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Аннотация
Постановка проблемы. При реализации электронного обучения необходимо уделять внимание качеству 

и формату цифрового образовательного контента. Важно, чтобы цифровые дидактические средства не только 
были содержательными с предметной точки зрения, но и мотивировали на прохождение всего учебного ма-
териала самостоятельно, чего не всегда удается достичь. В связи с чем важно определить наиболее эффектив-
ные приемы и подходы к разработке цифрового образовательного контента, оптимальные для современного 
школьника. Также важно учитывать психофизиологические показатели учащихся, определяющие особенно-
сти восприятия и обработки информации. 

Цель статьи – оценка эффективности учебных видео, разработанных с учетом выявленных критериев 
онлайн-обучения и психофизиологических особенностей учащихся, при реализации модели перевернутого 
обучения.

Методология и методы исследования. В педагогическом эксперименте участвовали учащиеся МБОУ 
СОШ № 148 города Красноярска, которые обучались на основе модели «Перевернутый класс». Для реали-
зации электронного обучения разрабатывали цифровой образовательный контент в видеоформате, эффек-
тивность которого сравнивали с традиционными учебными видео. При разработке видео учитывали психо-
физиологические показатели учащихся: тип перцептивной модальности и уровень активации центральной 
нервной системы. Для выявления отношения к учебному видео проводили анкетирование, уровень знаний 
оценивали с помощью тестирования в интерактивной форме. 

Результаты исследования. На основе анализа информационных источников выявлены наиболее эф-
фективные подходы и приемы к разработке учебного видео: интерактивность, мультимедийность, небольшая 
продолжительность, «говорящая голова» и др. Также важны психофизиологические особенности учащихся. 
Выявили, что 73,4 % респондентов, участвующих в эксперименте, имеют аудиальный и смешанный (ауди-
альный и визуальный) тип перцептивной модальности. В связи с этим при проектировании учебного видео 
делали акцент на звуковом сопровождении, фоновой музыке и звуковых эффектах, а также ярких образах                        
и аудиовизуальных эффектах. Экспериментальные видео, разработанные с учетом вышеназванных параме-
тров, показали свою эффективность: средняя продолжительность просмотра по отношению к контрольным 
видео увеличилась на 28 %, количество просмотров – на 11–12. Оценка уровня знаний также показывает 
большую эффективность экспериментальных видео. 

Заключение. При разработке учебных видео для реализации электронного обучения необходимо учиты-
вать опыт экспертов в области онлайн-обучения, а также психофизиологические особенности учащихся. Это 
позволит создавать более качественный цифровой образовательный контент, стимулирующий на самостоя-
тельное прохождение учебного материала. 

Ключевые слова: учебное видео, цифровой образовательный контент, электронное обучение, пере-
вернутый класс, основы безопасности жизнедеятельности.
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П
остановка проблемы. Современный 
образовательный процесс немыслим 
без применения электронных техно-

логий, ресурсов, дидактических средств и ма-
териалов. Электронное обучение реализуется 
в формате дистанционного, смешанного или 
сетевого, когда используются ресурсы образо-
вательной организации. Наиболее перспектив-
ной формой считается перевернутое обучение 
(модель смешанного обучения «Перевернутый 
класс»), в котором освоение нового учебного 
материала происходит в рамках домашней ра-
боты учащихся, а классное время используется 
на отработку и закрепление пройденного ма-
териала [Хорн, Стейкер, 2015; Lalima, Dangwal, 
2017; Данилов, 2022]. Стоит понимать, что про-
стое использование школьником компьюте-
ра (планшета) на уроке или при выполнении 
домашнего задания не является смешанным 
обучением. Ученик должен быть активно дей-
ствующим в электронной среде субъектом, 
самостоятельно определяющим путь, время, 
место и темп обучения и, самое важное, осваи-
вающим учебный материал [Christina, Rusijono, 
Bachtiar, 2019; Андреева, 2020]. В связи с чем 
эффективность смешанного обучения в значи-
тельной степени зависит от качества цифрового 
образовательного контента. 

Важно, чтобы цифровые дидактические 
средства были не только содержательны с пред-
метной точки зрения, но и мотивировали на 
прохождение всего учебного материала само-
стоятельно [Bergmann, Sams, 2014]. Для этого 
используются принципы интерактивности, адап-
тивности, мультимедийности, позволяющие 
делать процесс электронного обучения увлека-
тельным и эффективным1. В этой области пер-
спективным направлением является разработка 
адаптивного и индивидуализированного цифро-
вого образовательного контента, учитывающего 
психофизиологические особенности обучаю-
щихся, такие как типы восприятия, умственная 

работоспособность, способность к концентра-
ции и др. 

Цель статьи – оценка эффективности учеб-
ных видео, разработанных с учетом выявленных 
критериев онлайн-обучения и психофизиологи-
ческих особенностей учащихся, при реализации 
модели перевернутого обучения.

Методология исследования. Исследование 
проводилось на базе МБОУ СОШ № 148 города 
Красноярска. В педагогическом эксперименте 
приняли участие 22 учащихся 10-го класса фи-
зико-математического профиля (12 мальчиков и 
10 девочек). Класс обучался на основе модели 
«Перевернутый класс» по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» [Адольф и 
др., 2022]. Для реализации модели переверну-
того обучения разрабатывали цифровой образо-
вательный контент в видеоформате, эффектив-
ность которого сравнивали с традиционными 
учебными видео. Комплекс организационно-
дидактических условий обеспечивали посред-
ством онлайн-платформы Moodle. Оценивали 
психофизиологические показатели учащихся, 
характеризующие работу центральной нервной 
системы (ЦНС). В частности, с помощью УПФТ-
1/30-«Психофизиолог» оценивали уровень ак-
тивации ЦНС, который определяли на основе 
простой зрительно-моторной реакции. По мето-
дике С. Ефремцева оценивали тип перцептивной 
модальности (канал восприятия): 13 баллов и 
более – высокий, 8–12 – средний, 7 и менее –
низкий уровни2. Для выявления отношения к 
учебному видео среди учащихся провели анке-
тирование, уровень знаний определяли с по-
мощью тестирования в интерактивной форме. 
Математическую обработку данных проводили 
стандартными методами.

Обзор научной литературы. При реализа-
ции моделей смешанного обучения, делающих 
акцент на самостоятельной работе, важно учиты-
вать опыт онлайн-школ, эффективно действую-
щих в образовательном пространстве. Специ-
алистами, работающими в данном секторе, под-
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черкивается важность качества и формата пред-
ставления цифрового образовательного контен-
та. В частности, отмечается, что современная 
молодежь традиционному текстовому формату 
предпочитают видео [Bonafini et al., 2017; Видео 
в обучении…, 2021]. Видео способствуют лучше-
му пониманию учебного материала за счет по-
вышения информационной плотности, степени 
восприятия, эмоциональной насыщенности. Ви-
део несет в себе массу возможностей: привле-
кает и удерживает внимание, стимулирует лю-
бопытство, вовлекает, облегчает восприятие но-
вой и сложной информации, обогащает прочие 
виды учебного материала, такие как текст, та-
блицы, схемы. Для достижения высокой эффек-
тивности видео в образовательном процессе не-
обходимо соблюдать определенные критерии, 
которые выделяют исследователи электронного 
обучения [Bonafini et al., 2017]. В частности, ре-
комендуются учебные видеоролики небольшой 
продолжительности [Guo, Kim, Rubin, 2014]. Наи-
более эффективная длительность ролика, кото-
рый обучающиеся просматривали полностью и 
после приступали к выполнению контрольного 
задания, составила 6 минут. Исследования по-
казывают, что видео, в которых спикера хорошо 
видно («говорящая голова»), позволяет дольше 
удерживать внимание по сравнению с ролика-
ми, где ведущего плохо видно или имеется толь-
ко голосовое сопровождение. Также отмечается, 
что видео, в котором лектор от руки рисует на 
экране, более привлекательно для слушателя по 
сравнению с видео, где предлагаются готовые 
презентации. 

Важный этап контроля самостоятельного 
прохождения учебного материала учащимися – 
наличие интерактивных заданий, которые необ-
ходимо выполнять по ходу просмотра или в кон-
це. По сравнению с традиционными подходами 
они требуют активного вовлечения учащихся в 
процесс, делают обучение более увлекатель-
ным, что повышает мотивацию [Криричек и 
Киричек, 2022]. На завершающем этапе необхо-
димо включение итогового задания, позволяю-
щего оценить глубину освоения пройденного 
материала, выявить проблемные зоны. Это спо-

собствует лучшему усвоению материала, разви-
тию критического мышления и практических на-
выков. Вышеназванные особенности позволяют 
создавать увлекающий цифровой материал, де-
лающий процесс обучения более эффективным. 

В то же время электронная среда позволяет 
индивидуализировать учебный процесс. Психо-
физиологические особенности обучающихся вли-
яют на скорость восприятия и усвоения учебного 
материала, когнитивные способности [Ефимова, 
Дружинин, 2023]. В электронной среде всегда 
присутствует возможность проходить материал 
в своем темпе, в удобное время со своей скоро-
стью. Мультимедийность, включение разных ви-
дов форматов информации (видео, звук, изобра-
жение и т.д.) улучшает восприятие информации 
для детей с разным типом перцептивной модаль-
ности (визуалы, кинестетики, аудиалы) [Моисее-
ва и Моисеева, 2018; Навалихина, 2022, с. 196]. 

Результаты исследования. Смешанное обу-
чение в модели «Перевернутый класс» осущест-
вляли в рамках преподавания модуля «Защита 
населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» [Адольф и др., 2022]. 
Модель реализовывали по следующей схеме: 

– разработка, подбор цифрового образова-
тельного контента и размещение его в электрон-
ной образовательной среде; 

– самостоятельная работа учащихся с обра-
зовательным контентом, выполнение интерак-
тивных заданий; 

– проверка учителем уровня освоения учеб-
ного материала, оперативная обратная связь; 

– работа на уроке: закрепление, углубление 
изученного материала, актуализация получен-
ных знаний и умений в активных и интерактив-
ных формах. 

Для успешной реализации модели перевер-
нутого обучения разрабатывали учебные видео, 
которые опирались на опыт специалистов в об-
ласти онлайн-обучения, также учитывали психо-
физиологические особенности респондентов 
[Адольф, Трусей, 2022; Адольф и др., 2022]. 

На входном этапе проводили анкетирова-
ние, чтобы выявить отношение респондентов к 
применению учебного видео на уроках, а также

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



[ 25 ]

особенности восприятия учебного материала 
в видеоформате. Выявили, что большинству               
(68,4 %) учащихся нравится, когда на уроках по-
казывают учебные видео. При этом 83,3 % пред-
почитают воспринимать информацию от учите-
ля, 31,6 % любят слушать учителя на уроке, 52,6 %
желают, чтобы видео показывали на уроках 
постоянно. Большая часть учащихся (61,1 %)
используют учебные видео при выполнении до-
машних заданий, 22,2 и 16,7 % не используют 
или затрудняются ответить соответственно. Сто-
ит отметить, что, несмотря на признание того, 
что учебное видео эффективно, только 52,6 % 
учащихся утверждают, что успевают понять ин-
формацию, представленную на видео, 21,1 и 
26,3 % не успевают или затрудняются ответить. 
Среди тех, кто не успевает воспринимать инфор-
мацию на учебных видео, преобладают аудиа-
лы. Видимо, предлагаемый учебный контент в 
большинстве случаев не учитывает особенности 
восприятия респондентов. 

Для оценки психофизиологического состоя-
ния учащихся определяли тип перцептивной мо-
дальности и уровень активации ЦНС. Посколь-
ку в педагогическом эксперименте участвовал 
класс физико-математического профиля, это 
определяло психофизиологические особенно-
сти учащихся [Рогожникова, Навалихина, 2011]. 
В частности, оценка перцептивного канала вос-
приятия выявила, что 46,7 % учащихся являются 
аудиалами, 26,7 % – имеют смешанный тип мо-
дальности (ауидиал и визуал), 20,0 % – кинесте-
тики и 6,7 % – визуалы. При разработке цифро-
вого учебного материала это учитывали, в част-
ности, использовали прием «говорящая голова», 
когда хорошо видна артикуляция спикера, дела-
ли акцент на звуковом сопровождении, фоновая 
музыка и звуковые эффекты помогали создать 
нужную атмосферу и удержать внимание уча-
щихся. Для привлечения внимания учащихся 
со смешанным типом (аудиал и визуал) и визу-
альным использовали яркие образы и аудио-
визуальные эффекты. Кинестетиков вовлекали 
с помощью интерактивных заданий, которые 
необходимо было выполнить после просмотра 
видео. Видео должно было вызывать эмоции, 

поэтому применялись юмористические приемы. 
Таким образом, при разработке учебного видео 
использовали приемы, позволяющие привлечь 
внимание обучающихся с разными типом пер-
цептивной модальности, но акцент делали на 
аудиальном и визуальном [Денишова, 2017; 
Навалихина, 2022, с. 200]. Продолжительность 
учебного видео была порядка 6–7 минут, темп 
речи составлял 60–100 слов в минуту.

Также определяли уровень активации ЦНС, 
характеризующий умственную работоспособ-
ность учащихся. Выявили, что среди респонден-
тов преобладают учащиеся со средним уровнем –
60 %, с высоким и выше среднего – 25 %, со сни-
женным – 10 %. Чем выше уровень активизации, 
тем короче время реакции на сигнал и стабиль-
ность выполнения действия (среднеквадратич-
ное отклонение), при этом допускается низкое 
количество ошибок. Выявили, что время реак-
ции у учащихся с высоким уровнем активации 
составляет 203,8±9,7 мс, со средним и снижен-
ным – 225,0±8,5 мс и 253,0±5,0 мс соответствен-
но. Еще один параметр, определяющий уровень 
активации ЦНС, – это стабильность реакции, 
которую отражает такой параметр, как «средне-
квадратичное отклонение». Так, у учащихся с 
высоким уровнем активации среднеквадратич-
ное отклонение составило 34,6±4,6 мс, со сред-
ним и сниженным – 49,5±4,4 мс и 185,7±49,0 мс 
соответственно. В целом можно отметить, что в 
исследуемом классе преобладали дети с высо-
ким и средним уровнем активации ЦНС, отра-
жающим умственную работоспособность. Также 
выявили, что чем выше уровень активации ЦНС, 
тем выше уровень перцептивной модальности 
всех типов, т.е. такие учащиеся активнее исполь-
зуют все каналы восприятия (рис. 1). Стоит отме-
тить, что в учебной деятельности более успешны 
учащиеся со средним уровнем активации ЦНС 
[Адольф и др., 2022]. Полученные данные сви-
детельствуют, что при самостоятельном прохож-
дении цифрового образовательного контента 
респонденты имеют преимущество относитель-
но среднестатистического школьника: они могут 
усваивать большие объемы информации при 
низкой скорости развития утомления ЦНС. 
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Рис. 1. Взаимосвязь уровней активизации центральной нервной системы 
и перцептивной модальности учащихся 

Fig. 1. The relationship between the levels of activation of the central nervous system 
and the perceptual modality of students

 Характеристика учебных видео на соответствие критериям онлайн-обучения
Characteristics of educational videos for compliance with the criteria for online learning

№ Тема видеоролика Продолжи-
тельность, 

мин

Говоря-
щая

голова

Наличие ярких образов 
и аудиовизуальных 

эффектов

Интерак-
тивность

Ссылка 
на видео

1 2 3 4 5 6 7
1 Основные способы 

защиты населения 
при ЧС

13:01 –* + –

2 Гражданская оборона –
составная часть 
оборонноспособности 
страны

19:51 – + –

Для оценки эффективности эксперименталь-
ных учебных видео (№ 3 и 4 в табл.), разработан-
ных с учетом эффективных критериев онлайн-
обучения и психофизиологических параметров 
респондентов, сравнивали их с традиционными 
видео (№ 1 и 2), разработанными специалиста-
ми в области безопасности жизнедеятельности. 
Данные видеоролики используются в образова-
тельном процессе учащихся разных возрастных 
категорий. Темы видеороликов соответствуют 

тематике уроков модуля. Общая характеристи-
ка контрольных и экспериментальных учебных 
видеороликов, применяемых в педагогическом 
эксперименте, на соответствие выделенных кри-
териев представлена в табл. 2. В целом можно 
отметить, что контрольные видео (№ 1 и 2) не 
соответствуют ряду критериев, в частности име-
ют большую продолжительность, спикера не 
видно, присутствует только закадровый голос, 
отсутствует интерактивность. 
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*Примечания: «+» – наличие критерия; «–» – отсутствие критерия.

Окончание табл. 

Рис. 2. Результаты тестирования после просмотра контрольных (№ 1 и 2) 
и экспериментальных (№ 3 и 4) учебных видео

Fig. 2. Test results after viewing control (№ 1 and 2) and experimental (№ 3 and 4) educational videos

1 2 3 4 5 6 7
3 ЧС природного, 

техногенного 
и социального 
характера

6:49 + + +

4 Общие правила 
и рекомендации 
поведения при ЧС

6:17 + + +

Все видеоролики были размещены на                 
видеохостинге, что позволило анализировать 
статистику по эффективности просмотра. Оценку 
эффективности экспериментальных видео осу-
ществляли на основе аналитики просмотра (дли-
тельность видео, средняя продолжительность 
просмотра, количество просмотров, общее вре-
мя просмотра, отметки «нравится», количество 
комментариев и др.), также проводили педаго-
гическое тестирование, позволяющее оценить 
когнитивный компонет. Выявили, что традицион-
ные учебные видео набрали 11–18 просмотров, 
а экспериментальные – 23–29, т.е. некоторые ро-
лики просматривались обучающимися по 2 раза. 
Реакций от учащихся на традиционные видео не 
было вовсе, в отличие от экспериментальных, 

где количество нажатий «нравится» составило 
10–17, также под видео обучающиеся оставили 
по 4–7 комментариев. В целом средняя продол-
жительность просмотра экспериментальных ви-
део выше и изменяется в пределах 54,1–75,6 % 
от общей продолжительности, а традиционных –
в пределах 26,0–47,6 %. Среднее количество пол-
ных просмотров традиционных видео изменя-
ется в пределах 2,7–7,8, у экспериментальных – 
15,3–16,7. Оценка уровня знаний также показы-
вает большую эффективность эксперименталь-
ных видеоуроков. Результаты тестирования, ко-
торое проводили сразу после просмотра тради-
ционных видео, составили 3,90±0,60 и 3,17±0,90 
балла из 10, экспериментальных – 6,65±0,90 и 
7,44±0,80 (рис. 2). 
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APPROACHES TO THE DESIGN OF EDUCATIONAL VIDEOS 
FOR THE IMPLEMENTATION OF E-LEARNING
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Abstract
Statement of the problem. In the implementation of e-learning, it is crucial to focus on the quality and format 

of digital educational content. It is essential that digital didactic resources are not only substantive from a subject 
matter perspective but also motivate learners to engage with the entire course material independently, which is not 
always achievable. Consequently, it is important to identify the most effective techniques and approaches for devel-
oping digital educational content that are optimal for contemporary students. Additionally, it is vital to consider the 
psychophysiological characteristics of learners, as these parameters influence their cognitive abilities.

The purpose of the article is to assess the effectiveness of educational videos developed with consideration of 
identified criteria for online learning and the psychophysiological characteristics of students within the framework 
of the flipped classroom model.

The research methodology. The pedagogical experiment involved students of Secondary School No. 148                     
(Krasnoyarsk), who studied in the Inverted Classroom model. Digital educational content in video format was de-
veloped for e-learning, with its effectiveness compared to traditional educational videos. In the development of 
educational videos, the psychophysiological indicators of students were taken into account, including the type of 
perceptual modality and the level of activation of the central nervous system. To gauge attitudes towards the educa-
tional videos, a survey was conducted, and knowledge levels were assessed through interactive testing.

Research results. Based on an analysis of various information sources, the most effective approaches and 
techniques for developing educational videos were identified: interactivity, multimedia elements, brief duration, 
the ‘talking head’ format, etc. The psychophysiological characteristics of learners, which influence their infor-
mation processing abilities, were also found to be significant. It was determined that 73,4 % of respondents 
participating in the experiment possess auditory or mixed (auditory and visual) types of perceptual modality. 
Consequently, emphasis was placed on audio accompaniment, background music, sound effects, as well as vivid 
imagery and audiovisual effects in the design of educational videos. The experimental videos developed with 
these parameters demonstrated their effectiveness: the average viewing duration increased by 28 % compared 
to control videos, with view counts rising by 11–12. The assessment of knowledge levels also indicated a greater 
effectiveness of the experimental videos.

Conclusion. When developing educational videos for e-learning implementation, it is essential to consider the 
insights of experts in online education as well as the psychophysiological characteristics of learners. This approach 
will facilitate the creation of higher-quality digital educational content that encourages independent engagement 
with course material.

Keywords: educational video, digital educational content, e-learning, flipped classroom, fundamentals of life 
safety.
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