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По мнению различных исследователей [3, 6], сам подход гибридного 

обучения предполагает обучение одной группы студентов онлайн, а вто-
рой группы в аудитории [1]. Причем обе группы могут быть подключены 
к одной образовательной платформе. Такой подход имеет определенные 
преимущества и недостатки. В работе [6] систематизирована информация 
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по этому вопросу. Таким образом, гибридное обучение позволяет вовлекать 
в процесс обучения большее количество студентов. Могут быть задейство-
ваны студенты из разных географических локаций. Это обеспечивает боль-
шие и равные возможности для обучения для групп студентов из разного 
местоположения. Кроме того, в результате использования гибридного обу-
чения доступны занятия с ведущими специалистами, которые могут нахо-
диться в другом учебном заведении. В то же время существуют некоторые 
недостатки и сложности при реализации гибридного обучения. 

Для педагогов участие в гибридном обучении подразумевает освое-
ние новой информации и навыков преподавания. Поскольку приходится 
использовать современное программное обеспечение и новые подходы к 
взаимодействию, как в виртуальной среде, так и в аудитории. Также необ-
ходимо организовать между этими группами взаимодействие. Суще-
ствуют и технологические сложности. Например, функциональность про-
граммного обеспечения и оргтехники может накладывать ограничения на 
возможности организации интерактивного взаимодействия группы в вир-
туальном пространстве и в учебной аудитории. В первую очередь, речь 
идет о визуальном и аудио взаимодействии. Пропускная способность сети 
должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить качественное взаи-
модействие путем демонстрации видео- и аудиопотоков. 

Студенты должны обладать определенными навыками [4]: 
А) Решения проблем.  
В работе [8] указано, что эти способности определяются следую-

щими навыками: 
1) Определить проблему.  
2) Выбрать алгоритм решения проблемы.  
3) Выбрать стратегию решения проблемы.  
4) Найти нужную информацию.  
5) Выбрать необходимые ресурсы. 
6) Отследить процесс решения проблемы. 
Б) Когнитивное восприятие.  
В работе [7] приводятся шаги для достижения когнитивного воспри-

ятия: 
1) Моделирование: учитель показывает и объясняет студентам неко-

торую информацию. Студенты фиксируют алгоритм решения задачи. 
2) Наставничество: студенты выполняют определенную работу, 

пока наставник исправляет и советует. 
3) Переход от простого к сложному: в этот период учитель повышает 

уровень сложности заданий и снижает уровень своего участия в настав-
ничестве. 
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4) Уровень связи, где студентам предоставляется возможность скон-
струировать или усовершенствовать свой метод решения. 

5) Рефлексия: студенты сравнивают свое решение с методами, пред-
ложенными наставником. 

6) Исследование: учащиеся используют свои навыки в реальных це-
лях. 

В) Командная работа.  
В период совместного обучения обучающиеся могут организовы-

вать сеансы мозгового штурма для поиска решений поставленных задач. 
Они могут распространять свои идеи среди группы и получать обратную 
связь, а также размышлять над собственными идеями в сравнении с иде-
ями в группе. 

Учащиеся должны продемонстрировать все эти способности в ги-
бридном формате, то есть как в классе, так и в виртуальной среде. Необ-
ходимо обеспечить равные возможности для развития этих способностей 
у обучающихся. Надо полагать, что одной из проблем, которую необхо-
димо решать в гибридном формате, является необходимость обеспечения 
взаимодействия между студентами в виртуальной среде и в аудитории. В 
этом случае технологии компьютеризации накладывают определенные 
ограничения.  

Возможно, обучение в гибридном формате следует организовать в 
специализированном классе. Рабочие места студентов должны быть обору-
дованы веб-камерами и микрофонами. Это необходимо для того, чтобы в од-
ной среде виртуальных конференций Zoom студенты могли слышать и ви-
деть друг друга. Думается, что просто демонстрации всей аудитории в он-
лайн-среде недостаточно. Следует отметить, что важным фактором является 
мотивация студентов к обучению в гибридной среде [2]. Отмечено, что в пе-
риод пандемии коронавируса Covid-19 [5], когда было организовано гибрид-
ное обучение, первые занятия по дисциплине посещали, как правило, все сту-
денты группы. Чем дольше длится период гибридного обучения, тем слож-
нее удерживать студентов в виртуальном классе и организовывать посеще-
ние студентами онлайн-сессий для подключения к учебному процессу [6]. 

Одним из способов вовлечения в учебный процесс обучающихся в 
рамках гибридного обучения можно рассматривать применение интерак-
тивных методов и подходов к организации занятий как в классе, так и в 
виртуальной среде. Имеет смысл представить пример, демонстрирую-
щий такие возможности.  

Реальный пример использования интерактивного сервиса 
Mentimeter. Интернет-сервис предоставляет возможность создания вир-
туальных викторин и командного их прохождения. Экран с рабочим по-
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лем викторины может демонстрироваться как в классе посредством про-
ектора, так и в виртуальной среде посредством сервисной функции «По-
делиться» в том же интернет-сервисе Yandex Telemost. Участники из 
аудитории и виртуальной среды подключаются к сервису викторины по-
средством смартфона и с него управляют своими ответами на вопросы 
викторины. Причем может быть использован вариант видео-вопроса. Та-
кие викторины применяются во время лекции или семинарского занятия 
для снятия напряжения с одной стороны. А с другой стороны, для кон-
троля знаний, усвоенных обучающимися как в аудитории, так и в вирту-
альной среде. Важным преимуществом является то, что команды могут 
быть собраны вперемешку из аудитории и из виртуальной среды. Это 
обеспечивает хорошую интеграцию студентов в единую аудиторию неза-
висимо от физического их местоположения.  

Таким образом, в данной работе рассматриваются теоретические ас-
пекты гибридного обучения, его преимущества и недостатки. Указыва-
ются основные способности учащихся, которые необходимо развивать у 
студентов как в виртуальной среде, так и в классе. В качестве примера 
представлен проект гибридного курса «Информационные технологии». 
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В статье представлен ряд этимологий географических названий из окрестностей 
эрзянского села Старое Суркино Шенталинского района Самарской области. Боль-
шинство из них вводятся в научный оборот впервые. Материалы для написания ста-
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Село Старое Суркино является одним из старейших эрзянских насе-

лённых пунктов на территории нынешнего Шенталинского района Са-
марской области. Так, на План-карте 1771 года оборонительной линии от 
Бузулука до Самары оно указано как деревня Суркина, наряду с Баганой 
и Шенталой. 

Эрзянские говоры Шенталинского района отличаются заметным 
разнообразием, что является следствием того, что местное мордовское 
население формировалось на протяжении XVII–XX вв. из носителей раз-
личных диалектов эрзянского языка. В сравнительно недавнем прошлом 
в ряде эрзянских сёл района проживали также и мокшане, о чём свиде-
тельствует М.Е. Евсевьев [1]. Однако, в течение ХХ века они перешли на 
эрзянский язык, утратив этноязыковую идентичность. 

Более других выделяются эрзянские говоры сёл Старая Шентала и 
Тимяшево (который некоторые информанты признавали даже мокшан-
ским, хотя это не так), а говор села Сенькино признаётся «архаичным». 




