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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ  
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

ПРИ ПОМОЩИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Для существенного повышения уровня образования при дистанционном обучении 
необходимы модифицированные концепции обучения, которые не только улучшают восприятие 
теоретического материала, но и позволяют эффективно закреплять полученные знания на 
практике. В данной статье исследователями предпринимается попытка выявить наиболее 
эффективный метод восприятия информации учащимися. Эффективность техники иллюстрации, 
удивительная сила системы восприятия человека послужили мотивационными факторами 
для выбора аудиовизуальных средств, а именно видеоуроков как метода визуализации. Так 
как метод визуализации является одним из ключевых инструментов восприятия информации, 
данное исследование помогло бы оценить значимость видеоуроков в педагогической практике 
не только как одного из широко применяемых методов передачи материала в современном мире, 
но и как эффективного способа улучшения когнитивного потенциала учащихся при изучении 
предметов политехнического цикла. Применение видеоуроков в данном исследовании не 
является единственным методом обучения для выбранной фокус группы. Проведенное в конце 
исследования анкетирование позволит исследователям либо сделать вывод об эффективности 
видеоуроков как метода передачи материала и обучения в условиях дистанционного образования, 
либо предложить альтернативные методы улучшения восприятия материала учащимися.

Ключевые слова: видеоуроки, видеоконтент, дистанционное обучение, форма, технология, 
аудиовизуальные средства обучения, визуализация, когнитивный потенциал, метод аналогии.
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Facilitating the Comprehension  
of Theoretical Frameworks During Distant Learning.  

A Research on Methodological Approaches

To increase the level of education at distance learning, it is necessary to use such modified learning 
concepts, that would improve the perception of not only theoretical material, but also allow students 
to consolidate the knowledge they had into action. That is why researchers here attempt to identify 
the most effective method of information perception by students. The effectiveness of the illustration 
technique, and the amazing power of the human perception system did mostly serve us as motivational 
factors for choosing audiovisual tools, namely video tutorials, as a visualization method. Since the vi-
sualization method is one of the key tools of information perception, this study would help to assess 
the importance of video lessons in pedagogical practice not only as one of the widely used methods of 
material transfer in the modern world, but also as an effective way to improve the cognitive potential of 
students in the study of polytechnic subjects. But video tutorials are not the only method of training in 
this research which were used for selected focus group. The survey conducted at the end of the study 
will allow researchers to either draw a conclusion about the effectiveness of video lessons as a method of 
transmitting material and learning in conditions of remotely education, or to suggest alternative methods 
to improve the perception of the material by students.
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Қашықтықтан оқыту кезінде жаңа технологиялардың  
көмегімен теориялық материалды қабылдауды жақсарту  

әдістерін анықтау

Қашықтықтан оқыту кезінде білім деңгейін едәуір арттыру үшін теориялық материалды 
қабылдауды жақсартатын, сонымен қатар алған білімдерін іс жүзінде тиімді бекітуге мүмкіндік 
беретін модификацияланған оқыту тұжырымдамалары қажет. Бұл мақалада зерттеушілер 
студенттердің ақпаратты қабылдауының ең тиімді әдісін анықтауға тырысады. Бейнелеу 
техникасының тиімділігі, адамның қабылдау жүйесінің таңғажайып күші аудиовизуалды 
құралдарды, атап айтқанда бейне сабақтарды визуализация әдісі ретінде таңдауға мотивациялық 
факторлар ретінде қызмет етті. Визуализация әдісі ақпаратты қабылдаудың негізгі құралдарының 
бірі болғандықтан, бұл зерттеу педагогикалық практикада бейнесабақтардың маңыздылығын 
қазіргі әлемде материалды берудің кеңінен қолданылатын әдістерінің бірі ретінде ғана емес, 
сонымен қатар политехникалық цикл пәндерін оқытуда оқушылардың танымдық әлеуетін 
жақсартудың тиімді әдісі ретінде бағалауға көмектеседі. Осы зерттеуде бейне сабақтарды 
қолдану таңдалған фокус-топ үшін оқытудың жалғыз әдісі емес. Зерттеу соңында жүргізілген 
сауалнама зерттеушілерге қашықтықтан білім беру жағдайында материалды беру және оқыту 
әдісі ретінде бейне сабақтардың тиімділігі туралы қорытынды жасауға немесе студенттердің 
материалды қабылдауын жақсартудың балама әдістерін ұсынуға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: бейне сабақтар, бейне мазмұны, қашықтықтан оқыту, форма, технология, 
аудиовизуалды оқыту құралдары, визуализация, танымдық әлеует, аналогия әдісі.

Введение

Аудио- и видеосредства обучения, отличаю-
щиеся яркостью и наполненностью зрительными 
и слуховыми образами, позволяют пользовате-
лю получать целостную информацию, и поэтому 
могут считаться эффективным методом улучше-
ния качества обучения [1], (Романов, 2017). Так 
как основной целью данной опытной работы 
является выбор эффективного метода переда-
чи информации, выявление действенных путей 
формирования интеллектуально-когнитивного 
потенциала обучающихся при дистанционном 
обучении, мы можем предполагать, что видео-
контент как ничто другое позволяет эффектив-
но визуализировать предмет изучения. Поэтому 
рассматриваем его как действенный инструмент. 

Обзор литературы

Использование видеокурсов в дистанци-
онном обучении – это четкий и динамичный 
способ обучения. Данный вид обучения часто 
выбирается студентами как достойная замена, 
альтернативный вариант стандартному обуче-
нию из-за возможности экономии времени, де-
нежных средств на транспорт, необходимых для 
посещения аудиторий учебных заведений. Этот 
вид обучения применяется также при отсутствии 
возможности посещения учебного заведения из-

за географического расположения, карантинных 
или иных ограничений свободного передвиже-
ния населения. Данный метод обучения досту-
пен только в нашем современном мире, когда 
цифровизация достигла отдаленных районов 
нашей страны и тарифы интернет-провайдеров 
доступны для человека с любым социальным 
статусом. 

Наша задача выяснить, насколько данный 
вид обучения эффективен по сравнению со 
стандартными методами обучения, которые, по 
мнению ученых, требуют постоянных измене-
ний для соответствия быстроразвивающемуся 
в цифровом направлении обществу и для удов-
летворения его запросов [2, 3], (Artal-Sevil, 2020; 
Gubkin & etc., 2017). Выберут ли его учащиеся, 
если есть возможность получить образование 
стандартным методом? 

Альтернативным вариантом видеоурокам в 
условиях дистанционного образования является 
синхронное проведение уроков преподавателем 
посредством таких приложений как Microsoft 
Teams, Zoom.us, CoreApp. Сравнивались такие 
методы изучения теоретического материала, как 
синхронное озвучивание материала с презента-
ции педагогом, обеспечение ссылками на гото-
вые уроки, представленные в интернете, видеоу-
роки, приготовленные заранее самим преподава-
телем, работа с учебником. Был представлен для 
сравнения и метод стандартного ведения урока 
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учителем дистанционно, но не в режиме просто-
го дикторского вещания, а с проведением ассо-
циативных сравнений, установлением аналогий 
с реальными жизненными ситуациями в режиме 
«доска-мел» (в условиях дистанционного об-
разования использовалась виртуальная доска). 
Последний метод был именно конкретизирован 
в таком аспекте, так как по результатам иссле-
дований наряду с визуализацией лидировал и 
метод аналогий или ассоциаций [4], (Саутбеков, 
2020a).

При положительном исходе работы данное 
направление можно было бы рассматривать 
как один из эффективных методов повышения 
интеллектуально-когнитивного потенциала об-
учающихся и применить его не только во вре-
мя карантина, когда многие учебные заведения 
вынужденно перешли на дистанционное обуче-
ние, но и применять его в дальнейшем для эф-
фективного преподавания во всех образователь-
ных сферах. Это помогло бы решить проблему 
с нехваткой специалистов в некоторых областях 
науки. Записанный видео контент позволяет сту-
дентам прослушивать неоднократно сложную 
информацию от «первых уст» если он создан 
самим преподавателем, кроме этого им могут 
воспользоваться студенты, которые пропустили 
занятие по некоторым причинам. Возможность 
неоднократно воспроизводить материал, запи-
санный самим преподавателем, к голосу кото-
рого уже успела привыкнуть слушающая ауди-
тория, позволит эффективно усвоить материал 
слушателями. 

Такого типа видеоуроки создаются длитель-
ностью не более 5 минут, иногда делятся на бло-
ки. Создатели должны прослеживать за разме-
ром видеофайлов, чтобы не потерять внимание 
учащихся во время загрузки файла или его вос-
произведения. 

Современный ученик, в мире, полном ин-
формационных технологий, имеет доступ к раз-
нообразным источникам информации. Эти ис-
точники предлагают совершенно новые методы 
и формы обучения. Они содержат больше ин-
струментов, таких как программы-симуляторы, 
позволяющие смоделировать математический 
процесс. Средства мультимедиа наряду с таки-
ми программами также помогают повысить ка-
чество обучения, как раз помогая создавать це-
лостную картину процессов, при помощи ярких 
образов и качественного аудиосопровождения.

За последние тридцать лет, параллельно 
развитию информационных технологий, начал 
формироваться новый вид мышления, основан-

ный на восприятии информации короткими об-
разами. Чем образы ярче, чем скорость их вос-
произведения выше, тем больше вероятность 
его быстрого усваивания, или прохождения его 
практически напрямую в подсознание, минуя со-
знание. Такой вид мышления был назван «кли-
повым мышлением». С развитием информаци-
онной среды необходимо вносить изменения и 
в содержание учебного материала и менять фор-
мат его изложения, делать его клиповым [5, 6], 
(Амиржанова, 2019; Семеновских, 2014).

Некоторые исследователи предполагают, что 
клиповое мышление является результатом защи-
ты нашего сознания от большого потока инфор-
мации, однако не относятся к нему негативно и 
считают его частью неизбежного эволюционно-
го процесса [5, 7], (Амиржанова, 2019; Тоффлер, 
2002).

Но все же по наблюдениям педагогов кли-
повое мышление имеет негативный оттенок. 
Именно доступность информации позволяет со-
временному студенту делать вывод о том, что 
нет необходимости заучивать информацию, она 
всегда есть в свободном доступе. Современный 
студент утратил возможность тренировать мозг, 
у него преобладает фрагментарное восприятие. 
Он не может осмыслить информацию в полном 
объеме, поскольку информация у него находит-
ся в мозаичном виде. Не установлены крепкие 
нейронные связи, нет той устойчивой сети, схе-
мы, которая позволяет ему делать даже простые 
выводы. Он утрачивает способность к длитель-
ным физическим нагрузкам, его мозг просто не 
натренирован на такую нагрузку [5], (Амиржа-
нова, 2019).

Но, несмотря на это, визуальная культура 
уверенно усиливает свои позиции наряду с тра-
диционными методами подачи информации, 
задача педагогов – научиться использовать это 
изменение во благо и подобрать такие инно-
вационные технологии, которые позволят ис-
пользовать эту новую культуру с максимальной 
пользой. Яркость, доступность, способность ви-
зуализировать любой процесс красочно, нагляд-
но, реалистично делают аудиовизуальный метод 
передачи информации сильным и применимым 
в современном образовании инструментом [8, 
9, 10, 11], (Тенхунен, 2015; Розин, 2012; Саутбе-
ков, 2020b; Маркова, 2015).

Опрос был проведен для учащихся 8, 9, 10 
и 11 классов, возрастная категория – от 14 до 
17 лет. На наш взгляд, данные результаты ис-
следования можно обобщить и на студентов 1-2 
курсов института, так как в данном исследова-
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нии мы хотим выявить оптимальную методику 
подачи информации в условиях дистанционно-
го обучения в целом, не конкретизируя, студент 
это или ученик. Кроме того, учащиеся старших 
классов наряду со студентами первых курсов 
университетов находятся в одном диапазоне (от 
11 до 19 лет), который Жан Пиаже описывал как 
период, когда можно очень эффективно разви-
вать когнитивные способности, если подобрать 
правильные методы. По его мнению, высшая 
степень совершенства достигается, как правило, 
к 15 годам [12], (Пиаже, 2001).

Исследователи П. Ю. Тенхунен, Ю. А. Ели-
сеева считают, что трудности восприятия учеб-
ной информации современными студентами 
объясняются через призму теории поколений 
[13], (Теория…, 2009), то есть они тоже не разде-
ляют студентов, как особый класс молодых лю-
дей, у которых восприятие как-то отличается от 
тех же старшеклассников. Они рассматривают 
поколение в целом и студентов как представите-
лей этого поколения. В своем исследовании они 
предложили теорию разделения на поколения, 
в котором современные студенты и школьники 
относятся к одному поколению Z (с 2000 года 
рождения) [13], (Теория…, 2009). Исследовате-
ли считают, что восприятие мира нынешним по-
колением как раз в связи с развитием информа-
ционных технологий нелинейно и эта нелиней-
ность зачастую является причиной неправиль-
ной интерпретации поступающей информации 
[14], (Курдюмов, 2000). В защиту нелинейности 
восприятия мира рассуждал и Р. Арнхейм. Он 
считает, что у современного поколения есть 
так называемое визуальное мышление, которое 
представляется как бы потоком хода мысли в 
виде слайдов из картин. То есть картины – ко-
нечный, оформленный результат мысли, а не ил-
люстративный материал, позволяющий мысли 
формироваться [15], (Арнхейм, 1973).

Наше исследование проведено для учащихся 
школ, но, принимая тот факт, что при дистанци-
онном обучении ослабевает контроль над уча-
щимся и наш ученик в данной ситуации похож на 
студента, который как раз чувствует снижение 
уровня контроля при переходе в студенческую 
жизнь, результаты можно обобщить и на наших 
студентов. Успех обучения студента зависит, в 
первую очередь, от уровня его ответственности 
[16, 17], (Психические…, 2014; Грузкова, 2015).

Но, с другой стороны, мы не можем рассуж-
дать, что если в нашем исследовании ученики 
проявят низкую ответственность, то ответствен-
ность у студентов, как менее контролируемых 

со стороны взрослых, будет ещё ниже. Здесь не-
обходимо учитывать другие факторы, которые 
описывали исследователи и выделяли много 
положительных сторон видеоуроков примени-
тельно к студенческой среде, таких как приме-
нимость его параллельно сразу в нескольких по-
токах, доступность и наглядность [18], (Чалиев, 
2014).

Есть и недостатки в данном виде обучения, 
а именно отсутствие стандартов для контроля 
содержания видеоуроков. Нет такого контро-
лирующего органа, который бы следил за со-
ответствием этих уроков требованиям обще-
обязательных стандартов образования. При их 
создании зачастую не учитываются основные 
предметные концепции, не берется в расчет 
психологическое и психическое развитие ре-
бенка [19], (Иванович-Шулов, 2020). Учитывая 
эти факторы при создании видеоконтента, нами 
было тщательно продумано содержание уроков 
и их продолжительность. Длительность данных 
уроков должна был быть строго регламентиро-
вана. Как и стандартный длинный урок, длин-
ные видеоролики становятся скучными и теряют 
внимание ученика. 

 
Материалы и методы исследования

Учитывая тот факт, что видеохостинг 
YouTube, предоставляющий пользователям ус-
луги хранения, доставки и показа видео, считает-
ся самым популярным в мире, насчитывающим 
на данный момент 1,100,000,000 посетителей в 
месяц, нами было решено создать канал именно 
на этом хостинге [20], (Ютуб, 2020).

Ключевые особенности данного хостинга:
- возможность просматривать видеоурок он-

лайн, не загружая его на компьютер или другую 
воспроизводящую технику;

- поиск необходимого контента по ключе-
вым словам (хорошая поисковая система); 

- можно анализировать оценку пользовате-
лей видео, что влияет и на рейтинг самого видео;

- видеть рейтинг видео;
- возможность добавления аннотации;
- видеть комментарии пользователей под 

видео. 
Кроме того, на данной платформе есть воз-

можность регулировать скорость воспроизве-
дения, что является дополнительной возмож-
ностью для слушателей выбирать необходи-
мую, комфортную скорость для восприятия и 
выбирать необходимое лично ему количество 
прослушиваний. Данный видеохостинг воспри-
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нимается нынешним поколением как канал, в 
котором можно посмотреть интересные видео, 
развлекательные программы, что является не-
маловажной ассоциацией для комфортного вос-
приятия информации, без внутреннего напряже-
ния, которое они привыкли испытывать в ауди-
тории. Учащийся не боится пропустить важную 
информацию, так как видео можно остановить и 
начать просмотр сначала. Преподаватель, в свою 
очередь, получает автоматическое уведомление 
о появлении нового комментария к видео, на 
которое он может ответить в удобное для него 
время или удалить, если оно содержит неприем-
лемую информацию. Вопросы учащихся и отве-
ты преподавателя видны любому пользователю, 
что позволяет также экономить время препода-
вателя, исключив повторяющиеся вопросы.

Для создания видеоуроков было необходимо 
учесть важные достижения психологии и мето-
дики преподавания, в частности физики. Под 
руководством доктора физико-математических 
наук Саутбекова С. С., опираясь на исследова-
ния [21], (Борозенец, 2015), был разработан ряд 
общих рекомендаций:

- урок должен соответствовать уровню ауди-
тории;

- тщательно обдумать структуру урока; 
- необходимо следить за последовательно-

стью изложения материала;
- не перегружать видеоурок яркими краска-

ми, следить за уровнем звука:
- не превышать длительность урока больше 

30 минут;
- изложение теоретической части не должно 

превышать 10 минут; 
- следить за организацией кадра, не перегру-

жать информацией, чтобы не потерять внимание 
аудитории.

Видеоуроки – это не запись онлайн урока, 
это подготовленный заранее учебный контент, в 
котором кроме теоретической части присутству-
ют небольшие тесты, задачи, опросы, при по-
мощи которых учащиеся, могут проводить даже 
текущую проверку. Пройти его можно, просто 
остановив видео, а затем, запустив его далее, 
сделать самопроверку, так как далее по видео 
дается решение, разбор задания или же даются 
ответы каждого теста, это позволит исключить 
фактор страха, о котором упоминали учащиеся 
при проведении фронтального опроса учите-
лем в режиме синхронной проверки знаний [3], 
(Gubkin & etc., 2017).

Для проведения данного исследования был 
подготовлен видеоконтент на один квартал 

учебного года [22], (Видеоуроки, 2020). Уроки 
были приготовлены для 8, 9, 10 и 11 классов, 
возрастная категория – от 14 до 17 лет. В опросе 
приняли участие 100 школьников. 

Доступ к этим урокам был закрыт для чисто-
ты эксперимента и выдавался учителям средне-
го и старшего звена. Всего в опросе участвовали 
2 школы: частная школа, желающая сохранить 
анонимность и КГУ «Средняя школа имени К. 
Сатпаева», г. Есик, Енбекшиказахского района.

 Учащимся предлагалось смотреть данный 
видеоконтент перед посещением урока, а во 
время урока учитель только корректирует при 
необходимости правильное понимание новой 
темы учащимися, отвечает на возникшие вопро-
сы и закрепляет материал практикой. Кроме это-
го, учащиеся не были ограничены в просмотре 
данного видеоматериала даже после объяснения 
учителем материала, он оставался в свободном 
доступе на канале видеоконтента. Количество 
просмотров данного материала можно было бы 
считать одним из критериев определения по-
пулярности, а в связи с этим и эффективности 
видеоуроков на данном этапе исследования. Но 
исследователями было решено провести в кон-
це учебной четверти онлайн анкетирование на 
платформе SurveyMonkey, так как, помимо ви-
деоуроков, были и другие методы преподавания, 
и в сравнении выбрать наиэффективнейший 
метод.  

Результаты

Исход опроса отличился от ожидаемого. 
Большинство учащихся не просматривали под-
готовленный контент, что можно было увидеть 
на странице аналитики сайта, а затем просили 
учителей объяснить новую тему с начала, моти-
вируя тем, что не поняли тему при просмотре. 
Вопрос, почему школьники просили объяснить 
материал у учителей, требует дальнейшего ис-
следования. Возможно, созданные видеоуроки 
были сложны для понимания, использовалась 
другая непривычная для детей методика препо-
давания, или были другие причины. Низкий про-
цент просмотра данных видео свидетельствовал 
об отсутствии желания у учеников обучаться та-
ким способом, или самообучаться. Количество 
просмотров даже не превысило половины коли-
чества отличников, обучающихся на исследуе-
мом потоке, что говорило о том, что такая стати-
стика не является следствием низкого процента 
смышленых и осознанных детей в исследуемых 
группах (Приложение 1). 
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После итогов четверти был проведен онлайн 
опрос, в котором учащиеся должны были вы-
брать для себя предпочтительный метод изуче-
ния нового материала и выбрать предпочтитель-
ный метод его закрепления.

Были предложены следующие варианты от-
ветов: 

- метод изложения материала учителем в ре-
жиме «доска-мел», но с приведением реальных 
примеров из жизни и проведением аналогий;

- учитель использует видеоматериал, тот же 
видеоурок, записанный им самим; 

- учитель использует презентации, не обяза-
тельно собственного исполнения; 

- для усвоения материала достаточно других 
источников из интернета. Нужно просто обеспе-
чивать правильными ссылками на них;

- учебники – лучший носитель информации, 
я могу заниматься самостоятельно. 

Из методов закрепления материала были 
предложены следующие:

- учитель на уроке онлайн показывает и 
объясняет методы решения на конкретных 
примерах.  

- примеры решают успевающие ученики 
класса после теоретического объяснения мате-
риала учителем;

- после практики с учителем на этом же уро-
ке проводится самостоятельная работа, для за-
крепления материала;

- на уроке достаточно хорошего изложения 
теоретического материала, а закреплять на прак-
тике лучше самостоятельно;

- необходимо больше практических занятий 
онлайн вместе с учителем;

- могу разобрать теоретическую часть и 
практиковаться самостоятельно; 

- необходимо всегда проводить на уроках по-
вторение и актуализацию пройденного материа-
ла для закрепления материала;

- достаточно качественного объяснения те-
ории учителем, с ассоциациями и аналогиями, 
тогда я не забуду новый материал или формулы 
и смогу всегда применить полученные знания на 
практике.

Видеоконтент выбрали 22% опрошенных 
ученика. В опросе лидировал метод изложения 
материала учителем в режиме «доска-мел», но 
с приведением реальных примеров из жизни и 
проведением аналогий (56%). Среди методов за-
крепления материала лидировали две позиции: 

- учитель на уроке онлайн показывает и объ-
ясняет методы решения на конкретных приме-
рах – 21%;

- достаточно качественного объяснения те-
ории учителем, с ассоциациями и аналогиями, 
тогда я не забуду новый материал или формулы 
и смогу всегда применить полученные знания на 
практике – 23% (Приложение 2).

Дискуссия

Результаты данного исследования показали 
лидерство методов, заключающих в себе при-
менение ассоциаций и аналогий. Видеоконтент 
не был выбран учащимися как предпочтитель-
ный метод, однако мы не можем отказываться от 
него и утверждать, что в нем нет необходимости, 
потому что мы исследовали только учащихся, 
возможно, студентами именно этот метод будет 
выбран как предпочтительный. Наши ученики и 
студенты и являются представителями одного 
поколения, которое отличается от предыдущих 
поколений принципиальной нелинейностью 
восприятия мира. У студентов происходит по-
слабление контроля со стороны взрослых, но, 
с другой стороны, возрастает ответственность 
за свое обучение. Учебная деятельность стано-
вится профессионально ориентированной, ме-
няется общество вокруг. Для того, чтобы делать 
окончательные выводы относительно эффектив-
ности изложения материала посредством видео-
контента, необходимо провести исследование в 
обычных условиях (не на карантине). Возможно, 
именно студенты предпочтут видеоуроки из-за 
того, что они позволяют сэкономить время, ко-
торое они могут потратить на досуг, на реализа-
цию себя в новом студенческом обществе. 

Видеоуроки не были выбраны предпочти-
тельным методом изучения нового материала 
обучающимися у данной выборки школьников. 
Такой результат требует задуматься учителям. 
В нашем практическом исследовании отчетли-
во вырисовался предпочтительный способ вос-
приятия информации учащимися. В анкете они 
выбирают объяснение учителя с применением 
аналогии. А что подразумевает под собой дан-
ный метод? Этим методом пользуются учителя 
в большей степени в младших классах и практи-
чески перестают применять в старших. Каждый 
новый материал для учеников младшего звена 
сопровождается большим количеством иллю-
страций. Картинки в книгах красочные. В этот 
период перед учениками не стоит задача осво-
ить большой поток информации. Ученик имеет 
достаточно времени осмыслить приведенные 
иллюстрации, а также придумать свои анало-
гии и картинки. Со временем поток информации 
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увеличивается, необходимо успевать закрепить 
теоретический материал на практике. Учителя 
ускоряют темп преподавания и не раскрывают 
должным образом теоретическую часть мате-
риала. В календарном планировании дается за-
частую один урок для теории, один на практику 
и в лучшем случае ещё урок на лабораторные 
работы. Кроме этого, наш учитель просто не 
успевает дать материал из-за большого количе-
ства учеников в классе. Надо ли говорить о том, 
что большую часть времени учитель как раз те-
ряет для объяснения материала тем учащимся, 
у которых нет даже желания её воспринимать. 
Такая плачевная картина происходит в школе, а 
что можно сказать о нашем студенте? Студент, 
по сравнению с учеником это уже личность, ко-
торая осознанно выбирает данную техническую 
науку для дальнейшего изучения. Но так ли это 
на самом деле? Доступность грантов на техниче-
ские дисциплины заставляет абитуриентов в ав-
ральном режиме заучивать формулы перед всту-
пительными экзаменами. У них нет времени для 
понимания сущности процесса. Для решения 
задач они перебирают все формулы и подбира-
ют подходящую формулу, которая содержит все 
компоненты данных в задании. 

Но на данный момент мы не можем изменить 
количество часов, отведенных на физику или по-
влиять на то, чтобы разделение на гуманитарное 
и техническое направление в школе произво-
дилось раньше, в классе 7-8. Мы должны раз-
работать метод, который улучшит имеющуюся 
базу знаний у школьника, которого мы обучаем 
сейчас, работать с тем материалом, который уже 
есть. Если в младшем школьном возрасте при-
ведение аналогий позволяло качественному вос-
приятию новой информации, его же необходимо 
внедрить и в университетский курс. К примеру, 
изучая физику в магистратуре, после окончания 
бакалавриата, по специальности «Механика и 
математика» нам было легко понять основные 
концепции в физике при помощи книги «Physics 
for Scientists and Engineers» автора Randall D. 
Knight. Хотя данная книга предназначена для 
студентов, в ней даны основные концепции в 
физике, и она признана колоссальным ресурсом 
для самостоятельного изучения и актуализации 
знаний многими преподавателями. Чем же она 
существенно отличается от отечественных книг? 
Тем, что в ней очень много красочных иллю-
страций. Кроме того, при изложении материала 
читателю напоминаются все этапы, составные 
компоненты, необходимые для окончательно-
го вывода новой формулы или правила. Автор 

данной книги не предполагает, что студент обя-
зан знать «элементарные» формулы. Он может 
напомнить и о теореме Пифагора, и о теореме 
косинусов. В данной книге даже отведена целая 
графа для актуализации знаний по операциям с 
векторами, их сложение, абсолютные величины, 
векторное произведение. Это очень сильно эко-
номит время студента, материал воспринимает-
ся читателем легко. Он не отвлекается на поиск 
в интернете тех же операций с векторами, ему 
не нужно вспоминать, как работать с матрица-
ми. У него все перед глазами, всё льется непре-
рывным потоком. Создавалось ощущение, что 
автор данной книги относится к студенту, как к 
школьнику, и от этого наш студент не стал ин-
фантильным, а скорее приобрел уверенность, 
разобравшись с основными концепциями. Мы 
привели этот пример с данной книгой не слу-
чайно. Мотивирующей, движущей силой обуче-
ния, развития и воспитания являются в первую 
очередь потребность и интерес. Они изначаль-
но заложены внутри человека, это и позволило 
человеку первобытному стать тем, кем он сей-
час является. Эти движущие силы проявляются 
не только в процессе развития личности, в его 
познавательной деятельности, но и в процессе 
выстраивания отношений. Ключевым же фак-
тором незатухания этого интереса является уме-
ние поддерживать в учении состояние ожидания 
успеха от решения предстоящей проблемы. Наш 
студент не обладает именно той уверенностью 
по причине наличия пробелов в школьном курсе. 
Знания придают уверенности, а в нашей системе 
образования уже учащийся облачен в комплекс 
из-за неполноценного, поверхностного изучения 
предмета. У него нет уверенности, что он может 
решить поставленную проблему. Относясь к сту-
денту или старшекласснику уже как к человеку, 
который обязан обладать в полной мере всей не-
обходимой базой, мы ещё больше загоняем его в 
неуверенное состояние. Он вынужден придумы-
вать методы выживания, так как не представляет 
себе, как можно быстро восполнить пробелы в 
знаниях. Для него единственный вариант выпол-
нить работу – найти решение или подобное зада-
ние в интернете, у сокурсников и адаптировать 
под своё условие. 

Метод, подходящий для решения такой про-
блемы, необходимо самостоятельно разработать 
учителям, поскольку мы не можем в текущее 
время полностью обновить учебники и учеб-
ные пособия в школе, учителю требуется усо-
вершенствованная методическая компетенция 
преподавания. Применение метода аналогии и 
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рефлексии учениками на заключительном этапе 
изучения главы подходит больше всего. 

С одной стороны, этот метод не нов, даже 
Максвелл в самом начале изложения своей те-
ории полей проводил аналогию между распро-
странением электромагнитных волн и распро-
странением волн воды. Аналогии встречаются 
везде, в интернете много картинок, которые 
показывают, как семена в подсолнухе, спираль 
раковины улитки расширяются в соответствии 
с формулой последовательности чисел, состав-
ляющих ряд Фибоначчи. Планетарная система 
атомов выстроена по аналогии с движением 
планет в Солнечной системе. Но чем сложнее 
становится предмет, тем сложнее проводить 
аналогии. К примеру, в разделе электричество 
и магнетизм учащиеся должны представлять 
распространение электрического и магнитного 
поля, не видя их. В начале изучения этого пред-
мета учителя ещё могут в лабораториях показать 
существование электрического поля при помо-
щи султанчиков, железных стружек, крупы, но 
по мере изучения, когда рассматривается, к при-
меру, магнитный диполь в электрическом поле, 
уже сложно это показать «на пальцах». В этом 
случае есть альтернативный вариант, сравнивать 
вид формул. 

В начале изучения электричества и магне-
тизма, ещё в школе, при прохождении Закона 
Кулона учащимися очень хорошо воспринима-
лось сравнение формул силы притяжения заря-
дов и силы гравитации: F=k∙q1q2r

2; F=G∙m∙MR2.
Дальше, учащиеся знакомятся с формулой 

электрической энергии заряженного конден-
сатора: Wc=C∙U2/2. Предлагаемый нами метод 
аналогии предполагает, что учителю необходи-
мо останавливаться на каждом этапе введения 
новой формулы и предлагать учащимся анали-
зировать, на что похожа новая формула? Несо-
мненно, ученики вспомнят формулу кинети-
ческой энергии Ek=m∙v2/2, что сыграет на руку 
преподавателю. Ведь в дальнейшем у учащихся 
уже выстроится аналогия между массой и ёмко-
стью, а это, в свою очередь, позволит относить-
ся к конденсатору, как к ёмкости, содержащей 
внутри определенное количество зарядов. Так 
можно продолжать бесконечно, этот вопрос до-
стоин отдельного исследования, который будет 
проведен нами.

Вернемся к психологической составляющей 
результатов нашего исследования. Помимо не-
понимания материала учащимися у нас есть 
немаловажная проблема – отсутствие интереса 
к обучению. Как мы сказали ранее, ещё одним 

ключевым фактором незатухания познаватель-
ного интереса является поощрение за достиже-
ния. В нашем исследовании именно фактор от-
сутствия поощрения за просмотр видео и само-
стоятельного понимания новой информации сы-
грало роль в получении нами таких результатов. 
Именно тот факт, что у учащихся была возмож-
ность получить данную информацию от учителя 
на следующем уроке, спровоцировал нежелание 
тратить время на его самостоятельное изучение. 
Учитель вправе сам определять методы управле-
ния деятельностью учащихся, проводить работу 
непосредственным под своим контролем или 
дать самостоятельное задание и потом прове-
рять результаты. Но, получая самостоятельную 
работу, ученик опирается на сведения, на инфор-
мацию, полученную непосредственно от учи-
теля. Учитель же, в свою очередь, подавая ин-
формацию, может тут же выяснить уровень его 
понимания, так как у него есть обратная связь 
со студентами или учениками. В текущем по-
ложении дел учитель не может сразу после про-
смотра контента учащимися проводить опросы 
или тесты, которые как раз бы стимулировали 
учащихся ответственно подойти к просмотру 
видеоуроков. Это, во-первых, связано с тем, что 
видеоуроки не могут считаться самодостаточ-
ным источником информации, из-за регламен-
та и концентрированности потока информации, 
во-вторых, учитель должен выяснить не только 
степень понимания новой темы учащимися, но 
и исключить возможное неправильное истолко-
вание материала учащимися. Несмотря на само-
стоятельность учеников, при любом методе пре-
подавания необходимо контролировать и управ-
лять их учебной деятельностью и видеоуроки не 
являются исключением.

Заключение

Образование можно описать как процесс, 
в котором происходит передача накопленных 
знаний, нравственных ценностей, правил по-
ведения, приемов и методики от предыдущих 
поколений последующим. В соответствии с из-
менениями в системе образования должен про-
исходить постоянный контроль содержательно-
сти и методики, причем на всех ее уровнях. Для 
принятия и воплощения инновационного метода 
в массовый образовательный процесс, необхо-
димо убедиться в его состоятельности и оценить 
его влияние на образовательную практику. 

Хотя в данном опытном исследовании виде-
оуроки не были выбраны как предпочтительная, 
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эффективная педагогическая технология в усло-
виях дистанционного образования, мы считаем, 
что они являются очень хорошим подспорьем 
для актуализации знаний после прохождения 
урока. Кроме того, видеоуроки, несомненно, яв-
ляются альтернативным источником информа-
ции для тех учащихся, у которых не было воз-
можности послушать учителя на уроке. Данное 
исследование дало нам идею рассмотреть метод 
аналогии, как не менее значимый и легкий в под-
готовке в сравнении с видеоуроками метод пода-
чи информации, что позволяет экономить время, 
что немаловажно для современного учителя. 

Помимо применения метода аналогии, срав-
нения формул, необходимо подумать о каче-
ственной актуализации необходимых знаний до 
прохождения нового материала. Несомненно, 
это требует дополнительных временных ресур-

сов, но сама идея о том, что, потратив время на 
качественную актуализацию, на лучшее пони-
мание теоретического материала, можно уско-
рить процесс обучения в целом, сделать ее ка-
чественной, должна мотивировать современного 
педагога.  

Выбор того или иного метода обучения опре-
деляется тем, какова цель обучения. Учитель 
сам решает, каким должен быть метод обучения, 
исходя из таких правил, как степень наглядно-
сти, доступности и научности. Поэтому можно 
отметить, что проблема выбора методов обуче-
ния довольно сложна и до сих пор не разрешена 
окончательно. Перед нами стоит задача найти 
именно тот метод, который был бы эффективен 
для улучшения понимания материала, а в связи 
с этим формирования когнитивного потенциала 
учащихся и студентов. 
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