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Аннотация. В статье анализируется современная теория смешанного обучения, 

которая развивается сегодня в Китайской Народной республике. Исследуются теории, 

методы, стратегии смешанного обучения как наиболее эффективные концептуальные 

основы современных образовательных практик. Смешанное обучение рассматривается как 

интеграция и слияние очного обучения и обучения с использованием современных 

технологий. Основной формой образования будущего будет постоянное обучение на основе 

практик смешанного обучения. Образование основано как на учете универсальных общих 

черт обучающихся, так и на основе их индивидуальных качеств. Очное аудиторное 

образование, возникшее в индустриальном обществе, базируется на универсальных общих 

качествах обучающихся. Когда образование становится непрерывным, важным являются и 

индивидуализированные черты обучающихся. Именно на это фундаментальной 

психологической особенности базируется теория и практика смешанного обучения. 

Одним из наиболее перспективных инструментов анализа результатов смешанного 

обучения является Rain Classroom: на основе Big Data делается постоянная аналитика 

текущего состояния образовательного процесса. Инструмент разработан в университете 

Цинхуа (Китай). 
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Abstract. The article analyzes the modern theory of blended learning, which is developing 

today in the People's Republic of China. The theories, methods, and strategies of blended learning 

are explored as the most effective conceptual foundations of modern educational practices. 

Blended learning is seen as the integration and merging of face-to-face learning and learning using 

modern technologies. The main form of education of the future will be continuous learning based 

on blended learning practices. Education is based both on taking into account the universal 

common characteristics of students and on the basis of their individual qualities. Full-time 

classroom education, which arose in industrial society, is based on the universal general qualities 

of students. When education becomes continuous, the individualized characteristics of students 

are also important. It is on this fundamental psychological feature that the theory and practice of 

blended learning is based. 

One of the most promising tools for analyzing the results of blended learning is Rain 

Classroom: based on Big Data, constant analytics of the current state of the educational process is 

made. The tool was developed at Tsinghua University (China). 

Keywords: Blended Learning, China, psychological rationale, pedagogical rationale, Rain 

Classroom. 

 

 

Опыт первой трети XXI века приводит теоретиков и практиков образовательной 

деятельности к пониманию, что эффективное обучение сегодня реализуется, прежде всего, 

в формате так называемого «смешанного обучения» (Blended Learning), где очное 

аудиторное обучение совмещается с элементами электронного обучения. Данные 

образовательные практики постепенно распространяются по странам и континентам, по 

различным уровням дошкольного школьного, среднего профессионального высшего 

образования. Это требует создания новых теоретических основ, адаптированных к 

различным социально-культурным практикам стран, этнокультурных групп, 

демографических групп, территорий, а также учитывающих особенности образования в 

процессах революционных технологических изменений, которые переживает сегодня 

человечество. 

В современном Китае практики смешанного обучения постепенно становятся 

господствующими в урбанизированном обществе (проблемы образования в сельской 

местности мы сейчас не рассматриваем), в связи с чем ученые, занимающиеся решением 

проблем повышения эффективности образовательного процесса, ставят задачу 

дальнейшего развития теоретических аспектов смешанного обучения, которые могли бы 

лечь в основу конкретных методик для педагогов-практиков. 
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В начале 2024 года в издательстве Springer выходит коллективная монография 

китайских ученых «Руководство по реформе образования посредством смешанного 

обучения» (2024) (рис.1)под общим редакторством профессора Мин Ли (рис.2) 

(Международный центр инноваций высшего образования под эгидой ЮНЕСКО, Южный 

университет науки и технологий, Шэньчжэнь, Китай), профессоров Сибинь Хан (рис.3), 

Цзянган Чэн (рис.4) (Институт образования Университета Цинхуа, Пекин, Китай). 

 

 
 

Рис.1. Обложка книги «Руководство по 

реформе образования посредством 

смешанного обучения». Источник: 

https://link.springer.com/book/10.1007/97

8-981-99-6269-3 

Рис.2. Профессор Мин Ли (Международный 

центр инноваций высшего образования под 

эгидой ЮНЕСКО, Южный университет науки 

и технологий, Шэньчжэнь, Китай. 

Источник: 

https://www.sustech.edu.cn/en/faculties/liming.ht

ml 

 

В книге «Руководство по реформе образования посредством смешанного обучения» 

(далее – Руководство) предлагаются изменения структуры и стратегии для образовательных 

организаций, которые реформируют свою деятельность с помощью внедрения технологий 

смешанного обучения. Книга включает 7 глав и находится в открытом доступе на 

английском языке, все ее главы и разделы, а также книга в целом доступны для скачивания, 

чтения, изучения. На сайте издательства Springer данное руководство представляется 

следующим образом: 

«В этой книге открытого доступа представлены соответствующие теории, методы, 

стратегии и практические примеры реализации реформы образования посредством 

смешанного обучения в учебных программах и учебных заведениях в эпоху цифровых 

технологий. В ней обобщаются научные и практические достижения смешанного обучения 

различных исследовательских групп, в которых участвуют более 20 экспертов в области 

образовательных технологий, высшего образования, профессионального образования и 

управления образованием за последние 20 лет. 



9 

 
Эта книга рекомендует международным организациям и правительствам различных 

стран соответствующую политику смешанного обучения, предлагает систематические 

решения для менеджеров учебных заведений по продвижению образовательной реформы 

посредством смешанного обучения и служит справочником для преподавателей, 

исследователей и практиков в сфере образования» 

(https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-6269-3#about-this-book). 

 

 

 

Рис.3. Сибинь Хан (Институт образования 

Университета Цинхуа, Пекин, Китай. Источник: 

https://www.ioe.tsinghua.edu.cn/en/info/1238/1078.ht

m 

Рис.4 Цзянган Чэнг (Институт 

образования Университета Цинхуа, 

Пекин, Китай. Источник: 

https://advancement.uonbi.ac.ke/lates

t-news/uon-appointed-international-

institute-online-education-iioe-chair 

 

Руководство состоит из 7 основных разделов (глав): 

1) Теоретические основы смешанного обучения, авторы Мэйфэн Лю, Гоцин Чжао, 

Чжисянь Чжун, Цзин Ма, Вэнь Ван; 

2) Внедрение смешанного обучения на уровне курса, авторы Сибинь Хань, Ижань 

Цуй, Вэнь Ван, Шуян Ван, Сяоин Фэн; 

3) Разработка академических программ в эпоху цифровых технологий: практика 

Китая, авторы Шушенг Шен, Хао Ян, Цянь Чжоу; 

4) Внедрение смешанного обучения на институциональном уровне, авторы Цянь 

Чжоу, Юэ Хуан, Янъян Луо, Сяоцзин Бай, Иран Цуй, Юпин Ван и другие; 

5) Поддержка обучающихся и преподавателей в смешанном обучении, авторы Лю 

Цинтан, Ли Чен, Сяоин Фэн, Сяоцзин Бай, Чжицян Ма; 

6) Типичные практические случаи смешанного обучения, Минсюань Чен, Чжули 

Ван, Линьмэй Лян, Чжицян Ма, Инцюнь Лю; 

7) Тенденции будущего развития, Шую Ю, Ли Чен, Чжули Ван. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-6269-3#about-this-book
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Рассмотрим более подробно два раздела: первый раздел о теоретических основах 

смешанного обучения и завершающий раздел о тенденциях будущего развития смешанного 

обучения. 

Авторами первого раздела «Теоретические основы смешанного обучения» являются 

Мэйфэн Лю (Школа образовательных технологий Пекинского педагогического 

университета, Пекин, Китай) (рис.5), Гоцин Чжао (Школа образовательных технологий 

Пекинского педагогического университета, Пекин, Китай) (рис.6), Чжисянь Чжун 

(Институт педагогического образования для перспективных исследований, Педагогический 

университет Цзянси, Наньчан, Китай) (рис.7), Цзин Ма (Педагогический факультет 

Университета Чжэнчжоу, Чжэнчжоу, Китай) (рис.8), Вэнь Ван ( ( (рис.9). 

 

  
 

Рис.5. Мэйфэн Лю (Школа 

образовательных 

технологий Пекинского 

педагогического 

университета, Пекин, 

Китай). Источник: 

http://fe.english.bnu.edu.cn/t0

03-ti-1-74-63.htm 

Рис. 6. Гоцин Чжао 

(Школа образовательных 

технологий Пекинского 

педагогического 

университета, Пекин, 

Китай). Источник: 

https://www.researchgate.ne

t 

Рис.7. Чжисянь Чжун 

(Институт педагогического 

образования для 

перспективных 

исследований, 

Педагогический университет 

Цзянси, Наньчан, Китай). 

Источник: 

http://icemt.org/icemt2022.htm

l 

 

 

В аннотации к первому разделу авторы пишут: 

«Практика смешанного обучения должна руководствоваться теориями смешанного 

обучения и другими родственными теориями. Появление и развитие смешанного обучения 

является продуктом психологии и педагогики обучения в век информации. Следовательно, 

реализация смешанного обучения должна руководствоваться теориями систем, теориями 

образовательной коммуникации, теориями обучения, теориями преподавания и теориями 

учебных программ. Определенные режимы обучения, а также соответствующие модели 

проектирования и практики возникли в результате исследований и практики смешанного 

обучения. В этой главе раздел 1.1 кратко рассматривает смысл и развитие смешанного 

обучения; раздел 1.2 знакомит с теоретической основой возникновения и развития 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
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смешанного обучения, указывая, что растущая распространенность смешанного обучения 

основана на развитии преподавания и обучения в информационный век; раздел 1.3 

объясняет теоретическую основу смешанного обучения и его руководящую роль для 

смешанного обучения; раздел 1.4 представляет несколько режимов смешанного обучения и 

описывает, как эти режимы могут легко соединить онлайн- и офлайн-обучение; раздел 1.5 

знакомит с моделями проектирования и моделями реализации смешанного обучения.  

В этой главе, представляющей собой систематическое изложение соответствующих 

теорий и исследований в области смешанного обучения, показаны значения и 

характеристики данных теорий, а также подчеркивается их ведущее значение и ценность 

для смешанного обучения. Эту главу можно использовать в качестве справочного 

материала преподаватели, разработчики учебных материалов, исследователи и практики 

образовательных технологий, администраторы образования и ученые» 

(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6269-3_1). 

 

 

 

Рис.9. Информация о профессоре Цзин Ма на 

сайте Университета Чжэн Чжоу. 

Источник: 

http://www5.zzu.edu.cn/gggl/info/1059/8980.htm 

Рис.10. Первая страница сайта 

Национального института 

педагогических наук Китая, Пекин, 

Китай. Источник: 

http://english.nies.edu.cn/ 

 

 

Таким образом, первая глава «Теоретические основы смешанного обучения» имеет 

следующую структуру: 

1) Концепция смешанного обучения; 

2) Обоснование возникновения и развития смешанного обучения; 

3) Теоретическая основа смешанного обучения; 

4) Модели смешанного обучения; 

5) Модели смешанного обучения и модели практики смешанного обучения. 

Каждый из этих разделов также имеет определенную структуру. 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6269-3_1
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Концепция смешанного обучения 

В первом разделе главы «Теоретические основы смешанного обучения» 

рассматриваются исторический и современный статус теоретического осмысления 

смешанного обучения, показываются основные технологические факторы, которые 

способствуют появлению и развитию смешанного обучения: 

«Смешанное обучение было впервые внедрено в области корпоративного обучения 

человеческих ресурсов с целью преодолеть ограничения времени и пространства при очном 

обучении, включая небольшой размер классов, низкую своевременность и высокую 

стоимость обучения. С 1960-х годов некоторые крупные международные компании, такие 

как IBM и Boeing, пытались осуществить одновременное обучение сотен или даже тысяч 

сотрудников с помощью коммуникационных технологий. Коммуникационные технологии 

быстро развиваются: от первоначальных мэйнфреймов и мини-компьютеров до 

телевизионных средств массовой информации в 1970-х годах, компакт-дисков в 1980-х 

годах и до различных методов связи, основанных на Интернете, в этом столетии. 

Независимо от того, как изменились технологии, цель смешанного обучения в корпорациях 

остается прежней: преодолеть ограничения человеческих ресурсов и максимизировать 

эффективность обучения. Компонент очного обучения играет жизненно важную роль в 

обучении трудовым навыкам и наследовании корпоративной культуры. Таким образом, 

интеграция режима обучения на основе технологий и преимуществ очного режима была 

принята в рамках корпоративной подготовки кадров. 

В 1990-х годах электронное обучение через Интернет постепенно становилось 

популярным с развитием информационных технологий. Из-за различий в средствах 

массовой информации, подходах и потребностях целевой аудитории между очным 

обучением и электронным обучением в этот период эти два метода обучения в 

значительной степени были разделены. Режим электронного обучения предоставил 

обучающимся более богатую техническую среду и более удобный способ получения 

ресурсов. Однако у режима электронного обучения также были некоторые недостатки, 

такие как низкая вовлеченность и плохой интерактивный опыт в реальном времени. 

Признано, что обучающиеся испытывают трудности при самостоятельном выполнении 

учебных задач в неконтролируемой сетевой среде. В результате исследователи и практики 

в области образования стали применять более эффективный и гибкий метод смешанного 

обучения в преподавании и обучении. В качестве правильного термина было предложено 

«смешанное обучение». Первоначально смешанное обучение рассматривалось как простая 

комбинация электронного обучения и очного обучения, как перенос классного обучения в 

Интернет с помощью информационных технологий или как дополнительные внеклассные 
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учебные задачи. Представления о смешанном обучении постепенно изменились; теперь оно 

рассматривается как способ обучения, который может улучшить обучение в классе. Все 

большее число исследователей начинает понимать, что слово «смешанный» следует 

рассматривать как «интеграцию» и «слияние», а не просто обозначать «комбинацию». 

Смешанное обучение не ограничивается простой интеграцией среды очного и онлайн-

обучения, но представляет собой систематическую реконструкцию множества элементов, 

включая учебные ресурсы, стратегии обучения, среду обучения, инструменты обучения, а 

также модели преподавания и обучения. 

С исторической точки зрения, как социальная деятельность, образование, 

безусловно, находится под влиянием социальной производительности, особенно 

технического прогресса. Коммуникационные технологии являются наиболее важной 

технологией, влияющей на образование. Их развитие произвело революцию в образовании. 

В первобытном обществе образование сочеталось с жизнью и трудом без различия 

формального и неформального. Язык тела выступал как доминирующее средство общения, 

направленное на поддержание средств к существованию. В аграрном обществе 

доминирующими средствами коммуникации, используемыми в образовании, были устные 

речи и рукописные книги. В связи с разными потребностями общества различали 

формальное и неформальное образование. Формальное образование осуществлялось в 

основном в государственных и частных образовательных организациях, где обучение 

проводилось либо централизованно, либо децентрализованно. Более того, 

персонализированное обучение было принято без различия классов и школьных лет. 

Неформальное образование подразумевало развитие трудовых навыков путем 

использования сценарного обучения в сельском хозяйстве, ученичества и т. д. В 

индустриальном обществе в образовании было принято «сарафанное радио» как средство 

общения, хотя было распространено массовое печатание книг и сюда же были включены 

базовые компьютерные технологии. Из-за потребности в большом количестве 

стандартизированной рабочей силы формальное образование перешло от элиты к 

населению, при этом обучение в классе стало основным способом обучения. В результате 

возникла стандартизация и широкомасштабное образование, такое как школы, 

продолжительное обучение, учебные программы и курсы. В то же время фокус 

неформального образования изменился с трудовых навыков в аграрном обществе на 

трудовые навыки, востребованные в индустриальном обществе, а стратегия обучения 

изменилась с обучения на основе сценариев для сельского хозяйства на фабричное 

ученичество. 
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В информационном обществе информационные и коммуникационные технологии 

являются основой общества; информационные ресурсы являются основными ресурсами 

развития; а цифровая индустрия является ведущей сферой в обществе. Информация вместе 

с материей и энергией составляет три ключевых незаменимых ресурса. Мультимедийные 

технологии и Интернет-технологии широко интегрированы в образование. Формальное 

образование превратилось из популяризации в индустриальном обществе в 

универсализацию в цифровом обществе. Кроме того, с точки зрения обучающегося, 

формальное образование сохранило свою масштабируемость и добавило персонализацию. 

Стратегия обучения изменилась: от очного обучения в классе в индустриальном обществе 

к интеграции запланированного очного обучения и гибкого обучения с использованием 

технологий, например, гибридной формы, объединяющей физическое пространство и 

виртуальное киберпространство. С развитием новых информационных технологий, таких 

как облачные вычисления, Интернет вещей, искусственный интеллект и биологические 

компьютерные технологии, физическое пространство и виртуальное киберпространство 

будут более глубоко интегрированы. В результате образование потенциально может 

удовлетворить потребность в обучении каждого и может осуществляться в любое время и 

в любом месте, обеспечивая плавную интеграцию формального и неформального 

образования, поддерживая персонализированное обучение и обучение на протяжении всей 

жизни. Таким образом, обучение может перейти к новой экологии повсеместного 

обучения» (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6269-3_1#Sec1). 

Основной вывод первого раздела первой главы заключается в том, что к смешанному 

обучению приводит объективная историческая логика технологического развития от 

первобытного общества к аграрному, затем индустриальному, затем современному – 

информационному. Одной из наиболее вероятной перспектив является экология 

повсеместного обучения, где физическое пространство и киберпространство обучения 

будут слиты и интегрированы. Такое обучение является гибким, гибридным и в него 

постоянно добавляются наиболее современные коммуникационные интернет-технологии. 

 

Обоснование возникновения и развития смешанного обучения 

Во втором разделе первой главы Руководства делается обзор основных научных 

обоснований смешанного обучения, дается развернутая характеристика смешанного 

обучения и рассматриваются ключевые теории, которые лежат в основании 

образовательных практик смешанного обучения. Все эти теории разделены на 

психологические и педагогические, последовательно рассматриваются преимущества 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6269-3_1#Sec1
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смешанного обучения перед другими возможными образовательными практиками. 

Рассмотрим аргументацию авторов более подробно. 

«Смешанное обучение — это режим обучения, который объединяет очное обучение 

и обучение с использованием технологий. Чтобы достичь оптимального эффекта обучения 

в конкретных условиях, смешанное обучение реконструирует основные элементы 

образования, включая цели, содержание (ресурсы), средства массовой информации, 

методы, оценку и педагогические коллективы, исходя из характера образования, законов 

образования и обучения, потребности в рабочей силе в будущем. Будучи продуктом 

социального, экономического и технологического развития, смешанное обучение, 

несомненно, станет новой нормой образования. Смешанное обучение может не только 

удовлетворить потребности развития общества в образовании, но и потребности 

индивидуального развития. Появление и развитие смешанного обучения имеет прочную 

теоретическую основу в психологии и педагогике. 

Психологическое обоснование 

Смешанное обучение учитывает как общность, так и индивидуальность 

обучающихся. 

Психологические исследования показывают, что у людей есть общие и 

индивидуальные черты, некоторые из них очень важны для преподавания, а некоторые не 

очень важны. В рамках общих и индивидуальных черт, связанных с обучением 

обучающихся, к общим чертам и индивидуальным чертам обучения обучающихся в 

психологии принято относить те, которые не связаны с содержанием конкретной 

дисциплины. 

Тот факт, что у обучающихся есть общие черты, связанные с обучением, 

обеспечивает основу для очного обучения и синхронного онлайн-обучения, в то время как 

индивидуальные особенности обучающихся, связанные с обучением, демонстрируют 

особую роль, которую может играть электронное обучение. Поэтому появление и развитие 

смешанного обучения исторически неизбежно. В следующей части будут кратко описаны 

общие черты и индивидуальные характеристики обучения обучающихся, чтобы получить 

более четкое понимание того, как соответствующим образом спроектировать хорошее 

смешанное обучение. 

Характеристики общих черт 

Психологическое развитие личности последовательно и поэтапно, поэтому у 

обучающихся разных возрастных групп проявляются соответствующие и общие 

универсальные характеристики, в том числе этапные характеристики познавательного 

развития, психосоциального развития и нравственного развития. 
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Что касается особенностей когнитивного развития, то известный психолог Жан 

Пиаже предложил четыре стадии когнитивного развития, а именно сенсомоторную стадию 

(0–2 года), предоперационную стадию (2–7 лет), стадию конкретных операций (7–11 лет). 

и этап формальных операций (11 лет и старше). Выявление характеристик когнитивного 

развития обучающегося на каждом этапе является ключевой основой проектирования 

обучения. 

Что касается характеристик психосоциального развития, Эрик Х. Эриксон 

разработал восемь стадий развития личности, которые объединяют саморазвитие и влияние 

окружающей среды.  

Доверие и недоверие (от рождения до 18 месяцев): на этом этапе дети чувствуют 

себя в безопасности, если получают любовь и привязанность в стабильной и предсказуемой 

среде. Эта безопасность позволяет им доверять другим, иначе младенцы перестанут 

доверять.  

Автономия и сомнения (от 18 месяцев до 3 лет): на этом этапе дети, которым 

предоставлена свобода исследования в определенных пределах, учатся уверенности в себе, 

в противном случае они могут разочароваться и начать чувствовать себя никчемными.  

Инициатива и чувство вины (от 3 до 6/7 лет): на этом этапе дети полны энергии, 

полны воображения и инициативы. Они начинают осваивать отношения со сверстниками и 

язык. Если их не поощрять к участию, они могут чувствовать себя виноватыми из-за 

масштабов своих амбиций и не смогут развить навыки игры и работы с другими.  

Трудолюбие и неполноценность (от 6/7 до 12 лет): дети на этом этапе начинают 

выполнять одни задачи самостоятельно и работать вместе с другими. Если учителя могут 

поощрять и хвалить их, более вероятно, что у детей разовьется чувство трудолюбия и 

инициативной личности, в противном случае они склонны к развитию чувства 

неполноценности.  

Идентичность и спутанность идентичности (от 12 до 18 лет): у детей в этот период 

начинает развиваться самоидентификация. Другими словами, люди пытаются установить 

целостное ощущение себя (включая свой внешний вид, предыдущие ситуации, статус-кво, 

ограничения окружающей среды и условий, а также перспективы своего будущего) в 

целом. Если детям будет предоставлено правильное руководство со стороны учителей и 

родителей, они успешно сконструируют свою самоидентичность, в противном случае 

может возникнуть путаница самоидентичности.  

Близость и изоляция (от 18 до 30 лет): этот период является этапом любви, брака и 

ранней семейной жизни. Молодежь стремится развивать близкие личные отношения с 
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другими, не теряя при этом своей самоидентичности. Если им не удастся этого сделать, у 

них разовьется чувство одиночества.  

Генеративность и застой (от 30 до 60 лет): это вызов средних лет жизни. Воспитание 

детей, творческая деятельность и общественные работы — вот способы, которыми люди 

отдают другим на этом этапе. Неспособность внести свой вклад таким образом может 

привести к скуке, беспокойству, застою и ощущению, что жизнь бессмысленна.  

Честность и отчаяние (после 60 лет): способность оглядываться на жизнь с 

удовлетворением и небольшими сожалениями является основной задачей стадии 8. 

Честность предполагает наличие хорошего взгляда на жизнь в последние годы 

жизни. Люди, которые боролись за жизнь, не чувствуя себя ее частью, могут в отчаянии 

столкнуться со смертью. 

По Эриксону, на каждой из вышеперечисленных стадий имеются соответствующие 

ключевые факторы влияния, а именно: мать, отец, члены семьи, соседи, а также 

образовательных организацийьные учителя и ученики, сверстники и члены небольших 

групп, друзья, коллеги, супруги и все человечество. Особенности психосоциального 

развития влияют на становление личности. То, как люди взаимодействуют с другими 

людьми и вещами, влияет на развитие их личности. 

Что касается характеристик нравственного развития, то Лоуренс Кольберг 

предложил три моральных уровня и шесть стадий морального рассуждения. Три уровня — 

это доконвенциональная мораль, конвенциональная мораль и постконвенциональная 

мораль. Каждый уровень имеет два этапа. Эти этапы могут служить ориентиром для 

развития нравственности обучающихся. 

Характеристики когнитивного развития влияют на проектирование уровня 

сложности целей обучения, абстракцию содержания, формат учебных ресурсов и дизайн 

учебной деятельности.  

Особенности психосоциального развития могут ограничивать построение 

эмоционального взаимодействия учитель-ученик, ученик-ученик, коллективы, виды 

деятельности, а также обратную связь и оценку; при этом особенности нравственного 

развития влияют на разработку направлений учебной деятельности. 

В обществе, которое поощряет обучение на протяжении всей жизни, обучающиеся 

могут варьироваться от обучающихся начальной и средней образовательных организацийы, 

от обучающихся колледжей до пожилых людей. Все обучающиеся имеют вышеупомянутые 

характеристики когнитивного, психосоциального и морального развития, связанные с 

обучением, как общие черты. Для обучающихся одного возраста такие общие 

характеристики могут служить основными рекомендациями для разработки целей 
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обучения, содержания, ресурсов, мероприятий, сотрудничества, взаимодействия, обратной 

связи и оценки при очном обучении или онлайн-обучении в режиме реального 

времени. Тем не менее, для обучающихся разных возрастных групп онлайн-обучение в 

самостоятельном темпе может оказаться более эффективным. Поэтому необходимо 

развивать смешанное обучение. 

Индивидуальные черты 

Развитие человека включает в себя не только общие черты, но и индивидуальные 

особенности. Другими словами, люди имеют индивидуальные различия, на которые 

влияют генетика, социальные условия жизни, образование и другие факторы процесса 

социализации. Некоторые из них связаны с обучением, включая такие 

дифференцированные черты, как учебные интересы и стили обучения. 

Интерес к обучению демонстрирует готовность обучающихся учиться. Психологи 

делят учебные интересы на личные и ситуативные. Личные интересы эксклюзивны и 

относительно стабильны и характеризуют склонность человека обращать внимание на 

определенные стимулы, объекты и темы. Ситуационные интересы, с другой стороны, 

реакционны. Когда ситуационные интересы «срабатывают», они могут привлечь внимание 

обучающихся за короткий период времени. Если ситуативные интересы 

«поддерживаются», они могут способствовать тому, чтобы обучающиеся оставались 

сосредоточенными на одной и той же задаче или теме в течение длительного периода 

времени. 

Как правило, интересы могут способствовать более эффективной обработке 

информации. Кроме того, в некоторой степени интересы и обучение взаимно подкрепляют 

друг друга. Когда обучающиеся испытывают чувство компетентности, их интерес к учебе 

может возрасти. Даже если обучающиеся изначально не интересуются каким-либо учебным 

содержанием или деятельностью, у них может возникнуть интерес после достижения 

успеха. Следовательно, необходимо понимать интересы обучающихся, вызывать и 

поддерживать личные и ситуативные интересы обучающихся, иметь разнообразные 

режимы обучения и автономную атмосферу обучения. Все эти ключевые элементы могут 

быть включены в смешанное обучение. 

Стиль обучения относится к психологическим характеристикам, показывающим 

восприятие обучающимися стимулов и их реакцию на стимулы. Другими словами, 

обучающиеся склонны выбирать особые стратегии в процессе обучения. В следующем 

разделе обсуждаются различные потребности обучающихся в образовательной среде и их 

различные когнитивные стили. 

Различные потребности обучающихся в учебной среде 
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Аффективные потребности относятся к потребности обучающихся в поощрении и 

комфорте в процессе обучения. Социальные потребности относятся к потребности 

обучающихся в дискуссиях со сверстниками. Экологические и эмоциональные 

потребности относятся к предпочтениям обучающихся в отношении окружающей среды и 

эмоций во время обучения, например, учиться в тихой обстановке, перекусывать во время 

чтения, ходить взад и вперед во время размышлений или иметь определенный эффективный 

период обучения. 

Различия в когнитивных стилях 

Когнитивный стиль относится к стратегиям, которые обучающиеся привыкли 

применять, когда они воспринимают, вспоминают и размышляют. Он показывает 

индивидуальные различия обучающихся в процессе организации и обработки информации 

и отражает различные характеристики обучающихся в восприятии, памяти, рефлексии и 

способностях к решению проблем. Каждый обучающийся может одновременно 

использовать различные когнитивные стили и использовать различные их комбинации в 

процессе обучения. В основном на дизайн обучения влияют четыре типа когнитивных 

стилей: предпочтительный сенсорный канал восприятия или получения стимулов, 

поленезависимый и полезависимый, целостный и последовательный, рефлексивный и 

импульсивный. 

Предпочтительный сенсорный канал для восприятия или получения 

стимулов относится к сенсорным каналам, которые обучающиеся предпочитают при 

обучении, включая визуальный, слуховой и тактильный/кинестетический. 

Полезависимые и поленезависимые . Концепция когнитивного стиля полевой 

зависимости-независимости возникла в результате работ Германа Уиткина. Относительно 

независимый от поля человек, скорее всего, преодолеет организацию поля или 

реструктурирует его, когда столкнется с полем, имеющим доминирующую организацию, 

тогда как относительно зависимый от поля человек склонен придерживаться организации 

поля как заданной. Г. Уиткин и соавторы (1977) утверждали, что независимые от поля 

индивиды полагаются на внутреннюю систему координат, в то время как зависимые от поля 

индивиды полагаются на внешнюю систему координат.  

В то время как люди, зависимые от поля, предпочитают учиться в группах и часто 

взаимодействовать друг с другом, а также с учителем, обучающиеся, независимые от поля, 

могут лучше реагировать на более независимые и более индивидуализированные 

подходы. Кроме того, обучающиеся, независимые от поля, с большей вероятностью будут 

иметь самоопределяемые цели и реагировать на внутреннее подкрепление, в то время как 

обучающиеся, зависимые от поля, требуют большего внешнего подкрепления и более 
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структурированной работы учителя. В то время как обучающиеся, независимые от поля, 

предпочитают структурировать свое обучение и разрабатывать свои собственные стратегии 

обучения, обучающиеся, зависимые от поля, могут нуждаться в большей помощи в 

стратегиях решения проблем или в более точном определении результатов 

деятельности. Независимые от поля люди более способны справляться с ситуациями, 

требующими безличного анализа, в то время как зависимые от поля люди лучше 

подготовлены к тому, чтобы справляться с ситуациями, требующими социальной 

восприимчивости и навыков межличностного общения. 

Целостность и последовательность. При решении задач обучения у людей 

наблюдаются две тенденции: одна — целостная, гипотезо-ориентированная стратегия, 

которая занимается задачами в целом и одновременно проверяет относительно более 

сложные гипотезы; другая — последовательная, ориентированная на факты, пошаговая 

стратегия, которая проверяет только одну ограниченную гипотезу за раз.  

Целостные обучающиеся хорошо умеют решать проблемы с комплексной и 

целостной точки зрения. Они предпочитают понять ситуацию в целом, а затем найти 

прорыв для решения проблем или сначала решить сложные проблемы. У них высокая 

интуиция и неоднозначность, но низкая точность и глубина. Напротив, последовательные 

обучающиеся используют «оперативный» метод обучения. Они привыкли разделять 

проблемы на детали, чтобы понять их и решать проблемы шаг за шагом, в соответствии с 

логической последовательностью. Они также хорошо умеют обнаруживать различия между 

разными сущностями. 

Рефлективность и импульсивность. Эта концепция была первоначально введена 

Каганом и соавторами. (1964) для описания индивидуальных различий в скорости принятия 

решений в условиях неопределенности использовали импульсивные или рефлексивные 

когнитивные темпы. 

Импульсивные дети реагируют быстро, с короткими задержками и 

многочисленными ошибками, в то время как рефлексивные дети склонны подавлять свои 

первоначальные реакции и размышлять о правильности своих ответов, тем самым 

демонстрируя более длительные задержки и меньшее количество ошибок. 

Рефлексивные дети склонны анализировать стимулы и организовывать их в 

детальные компоненты и, соответственно, лучше справляются с задачами, требующими 

внимания к деталям. С другой стороны, импульсивные дети склонны больше 

концентрироваться на стимуле в целом и, таким образом, лучше справляются с задачами, 

требующими более глобального анализа. 
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Поскольку разные виды учебной деятельности требуют разных психологических 

характеристик, можно сказать только, что определенная тенденция больше подходит для 

определенного контекста обучения, а не что обучающийся с определенной тенденцией 

обязательно умнее, чем обучающийся с другой тенденцией. 

В относительно гибком и автономном режиме обучения смешанное обучение может 

предоставить обучающимся более широкий выбор с точки зрения учебной среды и 

партнеров по обучению, предоставляя обратную связь через систему, ресурсы через 

различные средства (например, визуальные, аудио и текстовые средства массовой 

информации), а также позволяя студенты должны следовать в своем собственном 

темпе. Таким образом, смешанное обучение может удовлетворить потребности 

обучающихся с разными стилями обучения. 

Смешанное обучение обеспечивает персонализированные траектории обучения или 

темп обучения для обучающихся с разным потенциалом. В предыдущем подразделе 

обсуждались общие черты и индивидуальные особенности, связанные с обучением в 

целом. Для одновременного учета этих характеристик необходим гибкий режим обучения, 

такой как смешанное обучение, который станет более распространенным. Фактически, в 

психологии некоторые индивидуальные характеристики обучающихся, такие как 

дисциплинарный потенциал обучения, потребности в обучении и учебная компетентность 

разных обучающихся, тесно связаны с предметным обучением, но их трудно принять во 

внимание при очном обучении. преподавание в одиночку; таким образом, они выиграют от 

онлайн-обучения. 

Множественная структура интеллекта 

Говард Гарднер, профессор психологии Гарвардского университета, после многих 

лет исследований предложил теорию множественного интеллекта. Он определил интеллект 

как «биопсихологический потенциал для обработки информации, который может быть 

активирован в культурной среде для решения проблем или создания продуктов, имеющих 

ценность в данной культуре». На этом основании он предложил девять различных типов 

интеллекта, а именно лингвистический интеллект, логический/математический интеллект, 

пространственный интеллект, телесно-кинестетический интеллект, музыкальный 

интеллект, межличностный интеллект, натуралистический интеллект, внутриличностный 

интеллект и экзистенциальный интеллект. Каждый человек рождается с более чем восемью 

типами интеллекта, которые являются как независимыми, так и взаимосвязанными и имеют 

разные сильные и слабые стороны. При решении проблем и создании продуктов люди по-

разному комбинируют и используют эти интеллекты, что приводит к возникновению у 

каждого человека индивидуальной множественной структуры интеллекта. Что касается 
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обучающихся, то каждый предмет может задействовать несколько интеллектов и включать 

их различные комбинации, это объясняет, почему они талантливы и полны потенциала в 

одном предмете, но лишены потенциала в другом предмете. 

«Теория множественного интеллекта» Гарднера помогает преподавателям 

осознавать многочисленные различия между учениками и объясняет, почему некоторые 

ученики могут легко и быстро изучать предметы, в которых они хорошо разбираются, но 

относительно тяжело и медленно, когда они изучают предметы, в которых они не очень 

хороши. Преимущество онлайн-обучения заключается в том, что он в полной мере 

использует «множественный интеллект» для обучения, дает обучающимся возможность 

выбирать индивидуальные траектории обучения и помогает обучающимся учиться в своем 

собственном темпе. 

Потребности в обучении 

Потребности в обучении относятся к разрыву между тем, что обучающийся хочет 

получить от опыта обучения, и его текущим состоянием обучения и развития. Из-за 

различий между обучающимися с точки зрения условий их жизни, будущей работы и 

должностей, а также их потенциала развития, различия могут быть обнаружены в 

ожиданиях обучающихся от обучения. 

Между тем, поскольку текущие уровни обучения обучающихся также различны, их 

потребности в обучении также различаются. Из-за большого количества людей в 

традиционных классах обучение ведется в одинаковом темпе, и учителя не могут учитывать 

учебные потребности разных учеников. Однако смешанное обучение, в котором 

используется режим обучения, сочетающий «онлайн и офлайн», может расширить время и 

пространство обучения и, таким образом, удовлетворить образовательные потребности 

разных обучающихся. Благодаря разнообразию учебных ресурсов обучающиеся могут не 

только просматривать и переучиваться, но и более глубоко изучать больше контента. 

Компетентность в обучении 

Компетентность к обучению относится к способности людей приобретать знания, 

работать над задачами и стремиться к развитию. Компетенция обучения включает в себя 

общие способности и специальные способности. Общие способности – это комплексные 

способности, применимые ко всем или большинству исследований. Хотя они не являются 

специфичными для дисциплины, они оказывают влияние на изучение дисциплины и 

обладают характеристиками переносимости, универсальности, широкого применения и 

стабильности. Инь и Би (2000) разделили общие способности к обучению на базовые и 

комплексные способности и предположили, что основные способности обучающихся 

включают в себя наблюдательность, память, мышление и способность к выражению, а 
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комплексные способности включают способность к самообучению, решению проблем. 

способность к решению, экспериментальная способность и креативность. Предполагается 

также, что базовые способности и комплексные способности обучающихся развиваются 

посредством усвоения профессиональных знаний по дисциплине и могут быть применены 

к новому обучению, служа не только основой, но и целью обучения. 

Специальные способности – это способности, проявляемые в профессиональной 

деятельности, например дисциплинарные способности. Лин (1997) считает, что интеллект 

и способности обучающихся должны органично сочетаться с общими способностями по 

данной дисциплине, такими как аудирование, говорение, чтение и письмо по языковым 

предметам. Также следует включить сочетание связанного с дисциплиной интеллекта и 

компетенций, стратегий и методов. Множественная структура интеллекта Гарднера (1993) 

связывает дисциплины с интеллектуальной структурой обучающихся. Он заявил, что у 

каждого есть свое соответствие восьми или девяти типам интеллекта, это объясняет, почему 

люди по-разному действуют в разных предметных областях. 

Существуют различия в общеобразовательных способностях и дисциплинарной 

компетентности обучающихся, которые напрямую влияют на способ, эффективность и 

качество выполнения ими дисциплинарной учебной деятельности. Смешанное обучение 

может не только обеспечить разнообразие траекторий обучения и различных методов 

поддержки обучения, но также позволить обучающимся просматривать, повторять или 

изучать больше вещей, помогая им тренировать и развивать свои собственные способности 

к обучению. Таким образом, смешанное обучение может устранить различия в 

способностях обучающихся к обучению и помочь обучающимся лучше выполнять свои 

учебные задачи. 

Педагогическое обоснование 

Смешанное обучение учитывает общие черты и индивидуальные особенности 

обучающихся и позволяет обучающимся с потенциалом в разных дисциплинах учиться по 

разным путям обучения в своем собственном темпе. Между тем, информационное 

общество требует, чтобы образование способствовало целостному и личностному развитию 

обучающихся, что служит важной педагогической основой для возникновения и развития 

смешанного обучения. 

Смешанное обучение реализует суть образования – способствовать «развитию 

каждого обучающегося». Образование – это социальная деятельность, в которой 

преподаватели должны оказывать положительное влияние на обучающихся. Точный взгляд 

на обучающихся очень важен для систематического развития образования. Аналогичным 

образом, такая перспектива имеет решающее значение для осознания сути образования – 
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«способствовать развитию каждого обучающегося и повышать качество жизни и ценность 

каждого из них».  

Согласно теории множественного интеллекта Гарднера, хотя интеллектуальные 

структуры обучающихся различаются, все они обладают уникальным потенциалом, а это 

означает, что нет учеников, которые не могли бы учиться, есть только разные ученики. В 

то же время среди обучающихся существуют различия с точки зрения основы обучения, 

скорости обучения, интереса к учебе, мотивации к обучению, потребностей в обучении и 

способностей к обучению. Следовательно, если обучающегося смогут обеспечить 

несколько подходов к развитию для каждого обучающегося, можно будет и дальше 

развивать превосходный интеллект каждого обучающегося, тем самым стимулируя его 

учебную мотивацию и в определенной степени способствуя развитию его более слабой 

области интеллекта. Таким образом, каждый обучающийся может получить успешный 

опыт обучения в образовательных организациях и внести свой вклад в достижение 

образовательной цели, которая заключается в содействии развитию каждого обучающегося. 

Содействие развитию каждого обучающегося требует от образовательных 

организаций проведения уникального и индивидуального преподавания и 

обучения. Преподавание и обучение должны быть адаптированы к уникальным 

потребностям обучающихся. Однако реализация настоящего персонализированного 

преподавания и обучения является огромной проблемой для образовательных 

организаций. Невозможно обеспечить каждого ученика репетитором, однако развитие 

технологий дает возможность способствовать индивидуальному развитию 

обучающихся. Анализ обучения на основе больших данных, адаптивных систем и массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК) создал условия для предоставления обучающимся 

подходящего учебного контента и методов обучения. «В век технологий люди с большей 

вероятностью будут заниматься самостоятельным обучением и не будут испытывать 

чувства неудачи, которое возникает, когда все должны изучать одно и то же одновременно» 

(Коллинз и Халверсон, 2009. С. 110). Более того, развитие информационных технологий 

облегчает использование различных методов обучения, от электронного обучения до U-

обучения, что дает обучающимся больше места для обучения за пределами классной 

комнаты. 

В последние годы ученые исследовали, как технологии могут облегчить 

персонализированное преподавание и обучение. Например, Вэй и соавторы. (2009) 

определили семь моделей поведения обучающихся в классе с помощью технологии 

интеллектуального анализа обучения, а именно: слушать класс, смотреть вокруг, поднимать 

руки, спать, стоять, читать и писать. Эта технология может обеспечить своевременную и 
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точную обратную связь об обучении каждого обучающегося в классе, что может помочь 

преподавателям усовершенствовать стратегии преподавания и оптимизировать обучение и 

управление в классе. Это повысит эффективность преподавания и обучения и будет 

способствовать реформе персонализированного преподавания и обучения. 

С 2016 года Университет Цинхуа запустил интеллектуальный инструмент 

преподавания и обучения — Rain Classroom. Инструмент охватывает каждый сеанс сбора 

данных, от «до занятий» до «во время занятий» и после занятий». Серверная часть 

инструмента записывает подробные данные о преподавании и учебном поведении, такие 

как количество обучающихся, участвующих в классе, временной интервал, в течение 

которого обучающиеся входят в класс, слайды, которые они не понимают, вопросы, на 

которые даны неправильные ответы, частота просмотра предварительного видео перед 

уроком, а также выполнение и правильная скорость выполнения домашнего задания после 

урока. Такие данные могут четко восстановить большую часть процесса преподавания и 

обучения в реальном классе. Использование таких данных для анализа и анализа данных 

может помочь преподавателям улучшить процесс обучения и помочь обучающимся 

улучшить процесс обучения. Благодаря использованию машинного обучения и 

искусственного интеллекта панорамная запись больших данных предоставит 

преподавателям и обучающимся основу для принятия научных решений, включая 

индивидуальный анализ прошлых процессов преподавания и обучения, объективное 

отражение текущей ситуации в преподавании и обучении, а также активная организация 

будущего преподавания и обучения (Ван, 2017). 

Смешанное обучение является одним из важных подходов образовательных 

организаций к достижению персонализированного преподавания и обучения, 

ориентированного на обучающихся. С одной стороны, смешанное обучение позволяет 

учителям реализовывать различные режимы офлайн-обучения, ориентированные на 

обучающихся, чтобы они могли взаимодействовать и общаться с обучающимися. С другой 

стороны, благодаря преимуществам содействия индивидуальному развитию обучающихся, 

смешанное обучение может использовать преимущества новых технологий, чтобы 

преодолеть ограничения времени и пространства для предоставления обучающимся 

персонализированного обучения. Интегрируя онлайн- и офлайн-обучение, смешанное 

обучение направлено на то, чтобы «предоставить «подходящие» навыки «подходящим» 

обучающимся в «подходящее» время, применяя «подходящие» методы обучения, 

соответствующие «подходящим» стилям обучения» (Singh and Reed, 2001). Так 

обучающиеся смогут получить индивидуальный опыт обучения, а не учиться в 

универсальном классе (Horn and Staker,2017). 



26 

 
Таким образом, смешанное обучение отвечает основным требованиям образования, 

следует фундаментальным принципам образования и будет становиться все более 

распространенным в образовании. 

Смешанное обучение помогает развивать таланты с ключевыми 

компетенциями XXI века. До сих пор люди были свидетелями общества охотников-

собирателей, земледельческого общества, индустриального общества и движения к 

информационному обществу (Тоффлер, 1990). В аграрном обществе образование 

осуществлялось через ученичество или индивидуальное обучение, обычно в школьном 

здании была только одна комната. В индустриальном обществе, чтобы удовлетворить 

потребности крупномасштабного преподавания и обучения, возникли современные школы, 

а система образования превратилась в «фабричные модели образовательных организаций» 

(Дуан и др., 2009). В XXI в. с быстрым обновлением знаний и разнообразием способов их 

приобретения, традиционное преподавание и обучение не могут адаптироваться к все более 

сложной среде жизни и работы. Это связано с тем, что общество выдвинуло более высокие 

требования к талантам с точки зрения творчества, разнообразия и индивидуализации. 

В эпоху быстрых перемен сфера образования меняется, чтобы соответствовать 

развитию новой эпохи. Перед странами и международными образовательными 

организациями стоит общая задача: понять, каким способностям следует обучать в новом 

столетии. По мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

способности, которые необходимо развивать, должны обладать следующими 

характеристиками.  

Первый — это размышление, относительно сложный психический процесс, 

включающий метапознание, творчество и критическое мышление.  

Второе — способность справляться со сложными проблемами и непредсказуемыми 

сценариями развития событий.  

По мнению ЕС, ожидается развитие талантов с такими компетенциями, как 

критическое мышление, решение проблем, работа в команде, навыки общения и ведения 

переговоров, креативность, межкультурное общение и обучение на протяжении всей жизни 

(Европейская комиссия, 2018) . Что касается развития основных компетенций у китайских 

обучающихся, ожидается, что они будут обладать шестью основными компетенциями, а 

именно:  

человечность,  

научный дух,  

способность к обучению,  

здоровый образ жизни,  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6269-3_1#ref-CR22
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ответственность и  

инновации (Исследовательская группа по базовой грамотности, 2016). 

Сравнивая восемь рамок основных компетенций в мире, голландский ученый Фугт 

и соавторы пришли к следующим выводам:  

① Все рамки поддерживают четыре основные компетенции, а именно: 

сотрудничество, коммуникация, компетенции, связанные с ИКТ, а также социальные и/или 

культурные компетенции. осведомленность (включая гражданственность); 

② Остальные четыре основные компетенции, поддерживаемые большинством 

концепций, — это креативность, критическое мышление, решение проблем и способность 

разрабатывать высококачественные продукты или производительность. 

Эти восемь компетенций являются общим стремлением людей в информационную 

эпоху и называются «общими ключевыми компетенциями мира» (Voogt and Roblin, 2012). 

 Вышеупомянутые компетенции можно далее уточнить до следующих четырех, а 

именно: сотрудничество, общение, творчество и критическое мышление, которые 

представляют собой «4С XXI века». 

Общие ключевые компетенции во всем мире — это общее стремление к достижению 

целей человеческого развития в информационную эпоху, которые отражают мировые 

образовательные тенденции. 

Смешанное обучение имеет преимущества офлайн-очного обучения в классе и 

преимущества онлайн-обучения, такие как различные модели обучения, самостоятельное 

обучение, обмен идеями, совместное использование ресурсов и совместное решение 

проблем на основе запросов. Смешанное обучение может способствовать развитию у 

обучающихся способности к самостоятельному обучению, способности к идентификации, 

навыков критического мышления и творческих способностей, которые являются 

талантами, необходимыми в информационном обществе. 

Исследователи утверждают, что смешанное обучение может способствовать 

развитию у обучающихся основных компетенций XXI века. Чжан и соавторы (2019) 

использовали платформу Wisdom Tree для создания модели смешанного обучения на 

основе Малого частного онлайн-курса (SPOC) и обнаружили, что благодаря использованию 

этой модели способность обучающихся к самостоятельному обучению и эффективность 

обучения повысились. Ван и соавторы (2018) провели опрос обучающихся колледжей, 

которые участвовали в курсах смешанного обучения на основе массовых открытых онлайн-

курсов (МООК). Их исследование показало, что эта модель улучшила языковое выражение 

обучающихся, их самостоятельность и командную работу, укрепила общение учитель-

ученик и ученик-ученик и, таким образом, повысила эффективность обучения. Эти 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6269-3_1#ref-CR54
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исследования показывают, что смешанное обучение играет важную роль в развитии у 

обучающихся навыков решения проблем, работы в команде и других навыков мышления 

более высокого порядка. 

Судя по всему, смешанное обучение может помочь развить способности, 

обладающие навыками XXI века. Для достижения этой цели в смешанном обучении 

необходимо использовать модель обучения под руководством учителя и личностно-

ориентированную модель обучения, чтобы способствовать автономии обучающихся и 

предлагать реальные проблемы для развития у обучающихся навыков решения 

проблем. Кроме того, смешанное обучение должно интегрировать преимущества 

различных режимов обучения, чтобы предоставить обучающимся соответствующие пути 

обучения и сосредоточиться на совместном обучении для развития их навыков 

сотрудничества и общения. Более того, обучающимся следует предлагать разнообразные 

средства обучения и достаточные технические ресурсы для самостоятельного обучения, 

чтобы обучающиеся могли учиться на протяжении всей жизни. Развитие критического 

мышления и инновационных навыков обучающихся должно быть интегрировано в процесс 

преподавания и обучения. Сегодня, благодаря богатым онлайн-ресурсам, студенты должны 

знакомиться с различными идеями и иметь больше возможностей для практической 

практики и выражения своего мнения под надлежащим руководством. 

Все колледжи и университеты Китая сейчас рассматривают смешанное обучение как 

направление развития образовательной реформы. Колледжи начали использовать 

существующие онлайн-ресурсы, такие как MOOC Китайского университета, Чаосин и 

Чжихуэй Шу («Древо мудрости»), для поддержки смешанного обучения. И что еще более 

важно, колледжам необходимо выбрать или создать свои собственные системы управления 

обучением, разработать онлайн-ресурсы и внедрить мультимодальное смешанное 

обучение, чтобы оно могло быть широко внедрено во всех областях и дисциплинах высшего 

образования, способствуя тем самым реформе системы высшего образования. учить и 

учиться. 

Согласно теоретическим основам психологии и педагогики, смешанное обучение 

должно состоять из очного и онлайн-обучения, тесно скоординированных и органично 

связанных между собой с учетом общих черт и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Кроме того, смешанное обучение должно уважать общие принципы 

развития обучающихся на разных этапах и удовлетворять их индивидуальные потребности 

в обучении. Таким образом, смешанное обучение требует диверсифицированной структуры 

учебной деятельности и иерархической структуры учебных ресурсов, чтобы обеспечить 

различные темпы и траектории обучения, а также персонализированное руководство для 
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обучающихся в зависимости от эффективности их обучения, чтобы их учебный потенциал 

мог быть полностью развит. Между тем, смешанное обучение может использовать больше 

стратегий обучения, таких как независимое обучение, сотрудничество и исследование, для 

развития основных компетенций обучающихся в информационную эпоху» 

(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6269-3_1#Sec1). 

 

Вывод 

Современный Китай уделяет огромное внимание базовой реформе образования на 

всех уровнях: дошкольном, школьном, среднем профессиональном, высшем. В качестве 

фундамента этой реформы предлагается повсеместное внедрение технологий смешанного 

обучения, где обучение в классе, которое проходит под руководством учителя, дополняется 

онлайн-обучением, позволяющим учесть уникальные образовательные способности 

обучающихся. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Китае разрабатываются инструменты 

Big Data, позволяющие проводить постоянный мониторинг точечных образовательных 

ситуаций, включая психологические нюансы каждого обучающегося. Эти инструменты 

разрабатываются на базе университета Цинхуа, например Rain Classroom. 

Китайские ученые полагают, что смешанное обучение – это обучение будущего, 

максимально соответствующее глобальным образовательным целям XXI века, с одной 

стороны, и позволяющее решить задачу скорейшего повышения эффективности 

национального образования, с другой стороны. 

Понимая, что российские университеты в настоящее время также активно внедряют 

технологии смешанного обучения, опыт китайских исследований и китайских инноваций 

может быть в высшей степени полезен всем, кто занят сегодня в сфере повышения качества 

российской образовательной среды и заинтересован в ее соответствии важнейшим вызовам 

современности.  
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