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Обосновано, что в условиях кризиса классно-урочной системы обучения, связанного с форми-

рующимся техно-информационным обществом и необходимостью происходящей при этом информа-

тизацией образования, требуемое Федеральным государственным образовательным стандартом каче-

ство общего образования может быть обеспечено переходом к смешанному обучению, предполагаю-

щему дистанционное изучение теоретического материала учебных дисциплин и очную учебную дея-

тельность обучающихся, направленную на выполнение практических работ в условиях образователь-

ного учреждения. При этом основным видом учебной деятельности является самостоятельная учебная 

деятельность обучающихся, на всех этапах которой электронные образовательные ресурсы, разрабо-

танные на основе сред программирования высокого уровня, реализуют часть функций обучающего и, 

следовательно, являются участником образовательного процесса. В результате такой трансформации 

субъектного состава образовательного поля возникают три направления учебного взаимодействия: 

«учитель – обучающийся»; «обучающийся – электронный образовательный ресурс»; «учитель – элек-

тронный образовательный ресурс», которые приводят к образованию деятельностного треугольника 

«учитель – обучающийся – электронный образовательный ресурс». Проанализирована возможность 

осуществления образовательного процесса в условиях смешанного обучения на основе функциониро-

вания деятельностного треугольника и сделан вывод о том, что его реализация позволит перевести 

учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе на реальную информационную основу.  
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В современных условиях основной зада-

чей образования становится не только усвое-

ние обучающимся предусмотренного Феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) объема знаний и умений, 

но и формирование у него комплекса базо-

вых компетенций, обеспечивающих готов-

ность и способность выпускника общеобра-

зовательной школы к самоактуализации. Ис-

пользование дидактического потенциала ин-

формационных технологий, реализуемого 

посредством электронных образовательных 

ресурсов, созданных в средах программиро-

вания высокого уровня, позволяет отказаться 

от репродуктивного обучения, главным дей-

ствующим лицом которого является учитель, 

транслирующий свои знания ученикам, и пе-

рейти к обучению, основывающемуся на са-

мостоятельной учебной деятельности 

школьников [1].  

В настоящее время особую актуальность 

приобрела проблема формирования вирту-

ального образовательного пространства как 

необходимого дополнения реальной образо-

вательной сферы общества. По ходу ее раз-

решения школьный образовательный про-

цесс все отчетливее приобретает характер 

процесса смешанного, объединяющего физи-

ческую (реальную) и информационную (вир-

туальную) составляющие. 

Согласно исследованиям ряда авторов 

(Б.С. Ахметова, Е.Ы. Бидайбекова и др.), ин-

формационную составляющую учебного 

процесса следует позиционировать как ком-

плекс определенным образом структуриро-

ванной учебной информации, программного 

обеспечения, необходимого для ее качест-

венного усвоения (присвоения) индивидом 

(пользователем), а также сетевых ресурсов, 

используемых при осуществлении учебной 

деятельности.  

Конгломерат реальной и виртуальной 

составляющих является образовательным 

пространством, формирующим у обучаю-

щихся качества личности, востребованные в 

информационном обществе. К ним относятся 

ИТ-компетенция, мультимедийная грамот-

ность, глобальное и креативное мышление, 
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способность и стремление решать задачи 

творческого содержания, готовность и жела-

ние к работе в команде единомышленников, 

направленной на достижение поставленных 

практических целей, ответственное и граж-

данское самосознание обучающегося. 

В информационной школе, а именно та-

кой статус приобретает образовательное уч-

реждение, учебный процесс в котором опи-

рается на смешанное обучение, информаци-

онные и коммуникационные технологии су-

щественно расширяют образовательное и 

воспитательное пространство образователь-

ного учреждения. При этом свободный доступ 

к ресурсам Интернета при изучении любой 

учебной дисциплины обеспечивает макси-

мально полное и продуктивное использование 

электронных образовательных ресурсов. 

В библиотечные фонды информацион-

ной школы включаются технические средст-

ва на цифровой основе, включающие: ресур-

сы для индивидуальной и групповой учебной 

деятельности обучающихся; архивы ресурсов 

мультимедийной направленности; базы спе-

циализированного программного обеспече-

ния и электронных образовательных ресур-

сов на основе HTML-кода; цифровые средст-

ва, способные обеспечить возможность хра-

нения, систематизации и применения разно-

плановых и разноуровневых электронных 

образовательных ресурсов; доступ к гло-

бальной Сети и периферийным сетевым ре-

сурсам. 

Вслед за Н.Н. Гомулиной можно конста-

тировать, что информационная среда в новых 

условиях выполняет следующие функции: 

– обеспечение доступа к различным 

мультимедийным курсам, учебно-методи-

ческим и тестовым комплексам; 

– создание условий для интеграции со-

держания учебных дисциплин, осуществ-

ляющейся во внутрипредметных и межпред-

метных связях дидактических единиц в рам-

ках одной или ряда учебных дисциплин; 

– обеспечение образовательного про-

цесса интегрируемых учебных дисциплин 

электронными учебно-методическими ком-

плексами; 

– обеспечение свободного доступа к 

электронным образовательным ресурсам, 

реализующим виртуальные лаборатории;  

– обеспечение доступа к информаци-

онным ресурсам для осуществления инфор-

мационно-проектного взаимодействия участ-

ников образовательного процесса;  

– автоматизацию управления самостоя-

тельной учебной деятельностью школьников, 

улучшающую системность и структуриро-

ванность приобретенных знаний; 

– реализацию всех видов обратной связи; 

– удовлетворение личных образова-

тельных запросов обучающихся, а также раз-

витие мотивации и познавательного интереса 

к изучению учебных дисциплин; 

– обеспечение индивидуализации обу-

чения в зависимости от личностных особен-

ностей и уровня обученности конкретного 

обучающегося;  

– обеспечение свободного доступа к 

базам научной информации по изучаемым 

дисциплинам, необходимого для выполнения 

творческих проектов и исследовательской 

деятельности обучающихся [2]. 

В виртуальном сегменте образовательно-

го пространства каждый обучающийся руко-

водствуется личным планом самостоятель-

ной учебной деятельности, в котором: дина-

мически отражена вся история его предыду-

щей образовательной деятельности по изу-

чаемой дисциплине; представлены необхо-

димые активные ссылки на нужные элек-

тронные образовательные ресурсы, места 

вхождения в сетевые ресурсы образователь-

ной направленности, условия входа и доступ 

к необходимым контрольно-измерительным 

материалам.  

С момента утверждения виртуальной со-

ставляющей в ранге самостоятельного ком-

понента образовательной среды общеобразо-

вательной школы ее важнейшей особенно-

стью признается ключевое значение специа-

лизированных электронных образовательных 

ресурсов. 

Электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) в дальнейшем мы будем позициониро-

вать как образовательный ресурс, реализую-

щий возможности информационных техно-

логий и ориентированный на: предоставле-

ние учебной информации с привлечением 

технологии мультимедиа; осуществление 

обратной связи с пользователем при инте-

рактивном взаимодействии; автоматизацию 

контроля результатов обучения и продвиже-

ния в учении; автоматизацию процессов ин-

формационно-методического обеспечения 
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учебно-воспитательного процесса и органи-

зационного управления учебным заведением.  

Такие ресурсы (в особенности ЭОР, раз-

работанные в средах программирования вы-

сокого уровня) обладают уникальным набо-

ром инструментов, позволяющих дифферен-

цировать и адаптировать самостоятельную 

учебную деятельность в соответствии с лич-

ностными особенностями обучающихся. Эти 

эффективные дидактические возможности 

электронных образовательных ресурсов реа-

лизуются посредством применения вариа-

тивно функционирующих информационных, 

деятельностных и мониторинговых компо-

нентов, позволяющих подстраивать ЭОР под 

личностные кондиции конкретного обучаю-

щегося.  

Вышеизложенное дает основание утвер-

ждать, что опора на информационные техно-

логии позволяет организовать образователь-

ный процесс в школе на совершенно новых 

подходах, открывающих принципиально 

иные перспективы ускоренного индивиду-

ального развития школьников. Нужный ре-

зультат обеспечивается: индивидуальным 

использованием ЭОР программного типа; 

осуществлением интерактивного взаимодей-

ствия участников образовательного процес-

са; своевременным обеспечением учебной 

информацией необходимого качества, объе-

ма и глубины; непрерывным мониторингом 

качества усвоения изученного материала и 

своевременной корректировкой процесса его 

усвоения.  

Использование информационных техно-

логий посредством сетевых проектов обеспе-

чивает достижение целей развития навыков 

самостоятельного конструирования системы 

личных знаний обучающегося, стимулирова-

ние его познавательной активности и само-

развития, а также формирование творческого 

и критического мышления обучающегося.  

Наиболее перспективным развитием об-

разовательной системы стало в настоящее 

время активное внедрение дистанционного 

обучения на основе задействования совре-

менных информационных и телекоммуника-

ционных технологий [3].  

Согласно Ю.И. Капустину, для реализа-

ции этого процесса необходимо обеспечить 

условия для продуктивного функционирова-

ния электронной информационно-образова-

тельной среды, в состав которой входят элек-

тронные информационные ресурсы, ЭОР, 

комплекс информационных и телекоммуни-

кационных технологий реализующихся с по-

мощью соответствующих средств обучения 

[4]. Эта среда целенаправленно обеспечивает 

качественное освоение содержания образова-

тельных программ учебных дисциплин в 

полном объеме и безотносительно к место-

нахождению обучающегося.  

А.А. Андреев трактует дистанционное 

обучение как равнозначимую с очной и заоч-

ной форму получения образования, исполь-

зующей потенциал передовых традиционных 

и инновационных методик, основанных на 

информационных и телекоммуникационных 

технологиях. Развитие дистанционного обу-

чения предполагает построение образова-

тельных моделей, отражающих интеграцию 

очной и дистанционной форм обучения, се-

тевое обучение и кейс-технологии, видео-

конференцию на основе интерактивного диа-

лога [5].  

Важнейшей позитивной особенностью 

дистанционного обучения является трансли-

рование образовательных услуг в отдаленные 

районы и значительное уменьшение времени 

обучения. При этом, однако, их существен-

ным недостатком является отсутствие живо-

го общения между учеником и учителем, 

устранить который позволяет смешанное 

обучение (blended learning), предполагающее 

организацию комфортной образовательной 

информационной среды и коммуникативной 

структуры, обеспечивающих обучающегося 

всей необходимой учебной информацией. 

Важно, что смешанное обучение отражает 

веяния сегодняшнего дня, поскольку совре-

менные процессы модернизации в сфере об-

разования развиваются на основе широкого 

применения информационных технологий, и 

такая форма обучения является предпочти-

тельной при реализации образовательного 

процесса.  

В мировой педагогической литературе 

встречается довольно много толкований по-

нятия смешанного обучения. При этом пре-

обладают определения дескриптивного ха-

рактера. В частности, Д. Пейнтер позицио-

нирует смешанное обучение (blended 

learning) как объединение в целостную 

структуру формальных и неформальных 

средств обучения (аудиторная учебная дея-

тельность, освоение теоретической части со-
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держания с обсуждением через электронную 

почту, чат или вебинар [6]. В трактовке  

П. Валиатана (P. Valiathan) смешанное обу-

чение предполагает реализацию решений, 

сочетающих различных способов транслиро-

вания учебной информации и совместных 

курсов, построенных на возможностях со-

временных веб-технологий [7]. По мнению 

Э. Роззетта и Р.В. Фрази, для достижения не-

обходимого качества обучения наиболее про-

дуктивно смешанное обучение, интегрирую-

щее формальное и неформальное обучение, 

взаимодействие «лицом-к-лицу», онлайн 

взаимодействие, управляемую деятельность 

на основе самостоятельного выбора траекто-

рии [8]. К. Кун позиционирует “blended 

learning” как многофункциональный курс 

обучения, интегрирующий учебную деятель-

ность на основе сетевого программного 

обеспечения и традиционную форму очного 

обучения [9].  

Л.В. Десятова определяет смешанное 

обучение как систему обучения, сочетаю-

щую продуктивные стороны учебной дея-

тельности в аудитории и преимущества дис-

танционного обучения, обеспечивая доступ-

ность учебных курсов для обучающихся, в 

рамках которой учебный процесс трансфор-

мируется в некую структуру, формирую-

щуюся из разных компонентов, взаимодейст-

вующих между собой, и образующих при 

этом единое целое [10].  

С учетом вышеизложенного, вслед за 

М.С. Медведевой под смешанным обучением 

будем понимать систему обучения, соче-

тающую очное, дистанционное и самообуче-

ние, включающую взаимодействие между 

обучающим, обучающимся и интерактивны-

ми источниками информации, отражающую 

свойственные образовательному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, ор-

ганизационные формы, средства обучения), 

функционирующие в условиях постоянного 

взаимодействия между собой и образуя при 

этом единое целое [11].  

По мнению ряда исследователей  

(Э.А. Кадырова, М.Н. Мохова, Т.В. Новико-

ва, С. Тимкин, И.Ю. Травкин и др.), макси-

мальная продуктивность при реализации 

идей смешанного обучения достигается ор-

ганизацией образовательного процесса по 

двухкомпонентной схеме «очная учебная 

деятельность – дистанционная учебная дея-

тельность».  

К появлению смешанного обучения, ин-

тегрирующего дистанционное и очное обу-

чение в сочетании с опорой на приоритет 

самостоятельной учебной деятельности обу-

чающихся, привел поиск оптимальных в ус-

ловиях информатизации образования мето-

дических и методологических подходов к 

обучению, продуктивно реализующих досто-

инства и минимизирующих недостатки обу-

чения, опирающегося на дидактические воз-

можности информационных технологий. В 

условиях смешанного обучения предполага-

ется самостоятельное изучение теоретиче-

ского материала учебных дисциплин, что 

высвобождает значительные временные ре-

сурсы для активной практической деятельно-

сти в режиме очного обучения на базе обра-

зовательного учреждения [12]. 

Существует ряд моделей смешанного 

обучения, среди которых flex-модель, self-

blend модель, виртуально обогащенная мо-

дель, ротационная модель смешанного обу-

чения. 

Модель «Перевернутый урок» как разно-

видность ротационной модели является наи-

более распространенной, а значит и наиболее 

исследованной моделью смешанного обуче-

ния. Ее ключевая идея состоит в том, что 

обучающиеся привлекаются к реальной про-

дуктивной учебной деятельности на уроке в 

условиях образовательного учреждения. Для 

реализации этой идеи кардинально изменено 

содержание учебной деятельности, осущест-

вляемой обучающимися в домашних услови-

ях (домашняя работа) и содержание учебной 

деятельности обучающихся на уроке. В ус-

ловиях «Перевернутого урока» изучение тео-

ретического материала, предусмотренного 

изучаемой темой, переносится на уровень 

дистанционной самостоятельной учебной 

деятельности в домашних условиях. Обу-

чающемуся предоставляется свободный дос-

туп к электронным образовательным продук-

там – учебным видеоматериалам, создавае-

мым либо самим учителем, либо ресурсами 

Интернета, а учитель в условиях самостоя-

тельной учебной деятельности обучающихся 

выполняет преимущественно консультатив-

ные функции. В условиях образовательного 

учреждения учитель организует совместную 

(групповую или индивидуальную) деятель-
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ность обучающихся, направленную на прак-

тическое применение дистанционно усвоен-

ной ими информации, включающей решение 

задач, выполнение мини-проектов, разработ-

ку деятельностных алгоритмов, осуществле-

ние экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

Согласно исследованиям ряда авторов 

(А.А. Андреева, О.О. Андреевой, Ю.И. Ка-

пустина, Н.О. Миньковой, М.С. Орловой, 

О.И. Ребрина и др.), «Перевернутый урок» 

создает условия для инвертирования тради-

ционных методов обучения, обеспечивая 

продуктивное транслирование учебного ма-

териала за рамками учебного кабинета обра-

зовательного учреждения и трансформируя 

домашнюю учебную деятельность в уроч-

ную. Схема образовательного процесса «пе-

ревертывается». Для изучения создается или 

подготавливается к использованию опреде-

ленное количество учебных видеоматериалов 

(видео-лекций) из расчета их использования 

в течение недели. Это, в частности, могут 

быть готовые учебные видеоматериалы, де-

монстрируемые в Академии Хана [13].  

Преимущества такого «перевертывания» 

схемы образовательного процесса следующие:  

– учитель располагает значительно 

большими временными ресурсами, которые 

он направляет на оказание консультативной 

помощи обучающимся и объяснение разде-

лов программы изучаемой дисциплины, ос-

воение которых вызывают у них определен-

ные затруднения; 

– обучающиеся, что характерно для 

классно-урочного подхода в обучении, не 

могут проигнорировать домашнюю учебную 

деятельность, поскольку, с одной стороны, 

работа дома в условиях смешанного обуче-

ния является важнейшей составляющей об-

разовательного процесса, а с другой – у обу-

чающихся не формируется комплекс неуве-

ренности в себе, если они не поняли изучае-

мый материал, поскольку использование 

электронных продуктов предусматривает их 

многократное воспроизведение; 

– внедрение смешанного обучения по-

зволяет изменить систему оценивания ре-

зультатов учебной деятельности обучающих-

ся и, отказавшись от балльной системы, пе-

рейти к накопительной системе оценивания; 

– «перевернутый урок» – это не триви-

альное изменение последовательности осу-

ществления учебного процесса, а кардиналь-

ный пересмотр методов и приемов осущест-

вления образовательного процесса в школе, 

ориентируемый на формирование и развитие 

личности каждого обучающегося, поскольку 

основная идея реализации смешанного обу-

чения заключается в индивидуализации об-

разования (учиться необходимо всем, но ка-

ждый добивается этого по-своему). 

Существенным недостатком всех пере-

численных моделей смешанного обучения 

является, на наш взгляд, недостаточное ис-

пользование дидактических возможностей 

информационных технологий, а между тем 

они могут стать не только основным средст-

вом обучения, что изначально предусматри-

вала информатизация образования, но и реа-

лизовать функции непосредственного участ-

ника образовательного процесса. Это позво-

лит вывести качество их использования в 

школьном образовании на совершенно иной, 

значительно более высокий уровень – уро-

вень информационного взаимодействия об-

разовательного назначения. Этот аспект в 

вышеперечисленных моделях смешанного 

обучения, в т. ч. и модели «Перевернутый 

урок», не учитывается. Их главный недоста-

ток состоит в сохранении парадигмы двух-

субъектной схемы образовательного процес-

са «обучающий – обучаемый». А между тем, 

использование специализированных ЭОР в 

роли обучающего может стать основой по-

строения системы обучения в постиндустри-

альном техно-информационном обществе.  

В свете информатизационных процессов, 

происходящих в образовании, наибольший 

интерес представляет вариант активного ин-

формационного взаимодействия с участием 

обучающего, обучаемого и средства обуче-

ния в виде ЭОР при функционировании ак-

тивной обратной связи между ними. При 

этом активность возможна не только со сто-

роны учителя и ученика, но и со стороны 

ЭОР, обладающего интерактивностью, воз-

можностью «задавать вопросы», «отвечать 

на вопросы», «предлагать» различные режи-

мы работы с информационными ресурсами, 

корректировать действия обучающегося.  

Вышеизложенное послужило нам осно-

ванием для разработки базовых положений 

смешанного обучения на основе функциони-

рования деятельностного треугольника 

[14]. Под деятельностным треугольником 
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понимается такая структура учебного про-

цесса в общеобразовательной школе, в кото-

рой его участниками являются обучающийся, 

учитель и специализированный ЭОР, нахо-

дящиеся в определенных функциональных 

отношениях. При этом предполагается сле-

дующее:  

– применение в школьном образова-

тельном процессе автоматизированных обу-

чающих систем и других современных ин-

формационных технологий обусловливает 

переосмысление структуры дидактического 

процесса, пересмотр методов и форм обуче-

ния, а также постулирование иных принци-

пов обучения; 

– ключевым оценочным компонентом 

модели выпускника школы становится уро-

вень его информационной культуры, для 

формирования которой используется не вве-

дение в образовательный процесс дополни-

тельных профильных курсов (объем учебной 

программы строго регламентирован), а кар-

динальный пересмотр методологических и 

методических подходов к освоению содер-

жания учебных дисциплин на основе исполь-

зования возможностей информационных 

технологий; 

– учебный процесс в общеобразова-

тельной школе обеспечивается ИТ-продук-

цией, создаваемой на основе современных 

информационных технологий, новизна кото-

рых обеспечивается применением цифровых 

ресурсов и их комплексов с соответствую-

щим программным и учебно-методическим 

обеспечением.  

Реализация смешанного обучения на ос-

нове функционирования деятельностного 

треугольника позволяет устранить присущие 

классно-урочной системе обучения негатив-

ные с позиций современного социального 

заказа моменты в образовательном процессе. 

Для этого концептуально следует вернуться 

к индивидуальной системе обучения, предос-

тавив каждому обучающемуся наставника, 

максимально учитывающего личностные 

особенности, способности и устремления 

школьника и, в то же время, способного ор-

ганизовать его индивидуальную учебную 

деятельность в форме классического урока. 

Функции обучающего при решении задач 

обучения и частично развития должны быть 

переданы специализированным ЭОР, разра-

ботанным на основе сред программирования 

высокого уровня и утвержденным в качестве 

участника образовательного процесса. Со-

временный уровень развития информацион-

ных технологий позволяет это сделать. При 

этом учитель в полном объеме реализует 

воспитательные функции, функции консуль-

танта при изучении теоретического материа-

ла, функции наставника и контролера при 

освоении практической части содержания 

учебных предметов.  

Осуществить перераспределение функ-

ций обучающего между учителем (челове-

ком) и ЭОР (машиной) позволяет перевод 

образовательного процесса на двухуровне-

вую основу – дистанционное изучение теоре-

тического материала (уровень дистанта) и 

освоение практической части содержания 

учебной дисциплины в условиях образова-

тельного учреждения (уровень практикума). 

Опора на использование в учебном про-

цессе возможностей информационных тех-

нологий делает обучение не индивидуаль-

ным, а индивидуализированным, поскольку 

его главной особенностью становится адап-

тация образовательного процесса к личност-

ным особенностям обучающегося. Происхо-

дит не замена обучения группы школьников 

на обучение каждого ее члена в индивиду-

альном порядке, а индивидуализация образо-

вательного процесса внутри группы обу-

чающихся в зависимости от личностных осо-

бенностей ее членов. Подобную индивидуа-

лизацию обеспечивают используемые в каче-

стве субъекта образовательного процесса 

специализированные ЭОР с соответствую-

щими функционально обеспеченными ди-

дактическими возможностями. Такие ЭОР 

выполняют функции: преподавателя на этапе 

изучения теоретического материала (уровень 

дистанта); консультанта при выполнении 

практических работ (уровень практикума); 

контролера качества усвоения изученного 

материала.  

Усвоение теоретической части материа-

ла учебных дисциплин осуществляется при 

использовании специализированных ЭОР, 

которые воспроизводят основные этапы уро-

ка изучения нового материала (организация 

самостоятельной учебной деятельности, ак-

туализация необходимых опорных знаний, 

изучение нового материала, закрепление 

изученного материала, контроль усвоения 

изученного материала, оценка качества осу-
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ществленной учебной деятельности). Такая 

функционально-архитектурная композиция 

ЭОР обеспечивает учет положительных сто-

рон классно-урочной системы обучения 

(экономичность, логически правильная по-

следовательность изучения учебного мате-

риала, обеспечение доступности, последова-

тельности и прочности усвоения информа-

ции). Одновременно с этим, в силу того, что 

основным средством обучения является пер-

сональный компьютер, использование спе-

циализированных ЭОР обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей обучающихся 

(адаптивность ЭОР к личностным особенно-

стям и запросам пользователя).  

Выполнение практической части учеб-

ной деятельности осуществляется в условиях 

образовательного учреждения по индивиду-

альным планам обучающихся под непосред-

ственным управлением учителя (наставника) 

в форме самостоятельной учебной деятель-

ности. Практикум реализуется через осуще-

ствление информационно-проектного взаи-

модействия, под которым понимается взаи-

модействие, осуществляемое участниками 

образовательного процесса (учитель, обу-

чающийся, ЭОР) на основе объединения ди-

дактических и технологических возможно-

стей информационных технологий с методом 

проектной деятельности, обеспечивающее 

психолого-педагогические воздействия на 

обучающегося, ориентированное на: разви-

тие его творческого потенциала; формирова-

ние у него комплекса умений осуществления 

самостоятельной учебной деятельности по 

освоению содержания определенной учебной 

дисциплины; формирование у него системы 

знаний и умений практической деятельности, 

присущих этой учебной дисциплине; разви-

тие у него навыков использования сформи-

рованной системы знаний для решения прак-

тических задач (формирование соответст-

вующих компетенций).  

Итак, в условиях смешанного обучения 

на основе функционирования деятельностно-

го треугольника, функциональные отноше-

ния участников образовательного процесса, 

реализуемого учителем и обучающимся, за-

меняются функциональными отношениями 

трех его участников – учителя, обучающего-

ся и специализированного ЭОР. В результате 

такой замены возникают три направления 

взаимодействия: «учитель – обучающийся», 

«ЭОР – обучающийся»» и «учитель – ЭОР», 

образующие деятельностный треугольник.  

Реализация смешанного обучения на ос-

нове функционирования деятельностного 

треугольника адаптирует классно-урочную 

систему обучения к условиям образователь-

ного процесса на информационной основе. 

При этом изменяются характерные для 

классно-урочного подхода особенности. В 

частности, дистанционное изучение теорети-

ческого материала посредством специализи-

рованных ЭОР делает непринципиальным 

положение о постоянном составе обучаю-

щихся примерно одного возраста и уровня 

подготовки, а также строгую «привязку» 

учебной деятельности обучающихся к посто-

янному расписанию и календарному плану. 

Педагогическое управление и руководство 

образовательным процессом возлагается не 

только на учителя, но и на родителей школь-

ников. Активное сетевое взаимодействие 

участников образовательного процесса обес-

печивает обучающимся возможность поспе-

вать за темпами изменений, происходящих в 

обществе, делает их высокомобильными в 

интеллектуальном плане, способствует фор-

мированию комплекса базовых компетенций, 

обеспечивающих готовность и способность 

выпускника общеобразовательной школы к 

самоактуализации. 
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MIXED EDUCATION BASING INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FORM OF EDUCATIONAL PROCESS 

EDUCATION IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOL 

Evgeniy Konstantinovich VASIN, Puchezh gymnasia, Puchezh, Ivanovo Region, Russian Federation, Candidate of Pe-

dagogy, Teacher, e-mail: vek_kasper@mail.ru  

It is proved that in the conditions of crisis of class-lesson system of education associated with the emerging techno-

information society and need the ongoing informatization of education, the required Learning standards quality of general 

education can be ensured by transition to mixed training, involving remote to study theory subjects and classroom activities 

of students aimed at the implementation of practical work in an educational institution. The main learning activity is an inde-

pendent educational activity of students, at all stages of electronic educational resources developed on the basis of the envi-

ronments of high-level programming, implement some of the functions of training and therefore are a participant of the edu-

cational process. As a result of this transformation of the subject structure of the educational field there are three areas of 

academic engagement: “teacher – student”; “learner – electronic educational resource”; “teacher electronic educational re-

source”, which lead to the formation of the activity triangle “teacher – learner – an electronic educational resource”. The 

possibility of implementation of the educational process in the context of mixed learning on the basis of functioning of the 

activity triangle is analyzed and it is concluded that its implementation will bring the educational process at school on the real 

information basis. 

Key words: information technologies; electronic educational resources; mixed learning; activity-based triangle; informa-

tization of education. 
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