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В свою очередь, нормальными числовыми последовательностями математики 

называют такие последовательности, в которых числа одинаковой длины 

встречаются одинаковое число раз (к примеру, 123 встречается столько же раз, 

сколько 234 - т.е. последовательность цифр случайна).  

По словам математиков, доказательство того, что π – случайно и никогда не 

повторяет самое себя, нужно отнюдь не как очередной забавный математический 

курьез: это важное научное достижение, на котором могут быть основаны решения 

таких практических задач, как, к примеру, создание невзламываемых шифров или 

генераторов случайных чисел [4]. 

В «нормальных» числах определенные комбинации символов (кортежи) с 

точности до статистической ошибки появляются с одинаковой частотой [3]. 

Заметим, что вероятность появления, например, «фейнмановской точки» «999999» 

или комбинации «0123456789» в иррациональном числе π, достаточно мала и 

уровень значимости значительно меньше типовых практических задач. Заметим из 

обзора литературы, что именно современные компьютерные эксперименты 

позволяют изучать вероятностные закономерности иррациональных чисел и 

фундаментальных констант.  
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В Законе об образовании, ФГОС ВПО, других нормативных документах 

представлены требования, обуславливающие необходимость разработки и 

внедрения информационных образовательных ресурсов (ИОР). Предполагается 

использование ресурсов при подготовке по всем образовательным программам и 

при изучении большинства дисциплин. «Требования к структуре и наполнению 

ИОР этими документами не регламентируются, что с одной стороны 

предоставляет разработчикам свободу, с другой стороны отсутствие готовых 

стандартизованных решений замедляет широкое распространение ресурсов и 

внедрение в образовательный процесс» [2, C. 147]. 

В процессе разработки ИОР возникают задачи, обусловленные 

необходимостью визуализации информации. Многими авторами исследуются  

способы визуализации информации с точки зрения  эффективного её 

использования в образовании, представлении информации перед аудиторией. 

Автором данной статьи была разработана учебная дисциплина «Сетевые 

сервисы для создания и редактирования мультимедийного контента». В 

содержании дисциплины представлены следующие темы: сетевые сервисы (СС) 

для работы с графикой, СС для работы с аудио информацией, создание анимации 

онлайн, работа с видео онлайн (YouTube), онлайн конвертеры, создание 

электронных книг онлайн, создание инфографики онлайн (Easel.ly) и нелинейные 

презентации Prezi. 

Дисциплина предназначена для студентов-бакалавров 3-4 курса по 

направлению подготовки «педагогическое образование» как дисциплина по 

выбору, рассчитана на 1 семестр, 36 часов. Это обусловлено тем, что на 3-4 курсе 

студенты уже приобрели необходимые знания о работе с информационными 

технологиями и приобрели определённые навыки работы с ними. Содержание 

дисциплины ориентировано на разработку информационных образовательных 

ресурсов с использованием мультимедийного контента. 

Чтобы студенты научились создавать именно мультимедийный контент, им 

необходимо освоить новые информационные технологии, которые будут 

достаточно просты в изучении и позволят разрабатывать материал, затрачивая при 

этом минимум времени. 

В исследованиях ряда педагогов представлены следующие результаты [4]:  

 40% усваивают три четверти прочитанной или увиденной информации; 

 30% учащихся запоминают примерно 75 % того, что они услышали в 

процессе обычного обучения; 

 15% учащихся  воспринимают информации тактильно, им необходимо 

прикасаться к объектам, писать, рисовать и заниматься практическими 

исследованиями для успешного усвоения учебного материала; 

 15% учащихся относятся к идеомоторному типу; для них наилучшим 

является обучение через физические действия – физическую работу, которая, как 

правило, имеет непосредственное отношение к их жизни. 

Из вышесказанного следует, что при подготовке и организации учебного 

материала необходимо использовать различные средства, которые помогли бы 

сделать его мультимедийным, то есть обеспечить возможность воспринимать 
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материал с помощью нескольких органов чувств. А поскольку большая часть 

людей воспринимает информацию именно зрительно, целесообразно сделать упор 

в первую очередь на визуализацию материала. 

В настоящее время студенты, будущие преподаватели, подготовлены к 

созданию информационных образовательных ресурсов в текстовой форме или 

форме презентаций с элементами мультимедиа. Но, как показывает анализ, такие 

презентации не соответствуют требованиям, которые давно и достаточно широко 

известны. Наиболее часто встречаются такие ошибки как: избыточность текста на 

слайдах, наличие некачественных иллюстраций, дублирование текста слайда 

презентации и речи докладчика, использование цветовых сочетаний, которые 

могут мешать восприятию информации и т.д. 

Избежать описанных ошибок можно, используя в качестве контента 

информационных образовательных ресурсов анимированные плакаты, 

инфографику, тестовые материалы, выполненные с помощью сетевых сервисов и 

многое другое. Кроме того, создавая контент самостоятельно, пользователь 

получит такой конечный продукт, который будет соответствовать его 

профессиональным потребностям. 

Многие пользователи воспринимают создание контента самостоятельно, как 

более трудоёмкий процесс, по сравнению с поиском необходимой информации в 

сети Интернет. Это можно объяснить тем, что далеко не все пользователи 

обладают необходимыми компетенциями, чтобы изучить нужный сервис или 

приложение самостоятельно. Также для разработки качественного контента: 

графики, видео, звука, анимации и т.д. часто требуется установка дополнительного 

программного обеспечения. Для установки некоторых пакетов, таких как Corel 

Draw или Adobe Photoshop необходимы материальные средства для приобретения 

лицензионной версии, а также достаточно мощные компьютеры для полноценной 

работы. 

Не смотря на видимую сложность работы по созданию мультимедийного 

контента, существует большое число свободно распространяемых сетевых 

сервисов, дающих возможность достаточно быстро и качественно разрабатывать 

учебные материалы пользователям, не обладающим специальными 

профессиональными навыками по работе с мультимедиа.   

Стоит заметить, что использование сетевых сервисов до сих пор не имеет 

широкого применения для подготовки не только учебного материала, но и 

контента, используемого для других целей. В разработанном курсе 

рассматриваются следующие онлайн сервисы: 

 pixlr.com, sumopaint.com – работа с графикой; 

 mp3cu. ru, soundation.com – работа с аудио информацией; 

 multator.ru, loxiastudio.com – работа с анимацией; 

 YouTube.com – работа с видео; 

 online-convert.com, docspal.com – онлайн конвертеры; 

 smallpdf.com, ReadLeast.com – работа с файлами формата PDF и создание 

электронных книг; 

 Easel.ly – работа с инфографикой; 
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 Prezi.com – онлайн сервис создания нелинейных мультимедийных 

презентаций. 

Немаловажную роль при работе с мультимедийным контентом играют 

конвертеры и возможность переводить информацию из одного формата в другой. 

Поэтому изучению онлайн конвертеров отведена отдельная тема, т.к. существует 

множество гаджетов, поддерживающих различные форматы данных. 

Описанный курс по работе с мультимедийным контентом предусматривает не 

только выполнение упражнений лабораторных работ, но и разработку студентами 

собственного проекта, который выполняется по ходу освоения курса. В каждой 

лабораторной работе обучающимся предлагается самостоятельное задание. После 

выполнения всех лабораторных работ студенты создают собственный продукт в 

виде нелинейной презентации Prezi, в которой будут объединены самостоятельные 

задания по работе с графикой, звуком, анимацией, видео, конвертерами, 

электронными книгами и инфографикой. Демонстрационный пример представлен 

на рисунке 1. 

Данный курс прошёл частичную апробацию, которая показала, что на 

выполнение одной лабораторной работы требуется два академических часа, 

рассматриваемые темы вызывают у студентов интерес к выполнению заданий и 

проявлению своих творческих способностей. Также студентами была отмечена 

актуальность изучения подобных сетевых сервисов и удобство работы с ними. 

 
Рис. 1 Демонстрационный пример итогового проекта 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

студенты - будущие педагоги способны после соответствующего обучения 

создавать обучающий контент в мультимедийной форме. Это способствует 

развитию их ИКТ компетенций за счет повышения мотивации представления 

информации в различной форме с использованием самых современных сетевых 
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сервисов, обладающих богатым инструментарием и интуитивно понятным 

интерфейсом. 
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Одно из наиболее важнейших мест системе образования должно занимать 

изучение последних достижений в области информатики, ее средств и методов, а 

так же перспектив их дальнейшего развития и практического использования. 

Применение информационных технологий в образовании позволяет: 

 значительно повысить эффективность работ во всех видах образовательной 

деятельности, получать больший эффект при одинаковых с традиционными 

технологиями затратах; 

 сократить разрыв между количеством людей, желающих получить 

образование, и возможностями системы образования его предоставить; 


