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Аннотация 

В этой статье обсуждаются факторы, которые эффективно формируют цифровую среду 

обучения. Кроме того, в данной работе подробно рассматривается необходимость того, 

чтобы цифровая среда обучения системы образования была единым пространством 

общения всех участников образовательных отношений, эффективным инструментом 

управления качеством образовательных программ и эффективностью работы педагогов. 

Большое количество информации также может отвлекать в процессе обучения. Одним 

словом, использование информационных технологий для создания цифровой среды 

обучения требует разработки учебных документов. Междисциплинарное общение так же 

важно, как и отдельные области знаний. Связи между учебными дисциплинами позволяют 

разрабатывать новые учебные планы и учебные материалы. Поэтому, создав гибкую 

систему сертификации, знания и навыки учащихся можно лучше классифицировать. 

Стремительное развитие современного общества выдвинуло новые требования к 

преподавательскому составу. Качество профессорско-преподавательского состава 

является важнейшей составляющей системы образования, так как реализация всех 

остальных составляющих находится в прямой зависимости от кадров, обеспечиваемых той 

или иной системой образования. Сами учителя в первую очередь должны обладать 

современным мышлением, овладевать интерактивными технологиями, 

самосовершенствоваться и стать образцом для подражания для учащихся. 
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Введение 

Понятия информационных технологий и ИКТ часто используются для одного – способа 

взаимодействия с информационно-учебными технологиями с использованием программно-

аппаратных средств. Термин «цифровая среда обучения» появился после принятия Декларации 

о цифровых средах обучения 2014 года. Manifest Edutainme – некоммерческая инициатива, 

объединяющая учителей, психологов, дизайнеров, информационных архитекторов, дизайнеров 

информационных технологий и программистов. Как известно, за последние годы реально 

сформировались электронная медицина, электронное правительство, электронная наука, 

электронная армия, электронная культура, экономика знаний и другие направления.  

Электронное обучение интегрировано в цифровую социальную ткань и является одним из 

ее ключевых элементов. Однако, когда речь идет об электронном обучении, основное внимание 

обычно уделяется информационным технологиям. Стремительный технический прогресс в 

обществе создает конкурентные условия для выпускника образовательной системы, 

характеристики которого помогают ему успешно адаптироваться за порогом образовательной 

системы.  

Для этого необходимо создать учебные, материально-технические, информационно-

методические обучающие документы по применению и применению соответствующих 

информационных технологий. 

Основная часть 

Ожидаемые результаты выполнения требований к исследованиям в области 

информационных технологий по основным разделам: 

− повысить компьютерную грамотность всех участников образовательного процесса; 

− повысить конкурентоспособность выпускников среднего специального 

профессионального образования на рынке труда; 

− строительство материально-технической базы учреждений среднего специального 

профессионального образования; 

− повышение престижа учебных заведений (новостные и интернет-издания, освещение на 

телевидении и радио); 

− повышение престижа и привлекательности учебных заведений.  

Гибкость достигается благодаря информационным технологиям, большому количеству 

источников данных, максимальному разнообразию мультимедиа и возможности быстро и легко 

адаптироваться к уровню и потребностям учащихся. 

 Процессы обучения, направленные на использование новых методов информационных 
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технологий и организационных форм, могут включать: 

1) Индивидуальная и групповая работа с использованием цифровых обучающих ресурсов, 

включая самоуправление и навыки; 

2) Студенты работают в группах и оценивают работу друг друга; 

3) Обучение в профессиональных интернет-сообществах (онлайн-обучение, онлайн-

проекты и т.д.); 

4) использование социальных сервисов в сети для общения, текстовой совместной работы 

(в широком смысле) и хранения совместных архивов; 

5) Подготовка и хранение персональных результатов обучения. 

 Переход на более компактную систему откроет новые возможности для образования: 

Учителя могут добавлять фрагменты материалов других учителей в свои курсы для справки; 

Студентам легче найти информацию для междисциплинарных исследований и обойти их 

границы – например, из биологии в химию, из истории в экономику. 

Для широкой аудитории, включая студентов-заочников, они будут учиться на всю жизнь, а 

обучение будет гибким и недорогим. Часто использование информационных технологий в 

классе может помочь учащимся перейти от пассивного слушания к активным действиям. Эта 

система может иметь много неудобств, т.е. помимо преимуществ чтения с помощью 

информационных технологий, могут быть и негативные последствия. К ним относятся: 1) 

негативные факторы психолого-педагогического характера; 2) физиологические состояния и 

факторы, отрицательно влияющие на здоровье; 3) отсутствие оперативной связи между 

участниками процесса обучения (учитель-ученик, сами учащиеся и др.). Форма 

«компьютерного общения» общения, а именно: 4) созидающая личность, изначально 

ослабляющая творческое мышление на основе диалога; 

Студенты не могут совместить полученные знания своими руками или через реальный опыт, 

существует множество других вопросов и проблем, связанных с использованием 

коммуникативных технологий:  

С переходом на дистанционное обучение, программы управления знаниями, 

идентификации, компьютерные и сетевые программы управления знаниями сложно определить, 

правильно ли студент ответил на все вопросы сам или ему кто-то помог.  

Управлять доступом к данным и принимать решения о возможных видах обучения;  

Равенство по уровню дистанционных и традиционных курсов, дипломов, аттестатов, курсов 

дистанционного обучения в классических вузах; 

Устранение больших участков разницы во времени при обучении, зачетах или встречи 

проводятся в режиме реального времени;  

Коммуникации и стандарты, особенно связанные с развитием телекоммуникационных 

технологий, могут влиять на качество предоставляемых услуг, а иногда сам процесс обучения 

может быть невозможен. 

Результаты и обсуждение 

Перегрузка данными может заключаться в простом количестве электронных писем, которые 

вы читаете, обдумываете и отвечаете, а быстрый рост баз данных и веб-сайтов требует сложных 

навыков управления информацией. Удобство использования дистанционного обучения зависит 

от того, есть ли у конкретного учебного заведения возможности развития: 

1) Профессиональные разработчики в области информационного обеспечения процессов 
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дистанционного обучения; 

2) Индивидуальные или лицензионные разработки в области прикладного ПО как средства 

поддержки приложений и конкретных дисциплин; 

3) иметь достаточную материальную базу для организации профессиональных 

мультимедийных компьютерных курсов, подключенных к сети Интернет; 

4) достаточное количество абитуриентов в районе расположения вуза, стабильный спрос на 

специальности и направления, требующие поступления и использования 

дистанционного обучения; 

5) Филиалы Университета в других регионах и городах. Всегда следует помнить, что 

дистанционное обучение, учебные материалы, задания, инструктаж в целом требуют 

более тщательной разработки, чем очное обучение. 

Опыт дистанционного обучения показывает, что наиболее целесообразен коллективный 

подход к разработке и организации процессов дистанционного обучения. 

Для повышения эффективности дистанционных методов обучения рекомендуются 

следующие рекомендации: 

− Четкое изложение целей и задач обучения; 

− Детальное планирование и организация студенческой деятельности; 

− Повысить уровень взаимодействия и обеспечить электронные учебники, электронную 

почту, факсы, аудио- и видеоконференции, телефонные станции; 

− Обсуждения только по учебникам не допускаются;  

− Формирование групповой гармонии, использование участников и групповых заданий; 

− Время контакта между учащимися и преподавателями должно быть максимально 

продолжительным для удобства учащихся; 

− Развивать у учащихся следующие необходимые навыки: технология, ведение дебатов, 

самостоятельное обучение, критическое мышление, управление информацией, их выбор 

и критическая оценка; 

− Структура курса должна быть модульной: студенты должны знать, как происходит 

переход от одного модуля к другому; 

− Помогать учащимся с техническими проблемами, пользоваться техническими 

устройствами и оказывать реальную помощь помощниками на месте; 

− Организация активного обучения для достижения практических результатов, например, 

групповое обучение решению задач; 

− Учебный процесс ориентируется на индивидуальные потребности учащихся при 

сохранении целостности изложения. 

Заключение 

Большое количество информации также может отвлекать в процессе обучения. Одним 

словом, использование информационных технологий для создания цифровой среды обучения 

требует разработки учебных документов. Междисциплинарное общение так же важно, как и 

отдельные области знаний. 

Связи между учебными дисциплинами позволяют разрабатывать новые учебные планы и 

учебные материалы. Поэтому, создав гибкую систему сертификации, знания и навыки учащихся 

можно лучше классифицировать. Стремительное развитие современного общества выдвинуло 

новые требования к преподавательскому составу. Качество профессорско-преподавательского 



74 Pedagogical Journal. 2022, Vol. 12, Is. 4A 
 

Akavova A.I., Ozdamirova E.M., Moiseenko N.A. 
 

состава является важнейшей составляющей системы образования, так как реализация всех 

остальных составляющих находится в прямой зависимости от кадров, обеспечиваемых той или 

иной системой образования. Сами учителя в первую очередь должны обладать современным 

мышлением, овладевать интерактивными технологиями, самосовершенствоваться и стать 

образцом для подражания для учащихся. 
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Abstract 

This article discusses the factors that effectively shape the digital learning environment. In 

addition, this paper examines in detail the need for the digital learning environment of the education 

system to be a single communication space for all participants in educational relations, an effective 

tool for managing the quality of educational programs and the effectiveness of teachers. A large 

amount of information can also be distracting in the learning process. In short, the use of information 

technology to create a digital learning environment requires the development of educational 

documents. Interdisciplinary communication is just as important as individual areas of expertise. 

Links between academic disciplines allow the development of new curricula and teaching materials. 

Therefore, by creating a flexible certification system, students' knowledge and skills can be better 

classified. The rapid development of modern society has put forward new requirements for the 

teaching staff. The quality of the teaching staff is the most important component of the education 

system, since the implementation of all other components is directly dependent on the personnel 

provided by a particular education system. Teachers themselves, first of all, should have modern 

thinking, master interactive technologies, improve themselves and become a role model for students. 
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