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История появления QR-кода (QR – Quick Response) начинается в 1950-х гг. Именно тогда 
в Японии появилось изображение для хранения и чтения информации – штрих-код, кото-
рый работал по принципу азбуки Морзе, явившийся предшественником QR-кода. Со вре-
менем стало понятно, что одномерного штрих-кода недостаточно, поскольку можно было 
закодировать с помощью его небольшое количество информации. В 1990-х гг. в Японии 
стартовал проект по созданию нового вида штрих-кода, так появился двухмерный QR-код, 
информация в котором располагалась в двух направлениях: по вертикали и горизонтали. 
Альтернативное название обновленного кода – матричный, или двухмерный, код. Матрич-
ный код проще и быстрее создавать и расшифровывать по сравнению с его предшествен-
ником. Обновленный вариант кода был представлен в 1994 г. QR-код – это комбинация 
штрих-кодов, которая помогает зашифровать различную по форме представления инфор-
мацию. В нем зашифрована последовательность данных в двоичном формате (1 и 0) в виде 
матрицы. QR-код может содержать ссылку на различные формы представления информа-
ции: графическую, звуковую, текстовую, числовую, видеоинформацию. Неслучайно была 
выбрана квадратная форма QR-кода, именно код такой формы быстрее считывается всеми 
современными устройствами. Теперь каждый желающий может создавать и сканировать 



QR-код с помощью приложений для самых разных целей. В 2004 г. был разработан микро-
QR-код, а в 2008 г. – iQR-код, который имеет как квадратную, так и прямоугольную формы. 
Для большинства людей QR-код – это просто графическая картинка, легко распознавае-
мая мобильным устройством (смартфон или планшет) и ссылающаяся на разнообразный 
онлайн-контент: веб-сайты, карты, опросы, фотографии, аудио и видеоклипы и др. Вместе 
с тем в систему считывания QR-кода уже заложен алгоритм исправления ошибок, который 
позволяет считывать код корректно, даже когда он на 30 % поврежден, или камера смазы-
вает изображение или находится под каким-либо наклоном [1].

В России QR-коды пришли в начале 2010-х гг. Сегодня их особенно активно используют 
для рекламных целей, в торговле, почтовых службах, строительстве и других сферах. По-
скольку в современном мире люди постоянно вынуждены повышать уровень своих знаний, 
осваивать новые профессии, неотъемлемой частью жизни человека становится образова-
тельная сфера. В силу этого определенный интерес представляет исследование вопросов, 
связанных с возможностями использования технологии QR-кодов (штрих-кодов, дополнен-
ной реальности) в образовательной сфере, что и стало темой настоящей научной статьи.

К вопросам внедрения цифровых мобильных технологий в образовательный процесс 
обращались в своих научных трудах многие отечественные и зарубежные ученые: К. Бугай-
чук, М. Керний, В. Куклев, Н. Рашевська, С. Щак и др. Проблемы использования QR-кодов в 
образовании отражены в научных работах таких исследователей и педагогов, как С. Ланк-
шир, М. Кнобел, Л. Мюноз, А. Аквила, С. Баруффи, Дж. Рикалла и др. [2].

Новую волну популярности коды получили в период пандемии коронавируса (COVID-19) 
в 2020 гг., когда особенно актуальным стало дистанционное обучение, миллионы студен-
тов по всей стране посещали занятия с помощью своих мобильных устройств. 

Именно QR-коды помогают преподавателям сделать свои занятия более увлекатель-
ными и интерактивными, они обладают достаточно широким спектром применения в об-
разовательных организациях высшего образования: их удобно использовать для обмена 
учебными материалами (отправлять студентов по ссылкам на веб-страницы и онлайн-ме-
диа ресурсы). Безусловно, основная цель использования QR-кодов в образовании – это 
повышение вовлеченности обучающихся в учебный процесс.

QR-код можно рассматривать как технологию дополненной реальности, которая спо-
собна усилить наглядность, обеспечить дифференциацию обучения и реализовать ин-
дивидуальные траектории обучения. Кроме того, посредством технологии дополненной 
реальности происходит формирование, укрепление и повышение уровня учебной мотива-
ции, внеурочной и досуговой деятельности студентов. Технологию дополненной реально-
сти (технологию AR) на сегодняшний момент можно успешно применять в преподавании 
различных курсов и специальных дисциплин, на каждой из стадий изучения материала, на 
разных этапах учебного занятия [3].

Для того чтобы использовать QR-код, не требуется каких-то дополнительных устройств, 
кроме тех, которые есть у всех студентов и преподавателей: смартфона или планшета. Под 
технологией дополненной реальности мы будем понимать практическое применение воз-
можностей дополненной реальности в различных сферах деятельности человека. С помо-
щью QR-кодов можно наполнить учебный текстовый материал интерактивным содержани-
ем. Дополнительные электронные образовательные ресурсы можно успешно внедрять в 
учебный процесс, используя матричные коды. QR-коды во время учебных занятий могут 
стать хорошей альтернативой традиционным приемам обучения и сделать изучение даже 
самых сложных дисциплин (математики, физики, информатики, химии и др.) увлекатель-
ным и интересным.

Например, на занятиях по математике и информатике студентам можно давать ответы 
для самопроверки в виде QR-кодов. После того как задания студентами будут выполнены, 
преподаватель разрешает с помощью смартфонов считать код и проверить ответы. Для 
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актуализации знаний аудитории можно предложить QR-код с зашифрованным алгоритмом 
решения интеграла, предела, построения графика функции и др.

Кроме того, QR-коды позволяют создать на стендах в аудиториях виртуальные выстав-
ки по любой теме занятия. С экспонатами выставки студенты могут познакомиться на пе-
ременах. На информационных стендах также можно эффективно использовать матричные 
коды для погружения обучающихся в учебный процесс (рис. 1).

Геймификация – один из трендов современного образования, который делает процесс 
обучения более увлекательным и интересным. Викторины, интеллектуальные квесты, гон-
ки лидеров и другие виды игрофикации можно реализовать с помощью  QR-кодов. Исполь-
зование QR-технологии включает в себя элемент непредсказуемости, что, безусловно, 
привлекает студентов и активизирует их познавательную деятельность. Применяя игры в 
учебном процессе, преподаватели моделируют ситуации успеха и создают положитель-
ные эмоциональные моменты, которые побуждают студентов к действию и способствуют 
повышению их познавательной самостоятельности.

С помощью кода можно добавить к текстовому учебному материалу видео- и аудиома-
териалы. QR-коды помогут четко структурировать учебный материал и предоставить об-
учащюимся свободный выбор объема учебной информации.

При объяснении нового материала лекторы часто используют инфографику и сталки-
ваются с целым рядом технических проблем. QR-код позволит рассмотреть обучающимся 
инфографику в лучшем качестве на своем мобильном устройстве, чем с презентации пре-
подавателя на экране [4].

Описанные технологии нашли свое применение в процессе обучения математике, ин-
форматике и информационным технологиям в разных сферах студентов Вологодского го-
сударственного университета.

Помимо классического высшего учебного заведения, которое курируется Министер-
ством высшего образования и науки, QR-коды все активнее используются в преподавании 
и обучении в системе высшего образования ведомственных образовательных организа-
ций, например вузов ФСИН России (Вологодский институт права и экономики ФСИН Рос-
сии и Владимирский юридический институт ФСИН России).

Как уже отмечалось, QR-коды (технология дополненной реальности) могут быть вклю-
чены в учебные курсы многих дисциплин. Один из самых простых способов использова-
ния QR-кодов – предоставить курсантам быстрый и легкий доступ к материалам: QR-коды 



могут ссылаться на материалы курса или видео; создаются QR-коды, которые направят 
курсантов к онлайн-гипердокументу, содержащему ссылки на все ресурсы, которые будут 
использоваться во время конкретного учебного занятия [5]. Такой подход применяется, в 
частности, в преподавании курса «Информационная безопасность» (тема «Криптографи-
ческая защита информации. Кодирование и шифрование данных») (рис. 2).

Помимо этого, в ведомственном вузе ФСИН России QR-коды находят свое приложение 
в преподавании специальных дисциплин. Например, ряд практических заданий на учебных 
занятиях по дисциплине «Инженерно-технические средства охраны и надзора» курсантам 
предлагается выполнить с использованием технологии QR-кода: необходимо расшифро-
вать данные и добавить их в качестве описания к подходящим по смыслу фото (рисунку) 
или схеме объекта учреждения уголовно-исполнительной системы (рис. 3) [6].
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Сегодня практически ни один студент и курсант вуза не обходится без смартфона или 
планшета, которые традиционно имеют цель коммуникации и развлечений. Поэтому счи-
таем, что применение QR-кодов является достойной мотивацией к процессу обучения в об-
разовательной организации, делает его более наглядным для усвоения информации, от-
крывает ранее недоступные возможности как для преподавателя, так и для обучающегося, 
способствует лучшему усвоению отдельных тем и изучаемых дисциплин в целом.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Использование QR-кодов в учебном процессе абсолютно оправдано и не влечет за 

собой каких-то дополнительных финансовых затрат. QR-код как диджитал-инструмент в 
учебном процессе способствует созданию образовательной интерактивной среды, кото-
рая соответствует запросам современных обучающихся.

2. QR-коды, по сути, являются новым мобильным методом представления информа-
ции. Нельзя не отметить, что данная технология повышает мотивацию студентов и курсан-
тов к обучению.

3. QR-коды обладают дидактическим потенциалом, способствуют развитию у студен-
тов и курсантов навыков самостоятельного поиска информации и являются эффективным 
инструментом для дальнейшего совершенствования интерактивной образовательной 
среды в вузе.

4. Благодаря использованию QR-кодов образовательный процесс может поддержи-
ваться в период прохождения практики, на каникулах, а также в условиях дистанционной 
формы обучения.
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