● организации текущего и промежуточного контроля; 

● организации проектной работы учащихся в электронной среде. 

2) Смешанное обучение - образовательная модель, построенная на основе         

интеграции и взаимного дополнения технологий традиционного и электронного        

обучения, предполагающая замещение части традиционных учебных занятий       

различными видами учебного взаимодействия в электронной среде [4].    

Работа в электронной среде может занимать до 80% времени, отведенного          

на освоение дисциплины [9]. Электронная среда по дисциплине (электронному         

курсу) становится ключевым компонентом учебного процесса. Хорошо       

спроектированный электронный курс для смешанного обучения - это не только          

хранилище учебных материалов, но и средство системной организации и         

сопровождения учебного процесса (как внеаудиторной, так и аудиторной        

составляющей) [11].  

3) Исключительно онлайн-обучение - модель обучения, при которой        

содержание и обучение обеспечивается дистанционно с помощью Интернета        

(синхронно или асинхронно). В этой модели 90-100% учебного процесса         

осуществляется в электронной среде [9], [11].   

При реализации данной модели целесообразно использовать технологии       

Массовых открытых онлайн курсов (MOOK): четкая организация материала и         

учебных мероприятий дисциплины, групповое взаимодействие, автоматизация      

контроля, идентификация личности учащегося и др [9], [11]. 

Остановимся более подробно на смешанном обучении и выясним, почему         

оно является наиболее оптимальным вариантом для организации обучения в         

школе. 

Современная школа не в состоянии подготовить учащихся к жизни в          

постиндустриальном обществе теми средствами, которыми располагает на       

данный момент [4]. Поэтому поиск новых моделей стал основной задачей          

системы образования. Одной из таких моделей является смешанное обучение,         
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которое практикуется в школах США, странах Европы и Юго-Восточной Азии          

более 10 лет [4]. 

Смешанное обучение предполагает вынесение части учебной работы в        

интернет под ответственность ученика. За счет этого в классе у учителя           

высвобождается время, которое он может использовать для групповой или         

индивидуальной работы, подтягивая отстающих или углубляя и расширяя тему         

с продвинутыми учениками. 

Для организации учебного процесса можно использовать следующие       

формы смешанного обучения  [10], [28]: 

1. Смена рабочих зон или ротация станций. 

Здесь необходимо перестраивать пространство класса — выделить и        

оформить рабочие зоны. Одна из зон — зона работы онлайн. Другие зоны — на              

усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона работы с учителем          

и т.д. Учащиеся делятся на 3 группы и в течение урока группы перемещаются             

между станциями так, чтобы побывать на каждой. 

Делить на группы можно по разным принципам: 

● готовность к уроку; 

● успешность выполнения какой-либо работы (домашнего задания,      

контрольной работы); 

● наличие пробелов при усвоении предыдущих тем; 

● наличие интереса к теме урока (узнать это можно посредством         

проведения опроса) и т.д. 

При такой модели обучения у учащихся вырабатываются навыки        

групповой и индивидуальной работы, умения оценивать свои знания и         

возможности (и, как следствие, выявить свои пробелы, разработать план         

дальнейшей работы), а также самостоятельность, ответственность,      

коммуникабельность и др. качества, необходимые учащимся в дальнейшей        

жизни. 

8 
 
 



2. Смена классов. 

Если в школе нет возможности организовать онлайн-зоны в классах         

(например, не хватает техники), то роль этой зоны играет компьютерный класс.           

Учителя проводят занятия в нем согласно договоренностям между собой (по          

расписанию). Эта форма похожа на предыдущую, но действует на уровне          

школы. 

3. Индивидуальный план. 

Эта форма может быть реализована как на уровне школы, так и на уровне             

класса. Каждый ученик получает индивидуальный план, разработанный       

учителем или компьютерной программой. Онлайн-обучение активно      

используется для теоретической подготовки, работы с различными       

тренажерами и т.д. 

В данной форме ученику не обязательно посещать все имеющиеся         

рабочие зоны (лаборатории), только те, которые прописаны в плане. 

4. Перевернутый класс. 

Эта форма переворачивает традиционное понимание классной и       

домашней работ. Дома учащиеся работают в онлайн для отработки         

теоретического материала: смотрят видео лекции, читают статьи и т.п., а в           

классе проводятся групповые занятия, практические работы, решение сложных        

задач, вопросов и т.п.  

При работе с новым материалом использование систем управления        

обучением (LMS), например Moodle, позволяет сразу осуществлять проверку на         

понимание [17]. Для этого достаточно создать и загрузить соответствующие         

задания в LMS. 

Эта форма позволяет уйти от фронтальной работы в классе и реализовать           

интерактивные формы работы на уроке, поэтому у учителя имеется больше          

времени на более интересные и полезные занятия, чем чтение лекций и           

рассказов по презентациям. 
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Перечисленные формы могут дополняться и изменяться в зависимости от         

возможностей школы и учащихся, выбранных методов и форм обучения и т.д. 

Для педагогического проектирования учебного процесса в смешанном       

обучении применяется модель Backward design. Данная модель заключается в         

том, что разработка электронного курса начинается не с поиска контента и           

разработки содержательной части по соответствующей предметной области, а с         

определения планируемых по дисциплине результатов обучения и выбора        

соответствующих методов их оценивания. Далее, определяются стратегии       

преподавания (с учетом типа дисциплины): виды учебной деятельности и         

сценарии взаимодействия участников учебного процесса с целью       

максимального вовлечения учеников в виртуальное и аудиторное       

взаимодействия. На последнем шаге происходит подбор и структурирование        

учебных материалов [8].  

Рассмотрим содержание этапов проектирования учебного процесса в       

смешанном обучении более подробно. 

Этап 1. Проектирование результатов обучения по предмету и его         

темам  [8], [10] 

На данном этапе происходит проектирование результатов обучения, т.е.        

определяется, что обучающиеся должны знать, понимать и демонстрировать по         

завершении изучения предмета. 

Проектирование результатов обучения осуществляется в формате,      

позволяющем сформулировать максимально конкретные, измеримые,     

достижимые результаты для выстраивания эффективной системы оценивания       

по дисциплин.  

При формулировании результатов обучения, и далее при подборе        

оценочных мероприятий используется таксономия уровней познания Б. Блума. 

Этап 2. Разработка системы оценивания для диагностики достижения        

запланированных результатов  [8], [10]. 
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Система оценивания - комплекс оценочных мероприятий (обучающих и        

контролирующих), согласованных с результатами обучения.  

При проектировании оценочных мероприятий учитывается специфика      

реализации учебного процесса в электронной среде (ЭС)  [10]: 

● необходимость оценивания всей учебной деятельности в ЭС,       

включая работу по самооценке и взаимной проверке работ студентами для          

обеспечения внешней мотивации и удержания студентов в ЭС; 

● равномерность распределения оценочных мероприятий между     

учебными неделями с установлением четких сроков предоставления заданий.        

Это способствует регулярности работы обучающихся, выработке навыков       

тайм-менеджмента; 

● разнообразие заданий, направленных не только на работу с        

учебными материалами, но и на взаимодействие обучающихся с учителем и          

друг с другом; 

● обязательное наличие инструкций, требований, критериев     

оценивания и взаимной проверки для моделирования присутствия учителя в ЭС          

и обеспечения качественного выполнения заданий; 

● обеспечение взаимосвязанных переходов между аудиторной и      

электронной компонентами, для чего задания рекомендуется разбивать на        

этапы, реализуемые последовательно в аудитории и ЭС. 

Этап 3. Выстраивание системы переходов и связей между аудиторной и          

электронной компонентами 

В рамках заключительного этапа определяется стратегия преподавания:        

выстраивается система переходов и связей между аудиторной и электронной         

компонентами, проектируются системы взаимодействия «ученик-контент»,     

«ученик- учитель», «ученик - ученик», определяются необходимые учебные        

материалы и ресурсы [8].  
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Для обеспечения сбалансированности в смешанном обучении      

используется технология «перевернутого» класса (Flipped Classroom), суть       

которой в перестановке ключевых составляющих учебного процесса [4]. 

«Перевернутый» учебный процесс начинается с самостоятельной работы       

в электронной среде (электронном курсе). Самостоятельная работа       

обучающихся, начатая в электронной среде, продолжается практической       

работой в классе. Переход в электронную среду происходит вновь на          

заключительном этапе при отработке и закреплении материала [4], [28]. 

Таким образом, смешанная модель может быть представлена в виде цикла          

«предаудиторная работа - аудиторная работа - постаудиторная работа»,        

который реализуется во взаимосвязанных электронной и аудиторной       

компонентах. 

Модель “перевернутого” класса полностью соответствует требованиям к       

современному уроку по ФГОС, а именно: 

● урок имеет личностно-ориентированный, индивидуальный    

характер; 

● в приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя; 

● осуществляется системно-деятельностный подход; 

● каждый урок направлен на развитие универсальных учебных       

действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и      

познавательных. 

Также, следует заметить, что небольшое число аудиторных занятий        

может быть использовано максимально эффективно для подготовки к ЕГЭ, если          

применять модель смешанного обучения и переносить часть учебной работы в          

электронною среду.  
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1.2 Организация учебного взаимодействия в условиях смешанного       

обучения программированию 

Условия для взаимодействия «ученик — контент», «ученик — учитель» и          

«ученик — ученик» закладываются в параметрах электронной обучающей        

среды в виде системы «присутствия» (presence) участников образовательного        

процесса [8], [10]: 

● познавательное «присутствие» (cognitive presence); 

● обучающее «присутствие» (teaching presence); 

● социальное «присутствие» (social presence); 

Рассмотрим особенности организации познавательного «присутствия»     

— условий для активизации познавательной деятельности обучающихся через        

эффективное взаимодействие «ученик — контент». 

Подготовка учебного контента в смешанном обучении связана не только с          

обеспечением содержательности материала, но и с формами его подачи,         

гарантирующими организацию учебного взаимодействия без личного участия       

учителя.  

Задача учителя заключается в отборе и организации учебного контента, а          

также в планировании учебных мероприятий для вовлечения учащихся в         

познавательный процесс. Для придания учебному процессу интерактивности,       

сопоставимой с традиционным обучением, рекомендуется создавать      

интерактивный (наличие автоматической обратной связи) и мультимедийный       

(разнообразие форм представления материалов, задействованность различных      

систем восприятия) контент [8].  

Функция учителя по созданию условий и стимулированию учебного        

процесса обеспечивает обучающее «присутствие» — основа взаимодействия       

«ученик— учитель».  
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Посредством данной функции реализуется управляющее и организующее       

воздействие учителя, осуществляется поддержка учебной коммуникации. 

Организация взаимодействия с учениками обычно вызывает у       

преподавателя страх необходимости постоянного присутствия в ЭОС.       

Обучающиеся же критикуют ЭО за недостаток «живого» общения с         

преподавателем [4].  

Рассмотрим технологии, хотя и не восполняющие на 100% живое         

общение, но позволяющие обеспечить эффективное взаимодействие с       

учениками в ЭОС. Для удобства разделим обучающее «присутствие» на         

реальное присутствие учителя в ЭОС — синхронное (чаты, вебинары) и          

асинхронное (комментирование и проверка работ, ответы на вопросы); и         

виртуальное «присутствие» учителя в ЭОС [31]. 

Виртуальное «присутствие» учителя основывается на системе      

организационно-методических материалов, необходимых для ориентации     

обучающихся. 

Здесь особое значение приобретают элементы, которые в традиционном        

учебном процессе часто кажутся формальными. Так, план занятий — документ,          

содержащий всю информацию об учебном процессе по дисциплине.  

Особое внимание в документе нужно уделить результатам обучения по         

дисциплине и их связи с системой оценочных мероприятий. Это помогает          

учащимся определиться с траекторией и темпом обучения [4].  

В условиях асинхронного взаимодействия необходимо предоставить      

ученику разностороннюю информацию по организации обучения:  

● порядок обучения; 

● расписание; 

● требования к выполнению и срокам предоставления работ;  

● условия успешного завершения обучения.  
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Система автоматического оповещения о сроках мероприятий (календарь       

Moodle или Google) позволит оптимизировать работу учителя и создать эффект          

его «присутствия» в ЭОС [4]. 

Следующий важный элемент для организации и управления работой        

обучающихся — блок инструкций. Это набор требований к выполнению,         

оцениванию заданий, критериев для взаимной проверки, образцов и лучших         

примеров выполнения работ.  

Все перечисленные элементы, разработанные один раз, могут       

использоваться (с незначительными доработками) в течение длительного       

периода времени. 

Функция преподавателя по созданию условий для учебной коммуникации        

в ЭОС также закладывается на этапе проектирования ЭОС.  

Например, формулировки заданий, читаемые с экрана, могут быть        

«очеловечены» преподавательскими акцентами: «Важно!», «Обратите     

внимание!», «Не забудьте!».  

Тексты заданий должны быть короткими с возможностью перехода по         

гиперссылкам на требования, критерии, примеры — всё это должно помогать          

вовлекать ученика в освоение материала и настраивать на взаимодействие с          

участниками группы. 

Обучающее «присутствие» может проявляться через оформленные от       

лица учителя рекомендаций по изучению материалов, о порядке работы с          

источниками, вопросов для саморефлексии, личного мнения учителя, примеров        

из жизни и пр.  

Инструментами информирования и консультирования студентов по      

текущим вопросам являются новостной и консультационный форумы по        

дисциплине.  

Для упорядочивания коммуникации рекомендуется задать правила и       

формат общения. Например, режим «одного окна» задаётся правилом        
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исключения общения по электронной почте. В описании консультационного        

форума перечисляются типы вопросов, с которыми обучающиеся могут        

обращаться на форум, указываются сроки ответов на вопросы (например, с          

20.00 до 21.00 ежедневно), чтобы они понимали, куда обращаться за помощью           

и когда ждать ответ [4].  

При наличии могут быть опубликованы ответы на часто задаваемые         

вопросы, что заранее снимет часть вопросов.  

Для организации учебной коммуникации также существуют      

апробированные технологии поддержания постоянного контакта,     

обеспечивающие обучающее «присутствие» преподавателя в ЭОС.  

Например, подведение итогов выполнения заданий, изучения темы.       

Сообщение об итогах работы может быть размещено учителем на специальном          

форуме для обобщения и рефлексии работы в курсе. К подведению итогов           

могут быть привлечены и сами ученики (в алфавитном порядке либо ученики,           

не разместившие работу в срок) [9].  

Оценивание работ, выполненных в ЭОС, также должно сопровождаться        

комментариями учителя.  

В случае онлайн-обучения желательно, чтобы по итогам каждого задания         

обучающийся получал обратную связь. Соблюдение сроков и своевременность        

обратной связи — ключевые требования к организации ЭО [9]. В противном           

случае теряются логика и целостность учебного взаимодействия, происходят        

потеря интереса к обучению и демотивация учащихся. 

Создание и поддержка благоприятного микроклимата внутри учебной       

группы за счёт управления познавательными и социальными процессами —         

следующая функция учителя, обеспечивающая социальное «присутствие» , —       

основу взаимодействия «ученик — ученик». 
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Правильно организованная ЭОС должна создавать условия для       

взаимодействия внутри учебной группы и стимулировать формирование       

саморазвивающихся учебных сообществ.  

Учебное сообщество необходимо для формирования среды      

продуктивного общения, обмена информацией и сотрудничества учащихся с        

целью повышения эффективности и результативности учебного процесса.       

Именно в учебном сообществе реализуются активные совместные методы        

обучения по принципу «обучая других, обучаюсь сам» [8]. 

Социальное «присутствие» учителя проявляется в специальных методах       

поддержки обучающего сообщества и обеспечивается [9]: 

• мероприятиями по созданию микроклимата в группе; 

• отбором и использованием сервисов для совместного обучения; 

• формулировкой заданий, предполагающих взаимную проверку работ       

или обсуждение; 

• разработкой и сопровождением групповых заданий. 

Для создания особого микроклимата в ЭОС преподавателю       

рекомендуется выполнить ряд шагов [4]: 

• входной форум для самопрезентации, обсуждения проблематики       

дисциплины, ожиданий от обучения и др. Небольшие сообщения с         

обязательным взаимным комментированием решают проблему нехватки      

живого общения и позволяют подключить большинство учащихся к        

обсуждению уже на начальном этапе; 

• входное, выходное анкетирование учащихся позволяют преподавателю       

составить портрет группы, выявить проблемные и интересующие вопросы для         

инициирования общения; 

• формирование вежливой атмосферы через обсуждение правил сетевого        

этикета. 
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И, наконец, ключевыми элементам организации взаимодействия в ЭОС        

являются задания на взаимную проверку работ: взаимное комментирование,        

рецензирование и оценивание [9]. 

Взаимное комментирование - самая простая форма взаимной проверки —         

элемент свободной дискуссии по творческому, проблемному заданию, эссе и         

др. Как правило, к взаимному комментированию не предъявляются жёсткие         

требования. Это высказывание собственного мнения в свободной форме        

рекомендаций, пожеланий, рассуждений в продолжение или опровержение       

автору работы.  

Взаимное рецензирование — аргументированный комментарий на основе       

критериев, предъявляемых к работе. Соответственно, необходимо      

сформулировать чёткие критерии для оценки работы, по которым будет идти          

рецензирование. 

Взаимное оценивание - отличается от взаимного рецензирования       

выставлением баллов за выполнение требований к работе с чётко         

прописанными условиями их начисления.  

При проектировании реального курса не стоит злоупотреблять заданиями        

на взаимную проверку, так как это требует серьёзной работы от студента, а от             

преподавателя — дополнительных усилий не только по формулированию        

критериев, но и по оценке (хотя бы на первом этапе, а потом выборочно) самих              

рецензентов. 

Если рецензии оставлять без внимания, они быстро формализуются либо         

будут игнорироваться учащимися и не дадут желаемого эффекта. 

Итак, опыт показывает, что эффективное электронное обучение       

становится реальностью при условии значительных личностных затрат учителя        

как на этапе разработки электронного курса, так и в процессе сопровождения           

учебного процесса.  
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Именно личностная позиция, отраженная в курсе как система        

«присутствия» преподавателя, будет вовлекать и удерживать учащихся.       

Исследование возможностей и потенциала инструментов электронной среды,       

анализ лучших практик электронного обучения позволяет облегчить работу        

учителя в данном направлении [9]. 
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1.3 Информационные ресурсы и программные средства для       

смешанного обучения школьников программированию 

Смешанное обучение основывается на использовании устройств,      

подключаемых к интернету - компьютеры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.        

Это, в свою очередь, приводит к изменениям в традиционных подходах          

организации пространства. Поэтому, чтобы эффективно реализовать смешанное       

обучение, необходимо грамотно организовать    

информационно-образовательную среду, которая включает в себя      

информационные ресурсы и программные средства [10], [12], [18]. 

Учащиеся должны иметь доступ к теоретическому и практическому         

материалу, обратную связь с учителем и другими учащимися, видеть (в          

календаре) запланированные мероприятия и быть к ним готовым и т.д.  

Существует множество различных платформ и сервисов для построения        

процесса обучения на основе смешанного обучения. В данной работе будет          

рассмотрена платформа MoodleCloud, как наиболее проверенная, часто       

используемая и универсальная [16].  

MoodleCloud – облачный сервис включает в себя большой набор          

инструментов для создания курсов и увлекательного онлайн обучения с         

использованием компонентов, таких как лего, добавление или удаление новых         

видов деятельности и ресурсов, оформление сайта с собственным        

пользовательским доменом и логотипом. 

Преимущества MoodleCloud: 

- хостинг бесплатен для всех пользователей; 

- нет необходимости покупать хостинг и доменное имя, устанавливать и          

обновлять Moodle (обновления устанавливаются автоматически); 

- для защиты от спаммеров установлена система аутентификации по         

мобильному телефону, а не по электронной почте; 
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-    неограниченный размер базы данных; 

- интеграция платформы с сервисом BigBlueButton, обеспечивающим       

проведения вебинаров (бесплатно поддерживает до 6 пользователей);  

- доступны более чем 100 языков с возможностью многоязычия;  

- включено мобильное приложение для полной поддержки Moodle. 

Однако MoodleCloud имеет также ряд ограничений: 

- максимальное количество пользователей – 50; 

- максимум 200 Mb места на диске. Большие файлы (видео, объемные           

PDF-файлы, и так далее) необходимо будет хранить на облачном сервисе типа           

Dropbox или Google Drive, а не загружать их непосредственно на MoodleCloud; 

- к одному номеру телефона можно привязать только один сайт. 

Работа на сервисе начинается с регистрации и оформления начальной         

страницы, на следующем шаге уже можно создавать свой курс (указать полное           

и краткое название курса, ограничить доступ и выбрать категорию), далее          

заполняем контентом и интерактивными объектами курс. После публикации        

вам будет доступна ссылка и возможность настроить способы записи на курс, а            

также при модерируемом добавлении пользователей учащиеся получат       

электронные письма с ссылкой на курс. 

Сервис разработан и оснащен для организации электронного обучения:        

создание курсов и модулей, чатов и видеоконференций, возможность        

тестирования и проведения опросов, оценивания работ, комментирования и        

задания вопросов, ведение статистики и отчетов [17]. 

Рассмотрим минимальные набор информационных ресурсов и      

программных средств для организации каждой формы учебного       

взаимодействия в условиях смешанного обучения на основе платформы        

MoodleCloud. 

1. Взаимодействие «Ученик» - «Контент». 
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Для учащихся должен быть организован доступ к теоретическому        

материалу, который может быть организован с помощью: 

● добавления лекций с использованием инструмента “Лекция” (табл.       

1); 

● добавления видео- и аудио-лекций, созданных с помощью сервиса        

EdPuzzel и других мультимедийных сервисов (табл. 1) или загруженных с          

Ютуба; 

● ссылок на сайты, содержащие основную информацию о ЕГЭ и         

материалы для подготовки к ЕГЭ (лекции, рекомендованная литература и         

др.): http://kpolyakov.spb.ru/, https://www.ctege.info, http://fipi.ru/. 

Доступ к практическому материалу реализовывается с помощью: 

- инструмента “Тест” (табл. 1); 

- ссылок на сайты, содержащие демо-версии и практические задания        

для подготовки к ЕГЭ (тренажеры, тесты, задачи из с ЕГЭ с подробным            

решением и т.д.): http://kpolyakov.spb.ru/, https://www.ctege.info,     

http://fipi.ru/; 

- практические задания и домашние задания на MoodleCloud. 

2. Взаимодействие «Ученик» - «Учитель». 

Организация постоянного “присутствия” учителя и возможность      

обратной связи - одно из самых важных условий успешной реализации          

смешанного обучения. Достигается это с помощью: 

- возможности комментирования заданий, групп в социальных сетях,       

средств мгновенного текстового или голосового обмена (чата)       

(электронная почта, соц. сети), организаций трансляций и       

видеоконференций (с помощью MoodleCloud или других сервисов); 

- своевременной проверки выполненных заданий (в фиксированное      

время) с возможностью добавления комментариев и замечаний (к        
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примеру, Lucidchart, RealtimeBoard, возможностью добавления файлов и       

комментариев на MoodleCloud и др.) 

3. Взаимодействие «Ученик» - «Ученик». 

Учащиеся должны иметь возможность общения, обращения за помощью        

к сверстникам, сотрудничества, работы как в парах, так и в мини-группах.           

Осуществляется это путем: 

- создания общего чата и видеоконференций; 

- создания совместных документов, с возможность совместного      

онлайн редактирования (например, документы Google + , Lucidchart,        

RealtimeBoard); 

- выполнения заданий с помощью сервисов для совместного онлайн        

редактирования исходного кода (https://codeshare.io/, http://collabedit.com,     

github.com). 

В таблице 1 рассмотрены возможности различных инструментов LMS        

Moodle и сервисов веб 2.0 с точки зрения вовлечения и удержания учащихся в             

ЭОС [9]. 

Таблица 1. Инструменты и сервисы для вовлечения и удержания 

учащихся 

Инструменты и сервисы Описание возможностей 

Интерактивные средства доставки контента 

Инструмент “Лекция” в 

LMS Moodle 

Публикация текстового материала со    

встроенным в текст тестовыми заданиями:     

предоставление доступа к новой порции     

материала только после ответа на тестовые      

вопросы. 

Сервис EdPuzzle Короткие видеофрагменты, личностная манера    
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подачи материала, акценты автора через     

встроенные в видео: 

- вопросы для самоконтроля; 

- комментарии преподавателя; 

- тестовые задания; 

- субтитры. 

Инструмент “Глоссарий” 

в LMS Moodle 

Создание ссылок на элементы глоссария     

обеспечивают удобную навигацию в ЭОС и      

быстрый доступ к необходимому контенту. 

YouTube 

Большое количество видео с подробным     

разбором различных заданий, видео-лекции и т.      

д. 

Мультимедийные формы подачи контента 

Инструменты и сервисы   

для записи видео-лекций,   

вебинаров, видео- и   

аудиокомментариев (Jing,  

Screencast-O-Matic, 

PowerPoint, Prezi и др.) 

Обеспечивают: 

- воздействие на различные системы восприятия; 

- имитацию присутствия в реальной аудитории,      

возможность ощутить личность преподавателя,    

пояснения к сложным вопросам; 

- демонстрацию решения и доказательств; 

- комментарии к представленным работам; 

- устные комментарии и защиты работ      

учащимися; 

- инструкции к заданиям. 

Интерактивные инструменты и сервисы организации учебных мероприятий 

Инструмент «Тест» в Обеспечивают: 
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LMS Moodle (организация 

контроля) 

- обратную связь; 

- заложенные в систему комментарии к ответам; 

- доступ по ссылкам на материалы курса по        

проблемным вопросам. 

Сервисы анкетирование 

Google 

Вовлечение в саморефлексию и активное     

отношение к обучению: 

- самооценка уровня усвоения материала; 

- самооценка уровня сформированности    

компетенций; 

- предложения по улучшению учебного процесса; 

-корректировка траектории обучения и тд. 

 

Представленный в таблице список может быть использован на начальном         

этапе разработки электронной среды, в дальнейшем ее можно дополнить и          

разнообразить. 

Вывод по главе 1 

Смешанное обучение предполагает вынесение части учебной работы в        

интернет под ответственность ученика. За счет этого в классе у учителя           

высвобождается время, которое он может использовать для групповой или         

индивидуальной работы, подтягивая отстающих или углубляя и расширяя тему         

с продвинутыми учениками. Таким образом, использование смешанного       

обучения позволяет компенсировать недостаточное количество времени на       

подготовку к ЕГЭ и обеспечить индивидуализацию обучения [22]. 

Смешанное обучение может быть реализовано в следующих формах:        

перевернутый класс, ротация станций, индивидуальный план и смена классов.         

В данной работе за основу взяты две формы смешанного обучения:          
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перевернутый класс и ротация станций, как наиболее эффективные для         

применения на занятиях по программированию. 

Процесс проектирования учебного процесса в смешанном обучении       

состоит из следующих этапов: проектирование результатов обучения;       

разработка системы оценивания для диагностики достижения запланированных       

результатов; выстраивание системы переходов и связей между аудиторной и         

электронной компонентами. На третьем этапе, в том числе, проектируются         

система взаимодействия «ученик-контент», «ученик- учитель», «ученик -       

ученик», определяются необходимые учебные материалы и ресурсы. 

В традиционном обучении все линии взаимодействия управляются       

преподавателем в процессе живого общения, при этом особую роль играют          

личные качества учителя. В электронном же обучении акцент переходит на          

электронную обучающую среду. Главная задача учителя в смешанном        

обучении обеспечить эффективное учебное взаимодействие в электронной       

среде по трём линиям, "ученик-контент", "ученик-учитель", "ученик-ученик": 

- ученик-контент - линия, обеспечивающая доступ учащегося к        

необходимому материалу; 

- ученик-учитель - линия, отвечающая за связь (общение) между         

учеником и учителем. Консультации могут быть как учебного, так и          

организационного характера; 

- ученик-ученик - линия, отвечающая за взаимодействие между        

учащимися. Сюда входит и общение (обсуждение чего-либо) учащихся        

и совместное (парное или групповое) выполнение работ. 

Информационные ресурсы и программные средства, интегрированные в       

электронную среду должны обеспечивать поддержку трех линий учебного        

взаимодействия: позволять размещать учебный контент, организовывать      

общение между учителем и обучающимися, организовывать совместную работу        

обучающихся, в том числе работу над текстами программ. 
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Глава 2. Особенности организации учебного взаимодействия в       

процессе смешанного обучения школьников программированию на      

примере темы «Циклы» 

2.1. Организация взаимодействия «Ученик» - «Контент» в 

электронной среде 

Рассмотрим технологию организации познавательного «присутствия» в      

курсе подготовки старшеклассников к ЕГЭ по информатике по теме «Циклы».  

Рассмотрим это на примере разбора темы “Алгоритмы циклической        

структуры”, которая предназначена для того, чтобы учащиеся вспомнили        

основные понятия и виды циклов [20], [21], [29]. 

Первое аудиторное занятие является вводным (Рис. 1). Учитель         

предлагает учащимся ознакомиться с целями обучения и планируемыми        

результатами, вспомнить основные понятия темы. 

 

Рис. 1. Главная страница курса 

Структура теоретического материала - связь основных понятий       

представлена в курсе с помощью ментальной карты (Рис. 2, 3) [2]. Ментальная            

карта позволяет структурировать информацию и изложить ее емко и кратко.          
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Ментальная карта используется также для представления информации о        

результатах обучения и средствах их достижения. 

 
Рис. 2. Ментальная карта курса (часть 1) 

 

 
Рис. 3. Ментальная карта курса (часть 2) 

 

Одним из рекомендуемых ресурсов для ознакомления учащихся является        

сайт ФИПИ [32]. Учителю следует рассказать о том, что такое КИМы и почему             
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данный сайт стоит посетить, а также добавить гиперссылку на ресурс с краткой            

справкой (Рис. 4).  

Рис. 4. Ссылка на сайт ФИПИ (раздел КИМов) 
 

Рассмотрим процесс непосредственной работы учащихся с контентом.       

Прежде чем перейти к практической части, учащиеся должны ознакомиться         

теоретическим материалом, который может быть представлен несколькими       

способами. Проведем обзор некоторых из них. 

Например, использование инструмента «Лекция» LMS Moodle [25],       

который позволяет сочетать порционность подачи материала со встроенной        

системой самоконтроля [16], [17]. Инструмент дает возможность не только         

изучать теоретический материал в темпе, удобном для учащегося, но также          

акцентировать внимание на важных деталях с помощью добавления вопросов         

между порциями теоретического материала. 

При переходе по ссылке “Лекция 1. Алгоритмы циклической структуры”         

(Рис.5), учащийся попадет на страницу с лекцией (Рис. 6). Система сама           
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запомнит, на каком месте учащийся остановился и предложит продолжить или          

начать заново. 

 
Рис. 5. Главное меню 

 

 

Рис. 6. Пример фрагмента лекции в LMS Moodle 

В дополнение к лекции в курсе следует разместить видеоролики         

(скринкасты) (Рис. 7) с разбором материала и типовых заданий, связанных          

темой “Циклы”. Это нужно для учета индивидуальных особенностей учащихся,         

которые могут лучше воспринимать звуковую информацию, чем текстовую. 
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Рис. 7. Пример видеоролика на курсе 

Особое внимание стоит уделить тому, чтобы учащиеся имели доступ к          

теоретическому материалу и тренировочным тестам, находящихся на внешних        

ресурсах. Данные материалы должны быть добавлены на занятиях курса (Рис.          

8), чтобы учащиеся могли закрепить свои умения и навыки по тем или иным             

заданиям (Рис. 9) [13], [19], [26], [30], если в этом возникает необходимость. 

 
Рис. 8.  Пример урока с добавлением дополнительных тренировочных 

материалов 
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Рис. 9. Ссылок для закрепления умений решать 8 задание из ЕГЭ 

 

Учащиеся могут посещать данные сайты как в свободном режиме, так и           

по рекомендации или требованию учителя. 

Для ориентации обучающихся в основных понятиях темы был создан         

глоссарий [25] по основным понятиям темы “Циклы” (Рис. 10). Глоссарий          

«прошил» курс чёткой логикой, гиперссылки сделали его цельным и         

многослойным.  

 
Рис. 10. Фрагмент глоссария по теме “Циклы” 
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Многослойность текста создаётся также настройкой гиперссылок между       

элементами (Рис. 11) LMS Moodle [16], [25], что позволяет, например, сделать           

инструкции краткими, но с возможностью перехода по ссылкам на требования,          

критерии, рекомендации, подборки примеров и типичных ошибок.  

Учащиеся смогут перемещаться к необходимому разделу или элементу        

курса, что облегчит для них поиск материала и сделает более комфортным           

пребывание в электронной среде [17]. 

 

 
Рис. 11. Гиперссылки на элементы курса 

 

Перечисленные элементы контента работают на формирование      

комфортной атмосферы в среде, вовлекают учащихся на взаимодействие с её          

элементами за счёт наличия интерактивности и мультимедийного контента. 
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2.2. Организация взаимодействия «Ученик» - «Учитель» в       

электронной среде 

Организация взаимодействия между учеником и учителем, пожалуй,       

является самой сложной частью процесса реализации смешанного обучения.        

Так как основная часть обучения (например, объяснение теоретического        

материала) выносится на внеаудиторные занятия, учащиеся могут испытывать        

некоторые затруднения из-за отсутствия возможности непосредственно      

обратиться к учителю и получить консультацию. Чтобы максимально снизить         

уровень дискомфорта учащихся, были разработаны следующие варианты       

решения данной проблемы. 

Например, во время обучения у учащихся могут возникнуть вопросы         

организационного характера: “Когда нужно сдать ту или иную работу?”,         

“Планируются ли контрольные работы и когда?”, “Что нужно знать и уметь,           

чтобы написать работу успешно?”. В таком случае, учащийся может оставить          

свои вопросы в консультационном разделе курса (Рис. 12). 

 
Рис. 12. Раздел консультации на главной странице курса 

 

Рассмотрим предназначение элементов данного раздела: 

- в разделе объявлений (Рис. 13) учитель может выкладывать всю         

актуальную и необходимую для учащихся информацию; 
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Рис. 13. Раздел объявлений 
 

- виртуальная консультация - это инструмент “Видеоконференция” LMS       

Moodle [25]. Дает возможность создавать видео-чат между учащимися и         

учителем в обозначенное время; 

- группа “Вконтакте” также позволяет поддерживать контакт с учителем; 

- на Help форуме (Рис. 14) учащиеся могут оставить свои вопросы по           

работе с системой [16]. Здесь ответ может дать как учитель, так и другой             

учащийся; 

 

 
Рис. 14. Раздел Help форума 

 

- правила обучения на курсе необходимы для поддержания дисциплины и         

сетевого этикета между участниками данного курса. 

Помимо общего консультационного раздела учитель должен      

контролировать и направлять деятельность учащихся на протяжении всего        
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курса. Поэтому для каждого занятия и курса в целом были написаны           

инструкции (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Инструкция к одной из домашних работ 

 

Помимо организационных трудностей у учащихся могут возникнуть       

вопросы по материалу, например, при изучении лекции. В таком случае, они           

могут оставить свои вопросы на доске вопросов  RealtimeBoard (Рис. 16) [3].  

Учитель может ответить тут же на вопрос, а часто задаваемые и сложные            

вопросы вынести на рассмотрение в класс. 

Рекомендуется не создавать для каждой лекции отдельную доску, а         

оставить одну для всех, чтобы учащиеся не искали свои вопросы и ответы на             

них среди множества разделов. 

 
Рис. 16. Доска для вопросов по лекциям 

37 
 
 



 

Также следует учесть моменты, когда учителю необходимо обратиться к         

учащемуся, а не наоборот. Были уже рассмотрены такие элементы, как          

объявления для учащихся, правила работы в электронной среде и т.д. Поэтому           

теперь, предлагаю, обратиться к конкретному примеру взаимодействия       

учащегося и учителя в электронной среде: учащийся изучает теоретический         

материал в форме лекции и учителю необходимо акцентировать внимание на          

важных деталях, которые учащийся в процессе чтения лекции может посчитать          

не такими значительными. Как можно реализовать столь привычное в         

традиционном обучении действие в электронной среде? 

Инструмент “Лекция” LMS Moodle позволяет разбивать лекцию на        

небольшие разделы и между ними вставлять вопрос (Рис. 17). Это позволит           

учителю не просто обратить внимание учащихся на нужные детали, но и           

провести текущий контроль на понимание теоретического материала [21]. 

 
Рис. 17. Вопрос после раздела “Цикл с постусловием” 

 

Важным преимуществом данного инструмента является возможность      

определить страницу перехода в зависимости от ответа учащегося.        

Следовательно, необходимо предоставить учащемуся обратную связь в виде        
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отзыва на ответ (Табл. 2, 3), чтобы он понимал, почему его перенаправили в тот              

или иной раздел. 

Таблица 2. Фрагмент работы системы при неверном ответе 

учащегося 

Отзыв учителя на неправильный ответ учащегося: 

 

При неверном ответе система перенаправляет учащегося на предыдущую 
страницу (в данном случае, на раздел “Цикл с постусловием”): 
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Таблица 3. Фрагмент работы системы при верном ответе учащегося 

Отзыв учителя на правильный ответ учащегося: 

 

При верном ответе система перенаправляет учащегося на следующую 
страницу (в данном случае, на раздел “Цикл с параметром”): 

 

Также существует система комментариев к работам учащихся, которой        

обязательно следует пользоваться, чтобы обосновать выставленную оценку и        

акцентировать внимание на допущенных ошибках. 
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Не стоит, конечно же, забывать о современных способах поддержания         

контакта. Воспользовавшись различными социальными сетями (Viber,      

WhatsApp, Вконтакте и т.д.) учащиеся могут иметь постоянный контакт с          

учителем, а учитель, в свою очередь, сможет отслеживать обсуждения         

учащихся, указывать при необходимости верное направление и корректировать        

ошибки по мере их возникновения. 

С использованием хотя бы некоторых из предложенных способов        

организации учебного взаимодействия между учителем и учащимся можно        

осуществить комфортный переход на смешанное обучение без особых        

затруднений для учащихся. 
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2.3. Организация взаимодействия «Ученик» - «Ученик» в       

электронной среде  

Прежде чем приступать к непосредственной работе в электронной среде         

необходимо установить правила общения в курсе. Для этого в начале курса           

предлагается совместно разработать правила сетевого этикета (Рис. 19):        

каждый слушатель предлагает своё правило и комментирует правило,        

предложенное коллегой. Свод правил публикуется на общем форуме. Это         

способствует вежливой и устойчивой коммуникации между слушателями. 

 
Рис. 18. Некоторые правила сетевого этикета, предложенные учителем 
 

Как только правила обговорены и согласованы можно приступать к         

непосредственной работе. 

Как говорилось в первой главе, смешанное обучение позволяет вынести         

часть аудиторной работы в электронную среду, что значительно освобождает         

время на уроке для работы в парной, групповой и индивидуальной формах.           

Причем организовывать перечисленные формы работы можно не только на         

аудиторных занятиях, но и в самой электронной среде. Посмотрим, как и с            

помощью чего данная работа будет действительно эффективной и комфортной         

для учащихся. 
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Начнем обзор с работы в электронной среде. Какие существуют способы          

организации взаимодействия между учащимися в электронной среде и с         

помощью чего это достигается? 

Первая мысль, которая возникает в голове, это, конечно же, чат.          

Учащимся необходим такой элемент в электронной среде, чтобы они могли          

обсуждать пройденный материал, задавать по нему вопросы и получать ответы.          

Мною на курс был добавлен чат (Рис. 19, 20) с помощью инструмента “Чат” в              

LMS Moodle [25], который ежедневно открыт для учащихся и предполагает          

обсуждение пройденных уроков и изученного материала. Помимо этого,        

учащиеся также могут обсудить какие-то организационные вопросы. 

Следует также донести до учащихся информацию о том, что вся          

переписка доступна учителю, но задавать ему вопросы в чате не стоит, так как             

для этого есть другие ресурсы. 

 

Рис. 19. Чат для учащихся 
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Рис. 20. Фрагмент работы чата 

 

Также учащиеся могут организовывать общение в социальных сетях        

(Viber, Вконтакте и др.), так как эта сфера им ближе и удобнее. 

Следующий инструмент, который доступен в LMS Moodle это “Форум” .         

Форум следует использовать не для общения учащихся, но для обсуждения          

какого-либо задания или материала. 

На одном из занятий курса учащимся предлагается обсудить в форуме          

способы решения 8 задания из ЕГЭ (Рис. 21). Для этого они могут не просто              

оставлять свои сообщения, но и прикреплять файлы (изображения, видео и др.). 

Чтобы учащимся было от чего оттолкнуться, учителю следует добавить         

первую тему от себя. Например, на рисунке 21 видно, что учитель добавил            

способ арифметической и геометрической прогрессии решения 8 задания из         

ЕГЭ. 

Необходимо обозначить для учащихся, что обязательным условием       

должно являться участие каждого в процессе обсуждения.  
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Рис. 21. Пример созданного форума 

 

Учитывая, что курс разработан по направлению программирования,       

значит, учащимся нужно будет писать коды программ. Поэтому, помимо         

инструментов для общения на курсе должны быть ресурсы, позволяющие         

работать над кодом совместно. 

На одном из занятий учащимся предлагается работа в парах с          

использованием сервиса для совместного написания кода онлайн (Рис. 22). К          

ссылке на ресурс обязательно должна прилагаться инструкция по работе с ним           

(Рис. 23). 

Класс рекомендуется разбить на пары с участниками разного уровня         

знаний. Так как работа такого характера позволит более сильному учащемуся          

закрепить свои знания и умения, а менее сильному проработать какие-то детали           

и  заполнить пробелы в знаниях.  

 

45 
 
 



Рис. 22. Занятие, включающее использование ресурса для совместного 
написания кода 

 

 

 
Рис. 23. Ссылка на ресурс и инструкция по использованию 

 

Сделать работу в парах более эффективной можно с помощью         

привнесения элемента взаимооценки. Учащимся придется не только решать        

представленные задачи, но и анализировать уже решенные, оценивать другие         
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работы по предложенным критериям. Это позволит им научиться        

анализировать и свое решение, а также понимать суть оценивания с          

использованием критериев. 

Организовывается взаимное оценивание с использованием инструмента      

«Семинар» LMS Moodle [25]. Данный инструмент позволяет случайным        

образом соединить слушателей в группы взаимной проверки, оценивать и         

комментировать каждый критерий, высказывать собственное мнение о работе в         

целом. 

Данную форму обучения можно применить на финальных этапах        

обучения, например, на итоговой работе (Рис. 24). Учащимся выдаются         

варианты работ, которые они должны выполнить. Далее выполненные работы         

загружаются на модуль для оценивания. Оценить работу учащийся может как в           

системе (с помощью комментариев и общего отзыва) или загрузить файл с           

проведенным оцениванием и выставить баллы в системе. 

 

Рис. 24. Фрагмент итогового занятия 
 

Если парную работу достаточно просто организовать в электронной        

среде, то групповую деятельность лучше вынести на аудиторное занятие. Так          
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учащиеся смогут непосредственно общаться, дискутировать и обсуждать тему        

урока. 

Ротация станций - способ организации деятельности учащихся, при        

котором форма работы меняется несколько раз в течение урока. Именно этот           

способ работы предлагается учащимся на одном из занятий (Рис. 25).  

 

 
Рис. 25. Инструкция по работе в форме Ротации станций 

 

Выводы по главе 2 

Организация трех линий взаимодействия в электронной среде является        

очень важной частью смешанного обучения. Подведем итоги того, какие         

пункты являются необходимыми для создания полноценного курса на основе         

электронного обучения: 

- обеспечение доступа учащемуся к контенту (теоретический и       

практический материал, ссылки на все необходимые внешние ресурсы,        

демонстрация схемы курса с целью обоснования поставленных целей и         

задач); 
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- обеспечение взаимодействия между учеником и учителем в электронной        

среде (социальные сети, видеоконференции, виртуальные доски, системы       

инструкций, комментариев и отзывов); 

- обеспечение взаимодействия между учеником и учеником в электронной        

среде (социальные сети, чаты, форумы, сервисы для совместной работы,         

организация взаимооценивания). 

Используя предложенные элементы при организации смешанного      

обучения, можно разработать полноценный и эффективный курс для        

подготовки к ЕГЭ. 
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Заключение 

Стремительное развитие цивилизации, в основе которой лежит       

информация и любые ее проявления, влечет за собой глобальную         

информатизацию общества [7]. В попытке соответствовать современным       

тенденциям общество приобретает все более информационный характер и, как         

следствие, изменяет свои запросы к современному человеку и его знаниям и           

умениям. Поэтому эти изменения напрямую повлияли на образовательную        

сферу и повлекли немалые изменения в ней. 

Как верно подмечает К. К. Колин: “Педагог должен стать центральной          

фигурой наступающей эпохи и его главными оружием должны быть         

информация и научные знания, а основным инструментом - средства         

информатики и информационные технологии” [15]. Ведь именно педагог - та          

ключевая фигура, которая формирует в человеке знания, умения и навыки. Но           

как и с помощью чего ему это сделать? 

С одной из важных проверок знаний и умений обучающийся сталкивается          

на Едином Государственном Экзамене. ЕГЭ это переломный момент в жизни          

школьника, от сдачи которого зависит, попадет ли учащийся именно в ту сферу            

деятельности, которую выбрал для себя. И учитель при подготовке к экзамену           

играет очень важную роль. Перед ним встает задача грамотно распределить          

учебное время, чтобы обучение принесло максимальный результат на экзамене.         

Ведь часов на подготовку выделяется очень мало, а количество материала,          

который нужно объяснить, занимает значительно больше времени.  

Современные технологии позволяют учителю решить данную проблему с        

помощью вынесения большей части работы в электронную среду. Такая модель          

организации обучения называется смешанным обучением [22]. Как       

организовать электронную среду так, чтобы результат обучения был наиболее         

эффективным? Какими средствами это достигается? 
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Целью нашего исследования стала разработка методических      

рекомендаций по организации учебного взаимодействия в процессе       

смешанного обучения школьников программированию. Для достижения      

поставленной цели нами был решен ряд задач.  

В первую очередь, были проанализированы существующие модели       

обучения: традиционное с веб-поддержкой, смешанное и дистанционное. В        

традиционном обучении, как было сказано ранее, очень мало часов отводится          

на подготовку к ЕГЭ. В тоже время, дистанционное обучение является слишком           

сложным для учащихся школы. Поэтому оптимальным вариантом стало именно         

смешанное обучение, которое включает в себя такие формы обучения, как          

перевернутый класс, ротация станций, индивидуальный план и смена классов.         

Среди них были выделены и использованы формы перевернутого класса и          

ротации станций, как наиболее оптимальные. 

Далее, в процессе решения второй задачи исследования, были        

рассмотрены линии учебного взаимодействия в электронной среде, особенность        

которых заключается в обеспечении доступа учащегося к необходимому        

учебному и организационному материалу (ученик-контент), наличии обратной       

консультационной и поддерживающей связи (ученик-учитель) и обеспечении       

взаимодействия между учащимися и реализации принципа “обучая других,        

обучаюсь сам” (ученик-ученик). 

Третья задача исследования заключалась в отборе программных средств,        

необходимых для организации трех линий учебного взаимодействия. Выбор        

происходил с учетом следующих критериев: удобства и понятности        

интерфейса, бесплатности, многофункциональности, неограниченности    

использования и соответствия целям курса. Были отобраны и интегрированы в          

электронную среду информационные ресурсы и программные средства,       

позволяющие размещать учебный контент (средства LMS Moodle),       

организовывать общение между учителем и обучающимися (средства LMS        
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Moodle, социальные сети), организовывать совместную работу обучающихся       

(средства LMS Moodle, электронные он-лайн доски), в том числе совместную          

работу над текстами программ (Codeshare, Collabedit). 

Решая четвертую задачу исследования, мы разработали фрагмент курса в         

LMS Moodle и попытались реализовать в нем три линии учебного          

взаимодействия “Ученик-контент”, “Ученик - учитель”, “Ученик-Ученик”. 

Итогом работы над пятой задачей исследования стало описание процесса         

реализации трех линий учебного взаимодействия в электронной среде при         

подготовке к ЕГЭ по Информатике и ИКТ по теме “Циклы”.  

Для реализации взаимодействия “Ученик-контент” в разработанном курсе       

предусмотрены: ментальная карта, отражающая связь основных понятий темы,        

интерактивные лекции с контрольными вопросами, гипертекстовый глоссарий       

по теме, тренировочные тесты, ссылки на видеоролики с типовых заданий,          

связанных темой “Циклы”, ссылки на основные внешние ресурсы,        

необходимые учащимся при подготовке к ЕГЭ,  

Взаимодействие “Ученик-учитель” реализовано в курсе за счет:       

инструмента “Видеочат” LMS Moodle, форумов, социальных сетей,       

виртуальных досок, инструкций, разработанных учителем, комментариев и       

отзывов. 

Взаимодействие “Ученик-Ученик” позволяет создавать и поддерживать      

благоприятный микроклимат внутри учебной группы, работающей в       

электронной среде. Обучающиеся вносят вклад в формирование контента,        

отбирая оптимальные способы решения задач, осуществляют взаимное       

оценивание с помощью: форумов, чатов, инструмента “Семинар” LMS Moodle,         

сайтов для совместного написания кода. 

Описание процесса реализации трех линий учебного взаимодействия,       

приведенное во второй главе, можно рассматривать как методические        
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рекомендации по организации учебного взаимодействия в процессе       

смешанного обучения школьников программированию.  

Таким образом, нами были выполнены все задачи исследования и         

достигнута его цель. 

Создание электронной образовательной среды и организация в ней        

учебных мероприятий позволит не просто подготовить обучающихся к ЕГЭ за          

отведенное количество часов, но и сделать это в удобном для них темпе [23],             

что будет способствовать более полному пониманию и усвоению материала.         

Также это поможет развить основные личностные качества, такие, как         

самостоятельность, организованность и ответственность. Это послужит      

отличной подготовкой учащихся к обучению в ВУЗе, где основная часть          

работы выполняется в индивидуальной форме. 
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