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отслеживания коммунальных проблем по типу утечки воды, сохранения дома и его жильцов в безопасности 
считается создание умного дома. Тем более, что сегодня система умного дома может быть доступна всем. 

В Каракалпакстане также развивается концепция умного дома. Я, как будущий инженер, разработчик 
языков, буду писать программу для умного дома, которая будет служить людям, приносить им пользу. 

Но стоит заметить, что технологии плохо влияют на здоровье человека. 
Люди больше времени стали проводить виртуально за телефоном, и реальный мир перестает 

существовать для них. Люди все больше и больше отдаляются от природы. 
Ученые, которые исследуют умные дома, говорят, что это может привести к непредсказуемым 

последствиям. Несмотря на это наука не стоит на месте. 
Исходя из этого могу сказать, что развитие ИТ – это хорошо, но не нужно допускать, чтобы оно не 

привело к неожиданным последствиям. Предлагается использовать технологии только для работы, для очень 
важных дел. А все остальное время жить без технологии умных домов. Но при этом взять из этого часть, что 
действительно было бы полезным для дома. Например, дом с техникой безопасности, где в домах очень много 
детей. Стоит обязательно воспользоваться этой технологией. 

Например, под фундамент дома будут установлены провода, которые будут оснащены технологиями с 
техникой безопасности. В случае ЧП они сами предотвратят все, т.е. выключат газ, свет и т.д. 

Но с другой стороны, дом, оснащенный проводами, представляет угрозу. В проводах может возникнуть 
замыкание и вспыхнуть пожар. Поэтому мне, будущему инженеру-программисту, нужно изобрести 
безопасный умный дом, в котором будет уют, тепло и дом будет оснащен современными технологиями. И 
обязательно, чтобы это было по цене доступно для населения. 

Предлагается создание нового вида модели пылесоса, который сам пылесосит дом, сам отключается. 
Снизу дома нужна комната, где будут провода, в случае выхода из строя они заменяются. Также на кухне 
нужно предусмотреть все виды безопасности: автоматическое отключение газа при кипячении воды в чайнике, 
выключение света в соседней комнате. 

В кухне этого дома будут все удобные технологии для приготовления пищи. В ванной комнате 
автоматически будет вымыта сама ванна, не придется чистить. В спальной комнате кровать будет убираться 
в сторонку складываться на стену, и комната станет более просторной. При входе в комнату и выходе из нее 
свет будет включаться и выключаться автоматически. Готовить и убираться станет гораздо проще. 

В заключение можно сделать вывод,  что правильно применённая технология может значительно 
повысить удобство обитаемого пространства и качество жизни. Однако, как и в любой технологии, нужно 
минимизировать риски и учитывать слабые места. 
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В статье произведен анализ использования электронных образовательных ресурсов в эпоху цифровизации образования. Названы ключевые 
достоинства и недостатки использования ЭОР. 

 
Современным образовательные стандарты высшего профессионального образования предполагают 

активное использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения. Такое нововведение 
является закономерным, так как соответствует основным тенденциям развития общества. Современное 
общество нуждается в специалистах с высоким уровнем информационной культуры. Информационная 
культура [1] выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков и рефлексивных установок 
во взаимодействии с информационной средой. 

Дадим определение понятию электронный образовательный ресурс (ЭОР), опираясь на работы 
исследователя О.В. Насс. ЭОР – это «компьютерные средства, которые могут быть спроектированы и 
использованы педагогами для достижения целей обучения» [2]. 

Полагаясь на инновационные критерии оценки эффективности, можно сформулировать ряд 
преимуществ использования ЭОР: 

1) мультимедийное предъявление информации дает больше возможностей для эффективного усвоения 
материала, что напрямую зависит от степени активизации всех органов чувств. Мультимедиа-средства 
предполагают  комбинированное  воздействие  на  органы  чувств  человека  одновременно.  К  тому  же, 
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разнообразное представление  информации  дает возможность усваивать представленный материал 
самостоятельно, что, в свою очередь, способствует активизации познавательной деятельности и 
формированию инновационного мышления; 

2) возможность моделирования различных процессов, заменяющих использование специального 
оборудования; 

3) интерактивность; 
4) возможность сетевого распространения; 
5) удобство поиска информации; 
6) открытость для внесения новых данных; 
7) компактность хранения данных. 
Анализируя работы специалистов, выделим ряд существенных недостатков использования ЭОР: 
1) возможность информационного перенасыщения учебного процесса; 
2) по мнению Ф.Л. Ратнера, технологизация учебного процесса способствует формированию излишнего 

индивидуализма, а следовательно, разрушению целостности личности. Постоянная работа в интернете 
способствует возникновению проблемы информационной безопасности личности; 

3) проблема закупки современной техники, соответствующая требованиям новейших ЭОР; 
4) проблема оптимизации стоимости ЭОР; 
5) возникновение дополнительной когнитивной нагрузки (количество мыслительной памяти, 

необходимой пользователю для достижения цели). По мнению И.Г. Захаровой, работа с взаимосвязанными 
web-страницами предполагает выполнение параллельного ряда действий: во-первых, обучающемуся 
приходится усваивать прочитанный материал; во-вторых, держать в памяти логическую цепочку суждений при 
переходе от одной гиперссылки к другой. В результате этого происходит расширение контекста решаемой 
задачи [3]; 

6) неверное структурирование информации (обилие гиперссылок, в результате перехода по которым 
пользователь может отклониться от образовательной траектории); 

7) проблема подготовки специалистов, способных реализовать обучение с использованием ЭОР; 
8) проблема авторского права; 
9) проблема разработки теоретических навыков в информационной среде при реализации целей 

обучения. 
Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: в связи со становлением информационного 

общества электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью учебного процесса. 
Способствуя развитию информационных компетенций, приводят к формированию конкурентоспособной 
личности на рынке труда. Имея дополнительные инновационные качества перед традиционными средствами 
обучения, повышают значимость  самостоятельной  образовательной  деятельности  обучающихся;  имеют 
относительную доступность использования и внесения корректировок; стимулируют творческую активность 
преподавателей и студентов. 

Несмотря на существенные достоинства данного средства обучения не стоит забывать, во-первых, о 
возможном перенасыщении учебного процесса, способствующем понижению восприятия и усвоения учебного 
материала; во-вторых, о свободном распространении материала в сети Интернет, имеющем не всегда 
высокое качество. 

Из всего вышесказанного следует вывод о необходимости комплексного использования традиционных 
и электронных средств обучения для формулирования целостной образовательной траектории, а, 
следовательно, достижения целей процесса обучения. 
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