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фактически не используется и мало доступна в учреждениях образования. Поэтому актуальным 
является ее освоение педагогами и внедрение в учебный процесс. 

Система образования должна обеспечивать обществу уверенный переход в цифровую эпоху, 
ориентированную на рост производительности, новые типы труда, потребности человека, что 
возможно посредством включения в образовательный процесс всех слоев населения, выстраивания 
индивидуальных маршрутов обучения, управления собственными результатами обучения, 
виртуальную и дополненную реальность [1, 2]. 

Технология иммерсивного обучения – это виртуальное и дополненное расширение 
реальности, позволяющее лучше воспринимать и понимать окружающею действительность. 
Наиболее широкое применение иммерсивные технологии получают в создании новых принципов 
обучения.  

Под иммерсивностью образовательной среды понимается свойство среды, отражающее ее 
возможности по вовлечению субъекта в систему отношений, определяемую ее содержанием. 
Иммерсивность можно определить как свойства технологической части среды, обеспечивающие 
психологическое состояние человека, в котором его «Я» воспринимает себя включенным в процесс и 
взаимодействующим со средой, обеспечивающей ему непрерывный поток стимулов и опыта. 

Иммерсивная обучающая среда является динамическим системным самоорганизующимся 
психологическим конструктом, обладающим свойствами глубокого погружения, присутствия в ней 
субъекта, интерактивности, внесубъектной пространственной локализации, избыточности, 
наблюдаемости, доступности когнитивному опыту, насыщенности, пластичности, целостности. 
Присутствие в иммерсивной обучающей среде включает человека (его психологическую и 
психофизиологическую системы) в среды человеческого опыта в процессе их конструирования и 
освоения, сопровождаемых эффектом присутствия. [3] 

Цель обучения в иммерсивной среде состоит в создании условий для получения 
практического опыта и его переноса в профессиональную деятельность, поскольку среда обучения 
моделирует специализированные профессиональные ниши для организации обучения с практикой. 
Цели деятельности в иммерсивной среде строго не определены, а отражены в форме общей 
стратегии, миссии, определяющей направление деятельности обучающегося в среде обучения. 

Главным достоинством технологии иммерсивного обучения является виртуальное и 
дополненное расширение реальности, позволяющее лучше воспринимать и понимать окружающую 
действительность, что влечет за собой лучшее понимание учебного материала обучающимися, 
повышение заинтересованности в обучении и мотивационного воздействия.  

 
Список использованных источников: 
1. Левитес, Д. Г. Современные образовательные технологии / Д. Г. Левитес. – Новосибирск, 1999. – 288 с. 
2. Славинская, О. В. Осмысление технологий медиадидактики «цифровыми мигрантами» / О. В. Славинская, 

М. Н. Демидко // Вестник МГИРО. – 2018. – № 2 (34). – С. 82-88. 
3. Даутова, О. Б. Традиционные и инновационные технологии обучения студентов : учеб. пособие : в 2-х ч. / О. Б. 

Даутова, О. Н. Крылова, А. В. Мосина; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб., 2010. – 135 с. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО ПРЕДМЕТУ 
«ИНФОРМАТИКА» ДЛЯ IX КЛАССА 

Петроченко М.С. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Славинская О.В. – канд. пед. наук, доцент 

В работе рассматривается вопрос эффективности практического применения материалов авторского электронного 
образовательного ресурса по предмеру «Информатика» для IX класса общеобразовательной школы. 

Средства обучения — объекты и процессы, которые служат источником учебной информации и 
инструментами для усвоения содержания учебного материала, развития и воспитания учащихся. 
Цель использования средств обучения — минимизировать умственные затраты учащегося на 
процесс познания [1]. 

Применение средств обучения является обязательной составляющей учебного процесса. 
Выбор средств обучения определяется рядом условий учебного процесса, но в основном зависит от 
выбора учителем метода обучения. Средства и методы обучения тесно связаны и всегда 
используются в сочетании друг с другом, поэтому при проектировании учебного процесса они 
выбираются системно и должны взаимодополнять друг друга. Учитель продумывает эту систему 
обычно на этапе разработки системы занятий, а детализирует при проектировании конкретного 
занятия.  
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Создание средств обучения должно быть системным, опираться на имеющийся арсенал 
средств и результаты обучения, а также принятые к использованию методики обучения и оценки. 
Однако учителю не запрещается «улучшить» имеющееся средство. Этому способствует применение 
компьютерных технологий, сложных технических средств обучения. Все средства обучения, включая 
учебники, учебные пособия (как печатные, так и электронные), создаются для определенного 
комплекса условий, прогнозируемых авторами на момент их создания. При их применении учитель 
должен хорошо представлять, как данное средство обучения будет использоваться в тех условиях, 
которые имеются у него в учебном процессе, сопоставлять их.  

Развитие цифровых технологий обусловило появление новой формы образования – 
электронного образования, то есть обучения с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Основой электронного образования являются электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) [2, 3]. 

Электронный образовательный ресурс – это совокупность программных средств, 
информационных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых 
электронных изданий, включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги 
электронных библиотек, размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет [4]. 

Главная цель ЭОР на уроках, — это повышение уровня образовательного процесса. В 
настоящие время электронные средства обучения — это наглядный вид полученной информации, 
которая расширяет представление ученика об окружающем нас мире [5]. 

Учебный предмет «Информатика» является относительно предметом, содержание которого 
постоянно обновляется. Для него на республиканском уровне еще не созданы качественные 
отечественные вспомогательные электронные ресурсы, а уже имеющиеся обладают набором 
существенных недостатков. Разработанный нами ЭОР (рисунок 1) устраняет недостатки аналогов, 
раскрывает содержание и выполняет требования учебной программы по предмету. 

Одной из поставленных целей для разработки ЭОР является повышение интереса учеников к 
изучаемому материалу, поэтому в обучающем средстве реализован интуитивно понятный и 
привлекательный пользовательский интерфейс, а также осуществлены функции, которые упрощают 
изучение предмета. В ЭОР размещены все необходимые для этого теоретические и практические 
материалы. Они поделены на модули и размещены таким образом, чтобы каждый ученик и учитель 
мог легко ориентироваться в них. 

В обучающем средстве реализована регистрация и авторизация пользователей (как учителей, 
так и учеников). Ученики и учителя смогут отслеживать свой процесс обучения (рисунок 2). 

Данный ЭОР может применяться не только как вспомогательное средство обучения, но и как 
дополнительное средство контроля знаний, что оптимизирует работу учителей учебного предмета. В 
обучающем средстве реализованы тесты по каждой из глав учебного предмета для закрепления 
изученного материала.  

Входными данными для обучающего средства является учебный материал по предмету 
«Информатика», размещенный в учебнике, имеющем гриф Министерства образования Республики 
Беларусь. Поэтому на титульном слайде средства мы использовали титульный лист учебника. 
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Рис. 1 – Титульный слайд ЭОР по предмету «Информатика» для IX класса 

  

 
 

Рис. 2 – Окно учебного кабинета учащегося 
 
ЭОР может быть использован на любом этапе урока и в самостоятельной домашней работе 

учащихся. Таким образом, созданный ЭОР по предмету «Информатика» для IX класса позволит 
повысить интерес к изучаемому материалу и эффективно осуществить процесс обучения. 
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В работе предложено использовать линии задержки, подключенные к выходам отдельных ячеек матрицы лавинных фотодиодов, 
для эффективной регистрации фотонов в принимаемом оптическом импульсе. Эффективность достигается за счет разноса во 
времени сигналов с нескольких фотодиодов, сработавших с разницей во времени меньше, чем мертвое время фотодиода.  Линии 
задержки предлагается реализовать при помощи конфигурации проводников на печатной плате детектора фотонов. 

Генераторы случайных чисел (ГСЧ) предназначены для получения равновероятностной 
последовательности случайных бит. В зависимости от вероятностных характеристик 
выходной случайной последовательности, ГСЧ могут применяться как в компьютреном 
моделировании и игровой индустрии, так и в криптографии [1]. 

Физические генераторы случайных чисел реализуются на основе источников 
случайности, которые подчиняются законам классической физики. К таким источникам 


