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Îò ðåäàêöèè

В очередном выпуске научно-методического журнала «Открытое и дистанционное об-
разование» представлены материалы исследований и практические разработки в области 
информационно-телекоммуникационных систем, применения информационных  технологий 
в системе образования на разных уровнях, научно-методического и кадрового обеспечения,  
социально-гуманитарных проблем информатизации  образования, использования электрон-
ных средств учебного назначения, а также рассматриваются проблемы педагогики и психо-
логии открытого и дистанционного образования�

В материалах выпуска рассматриваются вопрос о возможности, условиях и целесоо-
бразности участия российских вузов в международном консорциуме OpenCoursеWare и 
недостатках отечественных агрегаторов ООР, классические и современные подходы к 
определению медиакоммуникации как понятия, проблематика и опыт использования 
проблемно-ориентированных заданий в учебном процессе, частично реализуемом в вир-
туальном пространстве;  обсуждаются подход к подготовке новых кадров на современных 
информационно-телекоммуникационных технологиях, познавательная и побудительная 
роли лекций на электронном носителе, проблемы применения электронных таблиц – одного 
из самых популярных программных средств, методический аспект разработки электрон-
ных образовательных ресурсов для обучения иностранным языкам, политика перехода к 
информационному обществу, проблемы развития научных школ средствами современных 
информационных технологий; дается обзор существующих спутниковых систем связи и 
технологий VSAT и применение их для решения задач дистанционного образования; пред-
ставлен опыт обучения будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности с исполь-
зованием электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам в вузе на основе 
модульно-рейтинговой системы обучения; обосновывается целесообразность использования 
вычислительного эксперимента для обучения статистическим понятиям, законам и методам 
в курсе физики; описаны основные этапы разработки электронного курса с позиций деятель-
ностного подхода�

Материалы, представленные в данном выпуске журнала, адресованы специалистам и 
педагогам, работающим в системе общего среднего, начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, исследователям, интересующимся современными информационно-
телекоммуникационными технологиями в сфере образования�



On Editorial Staff

The current journal publication «Open and distance education» presents the research material 
of research and practical elaborations in the field of information and telecommunication systems, 
application of information technology in education on different levels, scientific and methodical 
and personnel supply,  social and the humanities problems of educational informatization, usage 
of e-facilities for teaching, as well as some problems of pedagogy and psychology of open and 
distance education� 

The issues pay much attention to the questions of possibilities, conditions and the feasibility of 
participation of Russian universities in the international consortium OpenCourseWare and dis-
advantages of domestic aggregators OER, classic and modern approaches to the definition media-
communications as a concept, the range of problems and experience of usage of problem-oriented 
tasks in educational process being partly implemented in virtual area�  It discusses an approach 
for training of a new staff on modern information and telecommunication technology, cognitive 
and incentive roles of lectures on the electronic medium, experience of using the spreadsheet - one 
of the most popular software tools, methodical aspect of design of game electronic educational 
resources for foreign language teaching, the policy of transition to an information society, the 
problems of development of scientific schools by means of modern information technology� It is 
given a review of the existing satellite communication systems and the VSAT technologies and 
their application for the solution of distance education problems� 

It presents the experience of training of future teachers on the school subject ‘principles of 
personal and social safety’ with using of Electronic Learning - Methodic Complex on the basis 
Module-rating evaluative system, the expediency of using the computational experiment for the 
instruction in statistical concepts, laws and methods in the course of physics are substantiated, 
it is described the main e-course development stages based of activity approach� 

The issues of the journal are addressed to specialists and teaching staff being engaged in system 
of general education, elementary, secondary and higher vocational education, research people who 
are interested in modern informational-telecommunication technologies in educational sphere�



ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍÎ-тÅлÅкÎммуÍÈкÀцÈÎÍÍыÅ ÑÈÑтÅмы

Введение
В течение последнего десятилетия техноло-

гия VSAT в России сформировалась как  само-
стоятельное направление в области спутнико-
вых систем связи� Объединенные посредством 
геостационарных космических аппаратов VSAT-
терминалы образуют сети связи с различными 
топологиями� 

Основными факторами развития VSAT-
технологий являются обеспечение доступа в 
Интернет для географически отдаленных насе-
ленных пунктов, где невозможно использовать 
альтернативные средства связи, организация 
широкополосного  доступа к информационным 
ресурсам,  осуществление образовательных про-
грамм и научных исследований с использованием 
дистанционных технологий� 

В начале своего становления характерной осо-
бенностью VSAT-технологий являлась строгая 
централизация управления и контроля всех або-
нентских станций, которые работают в режиме с 
временным разделением канала (TDMA) для об-
ратных каналов, обеспечивающих повышенную 
экономическую эффективность использования 
сетевого ресурса путем учета характеристик 

тÅхÍÎлÎгÈÈ VSAT в ÎбÐÀзÎвÀтÅльÍых ÑÅтях
ÍÀ ÎÑÍÎвÅ ÑÏутÍÈкÎвых ÑÈÑтÅм ÑвязÈ

в.Ï. Äåìêèí, в.в. Æàìíîâ 
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Дается обзор существующих спутниковых систем связи и технологий VSAT и применения их для решения за-
дач дистанционного образования� 

Приводятся методы повышения эффективности обратных каналов абонентских терминалов и использование их 
при проведении учебных занятий с применением on-line сетевых технологий� 

Ключевые слова: спутниковые системы связи, VSAT-технологии, дистанционное образование� 

ThE VSAT TEChNOlOgIES IN EduCATIONAl NETwOrkS
ON ThE bASIS Of SATEllITE COMMuNICATION SySTEMS

V.V. Zhamnov, V.P. demkin
Tomsk State university

In article the review of existing satellite communication systems and the VSAT technologies and their application for 
the solution of problems of distance education is given� 

Methods of efficiency increasing of the return channels of subscriber terminals and their using for  carrying out 
studies with use of on-line of network technologies are given�

Key words: satellite communication systems, VSAT technologies, remote education�

систем массового обслуживания� Подобная то-
пология  построения сетей получила название 
«Звезда» [1]� Топология «Звезда» предполагает 
прохождение всех информационных потоков 
через Сетевой операционный  центр  (Network   
Operation  Center – NOC)� Альтернативным ре-
шением является «полносвязная» топология 
передачи данных по спутниковым каналам связи� 
Периферийные терминалы имеют возможность 
работы как через NOC и как независимые станции 
спутниковой связи� 

Краткий обзор  спутниковых VSAT-
платформ 

Анализ мирового рынка VSAT-технологий 
показывает, что в настоящее время основными 
компаниями производителей являются HNS, 
Gilat и ViaSat и, российский сегмент спутнико-
вого рынка VSAT-технологий также  занимают 
данные компании (рис� 1)� 

На территории России развернуто  более де-
сяти NOC компании HNS, в том числе Томский 
межрегиональный телепорт ТГУ�  За последние 
годы было развернуто около 40 центральных 
станций (ЦС) VSAT-сетей на территории России, 
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на каждую ЦС в среднем приходится более 450-
500 VSAT-терминалов� Учитывая, что  ЦС может 
поддерживать сеть до 5000 терминалов, в России 
имеется высокий потенциал для расширения при-
менения VSAT-технологий [2]�

В 2004 г� появился новый стандарт вещания, 
именуемый DVB-S2, предусматривающий мак-
симально возможную совместимость с системой 
цифрового спутникового вещания DVB-S� Для 
придания большей универсальности примене-
ния и повышения эффективности при работе по 
каналам с достаточным энергетическим запасом 
в технические нормы на системы первичного 
распределения добавлены функции режимов 
передачи, основанные на модуляции типа 8 PSK 
и 16 QAM�

Необходимость в пересмотре имеющихся 
стандартов была обусловлена несколькими при-
чинами� Важнейшим фактором создания нового 
стандарта DVB-S2 стали планы массового запуска 
телевидения высокой четкости (HDTV)� Уже се-
годня начинает наблюдаться дефицит в частотном 
ресурсе даже при трансляции телевидения стан-
дартной четкости (SDTV)�  

VSAT-технологии также применяют стандарт 
DVB-S2 как в прямых, так и обратных спутнико-
вых каналах� Скорость передачи данных возраста-
ет в среднем в два раза относительно аналогичных 
систем, работающих в режиме DVB-S � Основной 
проблемой внедрения стандарта DVB-S2 является 
отсутствие соответствующих энергетических ха-
рактеристик у геостационарных спутников� 

 Анализ VSAT-платформ показывает, что все 
системы имеют схожие функциональные возмож-
ности, к которым относятся:

– спутниковый терминал, обеспечивающий 
мультисервисный доступ;

Рис� 1� Диаграмма мирового рынка VSAT-платформ (слева) и российского (справа) [3]

– широкополосный прямой канал в формате 
DVB;

– поддержка TCP/IP, UDP/IP, RIP, IGMP и 
QoS;

– полное управление сетью, включая дистан-
ционное управление  VSAT-терминалами;

– масштабируемая звездообразная топология 
сети, включающая большое количество VSAT-
терминалов;

– предоставление услуг по требованию;
– динамическое перераспределение ресурсов;
– поддержка протоколов передачи данных, 

голоса, видеоинформации�
Все современные VSAT-сети, созданные по 

топологии «Звезда», обладают приведенными  
функциональными возможностями� Это первая 
и наиболее распространенная топология как в 
спутниковой, так и в наземной сети� Сравнитель-
ная техническая таблица спутниковых платформ 
(таблица ), также показывает основные сходства  
характеристик VSAT-систем разных произво-
дителей� Очевидно, централизация управления 
в данной топологии обеспечивает эффективное 
управление всей  сетью� 

В последние годы наряду с VSAT-сетями, рабо-
тающими по топологии «Звезда», динамично раз-
виваются платформы использующие «полносвяз-
ную» топологию, в которой для VSAT-терминалов 
не требуется ЦС� Это позволяет эффективно совме-
щать   на единой платформе различные сетевые 
технологии� Динамическое выделение полосы по 
требованию дает возможность эффективно орга-
низовывать широкополосные соединения� Архи-
тектура без центральной станции обеспечивает 
создание полноценных мультисервисных сетей на 
стороне абонента VSAT-сетей� Абонент такой сети 
может обеспечить полноценный обмен данными, 
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включая технологии групповой (multicast) адре-
сации, передач по типу «точка-точка» без участия 
NOC� Однако построение подобных систем требует 
значительных энергетических ресурсов и являет-
ся  экономически затратным� 

Несмотря на очевидные достоинства термина-
лов, работающих по «полносвязной» топологии, 
их распространения в ближайшее время в России 
не ожидается по двум причинам: стоимость одно-
го терминала на порядок превышает стоимость 
периферийного терминала на основе топологии 
«Звезда», сетевые операционные центры требуют 
достаточно серьезных модернизаций для под-
держки данной топологии�

Оптимизация технологии  широкополосного 
спутникового доступа  к удаленным информаци-
онным ресурсам

Основными недостатками топологии  «Звезда», 
присущими всем VSAT-платформам, являются: 

– связь между периферийными терминалами 
осуществляется за «двойной скачок» через NOC, 
что приводит к удвоению временной задержки; 
– групповая адресация в обратных каналах тех-
нически не осуществима, т�е� multicast-протокол 
не поддерживается в приложениях, работающих 
на стороне VSAT-абонента�

«Двойной скачок» при передаче данных 
между VSAT-терминалами увеличивает не только  
временные задержки, что является достаточно 
критичным в мультимедиаприложениях, но и не-
рациональное использование полос прямых и об-
ратных каналов, так как одна и та же информация 
передается дважды в спутником стволе�  Второй 
недостаток VSAT-сетей, построенных по тополо-

Основные характеристики VSAT-платформ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Hughes Network Systems (HNS) Gilat Satellite Networks Ltd. ViaSat-Comsat

VSAT-òåðìèíàë HNS SkyEdge LinkStar

мàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü â 
пðÿìîì êàíàëå, Msps

56 62 42.5

мàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü â îá-
ðàòíîì êàíàëå, Msps

1.6 2 2.5

Ñòàíäàðò пåðåäà÷è â îáðàòíîì 
êàíàëå

Ñîáñòâåííûé çàêðûòûé ñòàíäàðò
Ñîáñòâåííûé çàêðûòûé 

ñòàíäàðò
F-TDMA, DVB/

RCS-ñîâìåñòèìûé

иíòåðфåéñ äàííûõ 10/100BaseT Ethernet (RJ-45) 10BaseT LAN
10/100BaseT 

Ethernet (RJ-45)

Фîðìàò â пðÿìîì êàíàëå DVB DVB DVB

Ñõåìà äîñòóпà â îáðàòíîì 
êàíàëå

TDMA
кîìáèíèðîâàííàÿ TDMA, 

FDMA
кîìáèíèðîâàííàÿ 

TDMA, FDMA

гии «Звезда», становится особо существенным в 
мультисервисных сетях с большим объемом муль-
тимедиатрафика, передаваемого VSAT-абонентом� 
Это относится к корпоративным образовательным 
сетям, где организация совместной научной и об-
разовательной деятельности является основным 
элементом сетевых технологий� Примером такой 
сети является спутниковая сеть Томского госу-
дарственного университета, которая  объединяет 
большое количество географически разделенных 
образовательных учреждений  в общую корпо-
ративную сеть и является  транспортной средой 
передачи данных в сфере коллективной научной 
и образовательной деятельности�

Реализация технологии групповой адресации 
(multicast) от VSAT-абонента и создание системы 
мониторинга обратных каналов

В платформе HNS технология групповой адре-
сации реализована только в прямом канале для 
обеспечения рассылки информации по системе «от 
одного ко многим»� Групповую рассылку в спутни-
ковом прямом канале обеспечивает   специализи-
рованный сервер MUL  IPGW� Информационные 
unicast-потоки приходят на внешние интерфейсы 
IP GW� Абонентские терминалы могут  только 
принимать соответствующие multicast-потоки, но 
не передавать�  Таким образом, в базовой конфи-
гурации HNS не заложена групповая адресация 
от абонента�

Для устранения этого недостатка в данной 
работе разработан метод групповой адресации от 
VSAT-абонентов для широкополосного доступа 
в спутниковой сети, построенной по топологии 
«Звезда»� 
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Метод основан на дополнительных инкапсуля-
циях потока сетевых пакетов в разных сегментах 
сети обеспечения широкополосного доступа к 
информационным ресурсам, расположенным в 
абонентских VSAT-сетях� 

Метод групповой адресации от VSAT-абонентов 
для широкополосного доступа  реализован нами 
программным способом на языке высокого уров-
ня С++ с использованием технологии socket� 
Разработанное программное обеспечение MCast  
преобразует unicast-поток от VSAT-абонента в 
multicast с последующей маршрутизацией обрат-
но в спутниковый или наземный сегмент сети [4]�  
Схема работы данного программного обеспечения 
показана на рис 2�

Программное обеспечение MCast работает как 
в наземном, так и в спутниковом сегменте сети� 
Вещание в наземный сегмент осуществляется в 
режиме unicast� Необходимо также отметить, что 
трансляция в режиме multicast обеспечивается на 
все хосты, подключенные через пассивные ком-
мутаторы к абонентскому терминалу HN (DW) 
6000 /7000 [5]�  

Рис� 2� Принципиальная схема работы программного
обеспечения MCast

Для приложений, требующих работы в реаль-
ном масштабе времени (например, IP-телефония 
IP-вещание, ВКС, для которой необходимо обе-
спечить постоянную скорость передачи в течение 
существенного непрерывного интервала времени), 
терминал  HN может запросить от NOC выделения 
постоянной скорости передачи (CBR) [7]� В от-
вет NOC выделяет CBR-поток с фиксированным 
значением временного промежутка между излу-
чаемыми данным терминалом импульсами� Этот 
тип выделения полосы имеет высший приоритет 
с целью гарантировать непрерывность передачи 
информации с неизменной допустимой для дан-
ного приложения задержкой� Эта полоса является 
дополнительной к другим полосам, выделенным 
для данного терминала� 

Предоставление услуг связи в мультисервис-
ных сетях требует организации всестороннего 
мониторинга передаваемых данных, включая 
контроль за multicast-трансляциями в прямом   
спутниковом канале, такая техническая возмож-
ность отсутствует в системе управления сетевым 
операционным центром HNS. Разработанный 
нами программный комплекс (ПК), дополнив-
ший систему MCast, обеспечивает мониторинг 
multicast-канала в реальном времени� Данный 
программный комплекс состоит из программно-
го анализатора спутникового прямого канала, 
сканера портов вещания и конфигурационного 
модуля� Входными данными являются адресное 
пространство потоков, транслируемых через HNS 
и  диапазоны портов вещания� В начале работы 
комплекса происходит инициализация программ-
ных потоков, каждый из которых ведет анализ 
одной multicast-сессии� В программных потоках 
происходит сканирование диапазона портов и 
поиск активных� При нахождении нового порта 
создается поток для подсчета трафика по данному 
multicast-адресу и этому порту, а также запуска-
ется таймер� Если по истечении его работы, не 
нашлось больше активных портов, соответственно 
данный поток переходит в режим блокировки и 
ждет завершения приема данных по найденным 
портам� Упрощенный интерфейс программного 
комплекса представлен на рис� 3�

К достоинствам данного программного ком-
плекса следует отнести возможность его исполь-
зования для неограниченного числа адресов веща-
ния, параметры каждого соединения задаются не 
точечно, а в диапазоне возможных значений�

Рис� 3� Графический интерфейс программного комплекса 
мониторинга multicast-полосы
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Заключение 
Предложенный метод и разработанный на его 

основе программный комплекс MCast дает воз-
можность VSAT-абоненту спутниковой сети: 

– транслировать потоки данных на неограни-
ченное количество других  абонентов спутниковой 
сети;

– осуществлять параллельное вещание в сеть 
Интернет;

– организовывать видеоконференсвязь по тех-
нологии «точка-многоточка»;

– проводить эффективную синхронизацию 
мультимедийных ресурсов в пределах сети CDN 
(Content Delivery Networks)�

Метод групповой адресации для широкополос-
ного доступа универсален и эффективен в усло-
виях дефицита спутниковых ресурсов и обладает 
преимуществом при организации коллективной 
деятельности в научно-образовательных корпо-
ративных сетях� 

Работа проводилась при финансовой поддерж-
ке Министерства образования   и науки Россий-
ской Федерации   в рамках соглашения от  августа 
2012 года № 14�В37�21�0622
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Современное образование во многом остается 
в плену репродукционной модели� Это означает, 
что высшей доблестью учащегося, как и столетия 
назад, считается способность воспроизвести то, 
что говорил преподаватель, или то, что велели 
прочитать в учебнике�

В известной мере нельзя считать эту модель 
недостатком и только недостатком нашего об-
разования� Онтологическая (фактологическая) 
составляющая образования по праву занимала 
достойное место в образовательном процессе во 
все времена� Вместе с тем ее роль, актуальная в 
период 3-го и 4-го технологических укладов (т�е� 
до 90-х гг� ХХ в�), в настоящее время подвергается 
пересмотру самой жизнью� Важными становятся 
не только знание определений, но в значительной 
степени – использование мощи своего разума 
для решения проблем [1] и, может быть, самое 
главное – внутренняя мотивация к решению этих 
проблем�

Другим современным, можно сказать эконо-
мическим, ограничением имеющейся модели об-
разования является ее неэффективность� Под не-
эффективностью здесь понимается неспособность 

Î вÎзмÎÆÍÎÑтÈ ÏÐÈмÅÍÅÍÈя
ÏÐÎблÅмÍÎ-ÎÐÈÅÍтÈÐÎвÀÍÍых зÀÄÀÍÈЙ

Äля ÎбуЧÅÍÈя в вÈÐтуÀльÍÎЙ ÑÐÅÄÅ

в.л. гàâðèêîâ, в.в. кîðíèëîâ
кðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé пåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. в.Ï. Àñòàфüåâà

Рассматриваются проблематика и опыт использования проблемно-ориентированных заданий в учебном процессе, 
частично реализуемом в виртуальном пространстве� Показана перспективность применяемого подхода с нескольких 
позиций: научно-исследовательской, диагностической и педагогической�

Ключевые слова: модели образования, проблемно-ориентированные задания, самостоятельная работа учащих-
ся�

POSSIbIlITy Of PrOblEM-OrIENTEd TASkS uSINg fOr TEACh-
INg IN A VIrTuAl MEdIuM

V.l. gavrikov, V.V. kornilov
krasnoyarsk state pedagogical university

The article considers the range of problems and experience of usage of problem-oriented tasks in educational process 
being partly implemented in virtual area� The perspective of the applied approach has been shown from a number of 
viewpoints: research, diagnostics and didactic�

Key words: education models, problem-oriented tasks, self-stimulated learning�

обеспечить качественный образовательный про-
цесс в условиях массового образования� Немногие 
преподаватели тратят огромное количество вре-
мени и усилий на такие рутинные процессы, как 
текущий контроль результатов обучения большо-
го количества студентов, что со временем убивает 
любое педагогическое творчество� С появлением 
IT-технологий и компьютерной автоматизации 
многих проверочных мероприятий эта проблема 
отчасти решается, однако, как ни парадоксально, 
не влияет на саму образовательную модель�

Современные способы проверки знаний, реали-
зованные в виде тестов, где нужно выбрать один 
вариант из нескольких предложенных, полно-
стью соответствуют репродукционной модели� 
За редчайшими исключениями типа технологий 
решения изобретательских задач в технических 
науках в обучении доминируют именно тесты 
множественного выбора или выставки пропу-
щенного�

Такой репродукционно-тестовый подход к обу-
чению, когда-то весьма прогрессивный, сегодня в 
значительной степени морально устарел� Как это 
ни удивительно, но именно он, по-видимому, спо-

ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍыÅ тÅхÍÎлÎгÈÈ в ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ È ÍÀукÅ
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собствует проникновению в обучение и развитию 
в этой сфере IT, в том числе сетевых технологий� 
Дело в том, что тесты легко реализуются в элек-
тронной форме, и в силу простоты их алгоритма 
человек может поручить созданной компьютер-
ной системе принять решение об успешности 
прохождения теста� Любая критика тестового 
подхода относительно его механистического и 
нетворческого характера не сможет побороть 
эффективность, возникающую из возможностей 
автоматизации работы преподавателя� Современ-
ные творческие способы педагогического контро-
ля требуют значительных затрат человеческих 
ресурсов – времени и квалификации обучающего, 
что снижает вероятность их использования в 
массовом масштабе� Так новые и прогрессивные 
технологии из одной области (IT) консервируют 
морально устаревшие технологии в другой (об-
разовании)�

Выход из этой ситуации видится в разработке 
подходов, которые позволили бы:

а) сохранить значительную содержательную 
(знаниевую) компоненту образования, но при 
этом

б) внедрить в образовательный процесс спо-
собы обучения, востребующие те способности 
обучающегося, которые нацелены на понимание 
закономерностей и решение проблем, а не на 
чистую репродукцию, и, что абсолютно кри-
тично, 

в) сохранить значительную автоматизацию 
рутинных образовательных действий средствами 
IT-технологий для успешного развития откры-
той образовательной среды�

Одним из вариантов реализации такого под-
хода может стать разработка системы так на-
зываемых «исследовательских задач» [2] или 
проблем, требующих от учащегося нахождения 
и понимания ранее не известной ему закономер-
ности� Содержательными «кирпичиками» при 
этом служат материалы традиционных учебных 
курсов – термины, понятия, факты, высказы-
вания, формулы и т� д� – все то, что составляет 
записанное в курсе знание� Учащемуся не ставит-
ся задачи зазубрить весь этот материал, однако 
при решении поставленной задачи он вынужден 
самостоятельно его привлекать и использовать� 
Проиллюстрировать описываемый подход мож-
но с помощью схемы (рис� 1)�

Все используемые в образовательном процессе 

Рис� 1� Традиционный (1) и проблемно-ориентированный
(2) подходы в обучении

задачи должны быть реализованы с использова-
нием сетевых IT-технологий, которые позволяют  
индивидуализировать учебное пространство, 
а также востребуют именно самостоятельную 
работу, так что оказывается практически мало-
вероятным следование по чужому образцу�

Один из вариантов процесса обучения с исполь-
зованием проблемно-ориентированных заданий 
был реализован нами на материале университет-
ского спецкурса «Этногеография и география ре-
лигий»� Для подготовки стимульного материала 
были сформированы категории, состоящие из 
названий стран мира� Страны относились к одной 
категории по признаку доминирования в них 
того или иного течения христианства� Всего было 
сформировано три категории стран, в которых до-
минировало либо православие (категория C1 – 14 
названий), либо католицизм (категория C2 – 17 
названий), либо протестантство (категория C3 – 
10 названий)�

Программа RWR (right-wrong responder) с 
пользовательским интерфейсом, доступная через 
Интернет, предъявляет студентам названия в 
виде матрицы 3х3, т� е� подмножество размером 
в 9 названий за один раз� Выбор любого назва-
ния (щелчок левой кнопкой мышки) приводит 
к тому, что программа посылает пользователю 
сообщение либо «ложь», либо «истина»� Подмно-
жество названий стран подбиралось из исходных 
категорий случайным образом, но так, чтобы в 
подмножестве всегда только одно могло вызвать 
сообщение «истина»� Сообщения программы 
не являлись случайными, они были подчинены 



12
В.л. гàâðèêîâ, В.В. кîðíèëîâ

логике, которая в данном случае состояла в том, 
что задавалась фиксированная последователь-
ность категорий� Эта последовательность не была 
известна студентам, и их задача состояла в том, 
чтобы выяснить вид этой последовательности� 
С технической точки зрения студенты должны 
были заставить программу все время посылать 
сообщение «истина»� В целом работа программы 
с пользователем подчинялась алгоритму, пред-
ставленному на рис� 2�

В инструкции испытуемым указывалось, что 
они должны получить как минимум 6 сообщений 
«истина» подряд� В роли испытуемых выступали 
студенты 5-го курса факультета биологии, геогра-
фии и химии КГПУ им� В�П� Астафьева, изучав-
шие указанный спецкурс� Программа записывала 
все результаты в специальный файл-протокол�

Таким образом, студенты погружались в учеб-
ную среду, в которой они должны были решить 
поставленную перед ними проблему� Выбирая 
названия стран случайным образом или не имея 
представления о культурно-исторических ха-
рактеристиках этих стран, эту проблему решить 

Рис� 2� Алгоритм работы программы RWR с пользователем

невозможно� Если студент не владеет фактологи-
ческим материалом, ему придется самостоятельно 
обращаться к информационным источникам, что 
и является одной из целей образования�

Опыт применения описанного проблемно-
ориентированного задания в процессе преподава-
ния дал возможность получить ряд результатов�

1� Возможна диагностика образовательных 
умений учащихся� Среди них можно выделить 
таких, которые могут эффективно находить не-
известные закономерности, и таких, кому это не 
удается� Очевидно, что для тех и других необходи-
мо применять разные дидактические приемы�

2� Математический анализ хода индивиду-
альной работы учащихся позволяет выделить 
значительно большее разнообразие типов уча-
щихся в отличие от простой дихотомии «спра-
вился – не справился»� На основе этого анализа 
можно показать, что некоторые несправившиеся 
в определенном смысле успешнее справившихся, 
и, таким образом, разработать предложения по 
индивидуализации обучения [3]�

3� Среди учащихся можно выявить таких, 
которые способны на то, что в психологии интел-
лекта называется «интеллектуальной инициа-
тивой»� Термин был введен Д�Б� Богоявленской 
и означает «готовность выходить за пределы 
заданного и включаться в не стимулированную 
извне интеллектуальную деятельность» [4�                                            
С� 208]� В нашем случае это означает, что неко-
торые студенты не удовлетворялись формальным 
решением предложенного задания, заданным в 
инструкции (6 сообщений «истина» подряд)� По 
их протоколам было видно, что они стремились к 
более глубокому и уверенному пониманию пред-
ложенного задания, возвращались к заданию уже 
после успешного решения�

4� Используя методы математического модели-
рования и теории информации, можно с высокой 
вероятностью предсказать успешность работы 
учащегося до того, как он решит задачу [5, 6]� 
Данный аспект имеет самостоятельную ценность 
как возможность осуществлять исследования в 
области психологии интеллекта в приложении к 
обучению в виртуальной среде� Развитые на осно-
ве моделирования теории когнитивных процессов 
позволят «поручить» программно-техническим 
приложениям принимать решения об успешности 
или неуспешности обучающегося в отношении 
конкретного учебного курса� Как упоминалось 
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выше, сохранение возможности автоматизации 
процесса обучения на основе IT-технологий 
является центральной для развития открытого 
образования�

5� Наконец, анализ протоколов испытуемых 
позволяет увидеть отражение их индивидуальных 
мотиваций в процессе изучения курса� Это реги-
стрируется по количеству, продолжительности 
работы с программой, а также содержательным 
усилиям, прилагаемым для решения задания� 
Программа позволяла испытуемым оставлять 
краткие записи, из которых иногда видно, что 
студент самостоятельно прорабатывал материал� 
Можно заключить, таким образом, что педагоги-
ческий эффект, состоящий в стимуляции само-
стоятельной работы студентов с учебным материа-
лом, был в значительной мере достигнут�
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Введение
Н е о б х о д и м о с т ь  о с в о е н и я  н о в ы х 

информационно-вычислительных технологий и 
навыков работы в распределенных междисци-
плинарных коллективах в наши дни обострена 
общей для всех научных направлений проблемой 
подготовки высококвалифицированных кадров�

Современным исследованиям в области есте-
ственных наук вообще и особенно в климатологии 
свойственна междисциплинарность, которая 
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В наши дни присущая исследованиям по окружающей среде междисциплинарность требует обеспечения воз-
можности оперативной работы с результатами, данными и моделями, полученными специалистами в смежных 
областях и территориально удаленных организациях� Объединяя работу с данными и моделями, распределен-
ные информационно-вычислительные технологии образуют современную инфраструктуру наук об окружающей 
среде� Изменившаяся специфика этих наук требует нового подхода к подготовке кадров� Для решения этой и 
других актуальных проблем наук об окружающей среде создана основанная на современных информационно-
телекоммуникационных технологиях программная инфраструктура для информационной поддержки интегриро-
ванных научных исследований в области наук о Земле�
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требует обеспечения возможности оперативной 
работы с результатами, данными и моделями, по-
лученными специалистами в смежных областях и 
территориально удаленных организациях� Имен-
но этим объясняется бурное развитие в последнее 
десятилетие распределенных информационно-
вычислительных технологий в этой области 
знаний� Объединяя работу с данными и моде-
лями, IT-технологии образуют современную 
инфраструктуру наук об окружающей среде [1], 
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изменившаяся специфика которой требует и 
нового подхода к подготовке кадров� Студенты 
должны не только иметь достаточный уровень 
владения инструментами информационно-
вычислительных технологий, но и обладать 
навыками удаленной работы в распределенных 
коллективах� Также назрела необходимость ин-
форматизации образовательной сферы вследствие 
развития информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и их интенсивного использо-
вания в оперативно-производственной и научно-
исследовательской деятельности выпускника� 
Все эти факторы формируют необходимость вне-
дрения и активного использования электронных 
сред обучения [2]�

Элементом интегрированной информационно-
вычислительной инфраструктуры для поддержки 
моделирования и мониторинга региональных 
климатических изменений выступает созданная 
в рамках выполнения объединенным коллек-
тивом Института мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН и Томского 
государственного университета госконтрак-
та № 07�514�11�4044  [3] информационно-
вычислительная веб-ГИС платформа «Климат» 
(http://climate�scert�ru/), при разработке которой 
специальное внимание было обращено на реали-
зацию возможности организации профильного 
образовательного процесса на ее основе�

Веб-ГИС платформа использует современные 
технологии обработки геофизических данных, 
позволяющие интегрировать различные техноло-
гические решения для получения, организации и 
обработки тематических информационных ресур-
сов [3, 4]� Помимо проведения непосредственных 
исследований геофизических данных, платформа 
нацелена на обучение основам исследования 
изменений регионального климата и клима-
тообразующих факторов� В рамках платформы 
образовательный процесс поддерживается под-
готовленными на базе системы дистанционного 
обучения Moodle (www�moodle�org) (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 
тематическими образовательными материалами 
[5, 6]� Образовательный компонент платформы 
включает в себя учебные курсы, состоящие из 
лекций по климатическому, экологическому 
и метеорологическому моделированию и соот-
ветствующих лабораторных работ по основам 
анализа современных и возможных в будущем 

климатических изменений на территории Си-
бири� 

Интерактивный доступ к ресурсам, предостав-
ляемым платформой, обеспечивается через лю-
бой стандартный браузер с любого компьютера, 
имеющего выход в Интернет� Клиент-серверная 
архитектура платформы обеспечивает возмож-
ность организации обучения студентов и аспиран-
тов практическим основам исследования клима-
тических и экологических изменений� Открытая 
среда Moodle была выбрана для полноценной 
реализации дистанционного образовательного 
процесса на основе платформы «Климат»� Она 
обладает широким набором возможностей: оп-
ции формирования и представления учебного 
материала; опции проверки знаний и контроля 
успеваемости; реализация оценивания работ в 
баллах; легкая организация модульного подхода 
в обучении; удобная расширенная обратная связь 
между педагогом и студентами, которая позволя-
ет студентам выкладывать работы в электронном 
виде на сервере, получать рецензии преподава-
теля, исправлять ошибки и вновь отправлять 
документы на проверку, получать необходимые 
консультации дистанционно� Эти возможности 
особо важны, так как в случае дистанционного 
обучения в науках об окружающей среде за-
частую преподаватель и студенты находятся в 
разных городах�

Также к преимуществам среды Moodle, кото-
рые обусловили наш выбор данной среды для реа-
лизации образовательного компонента системы 
«Климат», можно отнести:

• интуитивно понятный Web-интерфейс;
• разграничение режимов доступа в систему, 

установку различных прав (преподаватель, тью-
тор, студент);

• возможность редактирования участниками 
своих аккаунтов (личные данные, реквизиты);

• поддержку различных структур курсов (ка-
лендарный, форум, дерево);

•наличие большого набора модулей-
составляющих для курсов (форум, тетрадь, 
тест, ресурс, глоссарий, опрос, анкета, домашнее 
задание и др�);

• возможность получения полного отчета по 
вхождению пользователя в систему и работе над 
различными модулями;

•поддержку различных типов контента 
(HTML-текст; ссылка – ссылка на статью, книгу; 
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закачанный файл – отображается любой файл, 
который закачан для курса и др�);

• возможность создания базы данных вопросов 
для многократного использования в различных 
тестах;

• поддержку различных видов вопросов в 
текстах: да/нет, выбор одного, выбор нескольких 
вариантов, вопрос в открытой форме, соответ-
ствие и др�

Среда Moodle является удобным и привычным 
для преподавателя и студента интерфейсом, кото-
рый позволяет использовать потенциал системы 
«Климат» для образовательного процесса� 

Результаты
В настоящее время образовательные ресурсы 

платформы «Климат» построены на основе двух 
упомянутых выше учебно-методических пособий� 
Каждое из пособий трансформировано в интерак-
тивный учебный курс� Учебный курс является 
ключевым понятием системы дистанционного 
обучения Moodle и представляет собой набор учеб-
ных материалов, оформленных в виде объектов 
(модулей): ресурсов курса (теоретической части) 
и элементов курса (практической части – лабо-
раторных работ)� Также курс при необходимости 
может включать в себя журнал успеваемости уча-
щихся и журнал посещаемости� На данном этапе 
журнал успеваемости в рамках существующих 

Рис� 1� Интерфейс образовательного компонента

курсов не ведется� Интерфейс образовательного 
компонента экспериментального образца плат-
формы «Климат» представлен на рис� 1�

Учебно-методическое пособие «Анализ регио-
нальных изменений климата» [5] в теоретической 
части рассматривает основные статистические 
приемы обработки и анализа метеорологических 
данных для количественной характеристики на-
блюдающихся региональных изменений клима-
та� Выполняемый на основе платформы «Климат» 
комплекс из 6 лабораторных работ, рассчитанных 
на 12 академических часов, для изучения много-
летнего режима атмосферных величин на терри-
тории отдельных регионов представляет собой 
практическую часть модулей курса�

Второе пособие «Анализ прогнозируемых для 
базовых сценариев IPCC климато-экологических 
изменений в выбранном регионе» [6] предназначе-
но для изучения возможных при реализации ба-
зовых сценариев МГЭИК [7] развития глобальных 
климатических изменений и их последствий в 
выбранном регионе� Основное внимание обращено 
на изучение взаимодействия отдельных компо-
нентов климатической системы, ознакомление с 
основными климатическими сценариями МГЭИК 
и статистическими методами оценки влияния 
глобальных климатических изменений на неко-
торые параметры региональной климатической 
системы� После прохождения теоретической 
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части модулей курса предусмотрена также вы-
полняемая на базе платформы «Климат» практи-
ческая часть, состоящая из 2 блоков лаборатор-
ных работ, рассчитанных на 16 академических 
часов� Первый блок посвящен анализу влияния 
глобальных климатических изменений, прогно-
зируемых сценариями SRES [7], на параметры 
климатической системы в выбранном регионе� 
Второй блок содержит аналогичные исследования 
со сценариями RCP [8]� 

Последующие действия являются общими 
при выполнении всех лабораторных работ� По-
сле входа в веб-ГИС систему и перехода в окно 
задания параметров по кнопке «+» создается 
новый слой, в котором с помощью «Мастера соз-
дания картографического слоя» (шаг 1) задаются 
параметры исследования: метеорологическая 
характеристика, набор данных, уровень высоты, 
тип обработки данных, временной интервал� В 
следующем окне «Мастера» (шаг 2) задается об-
ласть исследования, а далее (шаг 3) проводится 
проверка выбранных параметров и настройка 
графического вывода (рис� 2), т�е� выбирается тип 
представления результатов анализа (растр или 
векторное представление – контурные линии)� 
Отметим, что «Мастер создания картографиче-
ского слоя» дает возможность вернуться назад и 
изменить заданные параметры� 

После проверки заданных параметров и на-
стройки графического вывода запускается расчет 
заданной характеристики� Вычисления занимают 
от 5 до 15 мин в зависимости от величины задан-
ного временного интервала� Полученное поле 
климатической характеристики автоматически 
появляется в поле «Слои»� Поле представляет 
собой цветовую двумерную карту поверхности, 
где каждому цвету соответствует количественное 
значение характеристики�

В качестве примера приведем сравнение полей 
температуры, полученных по данным реанализов 
NCEP/DOE AMIP II [9], ECMWF ERA-40 [10] 
и архива результатов расчетов климатической 
модели ИВМ РАН [11], выполненного в рамках 
лабораторной работы 1 курса «Анализ регио-
нальных изменений климата»� Целью работы 
является количественная оценка наблюдаемых 
на территории Сибири изменений приземной 
температуры воздуха в период с 1980 по 2000 г� 
Выбор такого временного периода обусловлен 
наличием данных для всех реанализов� Область 

Рис� 2� Диалоговое окно «Мастер задания
картографического слоя»

исследования – территория Сибири: долгота 
55–130о в�д�, широта 50–75о с�ш� Тип графика: 
растр� Поля температуры, полученные по разным 
наборам данных, представлены на рис� 3� Видно, 
что реанализы ERA-40 и NCEP/DOE дают схожую 
пространственную картину� Пространственное 
распределение и значения температуры, рассчи-
танные по архиву INMCM4, существенно отлича-
ются от первых двух�

Для получения значения характеристики в 
отдельной точке соответствующего растра доста-
точно нажать на панели инструментов кнопку «i», 
навести курсор на интересующую точку и нажать 
левую кнопку мыши� В открывшемся окне будет 
отражена информация о координатах выделенной 
точки и количественном значении рассчитанной 
климатической характеристики� Кроме того, 
рассчитанные значения сохраняются в файле 
формата netCDF и могут быть использованы в 
дальнейшей работе�

Образовательный модуль платформы «Кли-
мат» был протестирован на кафедре метеорологии 
и климатологии ТГУ� Два студента третьего курса 

Рис� 3� Средняя приземная температура лета (июнь–август) 
за период 1980–2000 гг� по данным разных реанализов
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геолого-географического факультета Томского 
государственного университета кафедры метеоро-
логии и климатологии были зарегистрированы в 
системе и записаны на оба образовательных курса� 
После вводного занятия по пользованию системой 
студенты приступили к самостоятельному про-
хождению курсов� Один из студентов проходил 
обучение на рабочем месте, непосредственно в 
контакте с разработчиками платформы «Кли-
мат», второй проходил обучение дистанционно� 

После ознакомления с теоретической частью 
учебного курса «Анализ климата будущего» 
студенты выполнили лабораторные работы по 
анализу динамики количества осадков и экстре-
мальных климатических характеристик призем-
ной температуры воздуха и количества осадков 
на территории Сибири в период последних деся-
тилетий и сформировали отчеты по ним� В ходе 
выполнения первого блока лабораторных работ 
студенты провели анализ влияния глобальных 
климатических изменений, задаваемых сцена-
риями SRES МГЭИК [7], на параметры климати-
ческой системы, сравнили полученные карты с 
картами контрольного сценария� Они проследили 
динамику полей метеорологических параметров 
(температуры воздуха, удельной влажности, 
давления, ветра, осадков), а также распределе-
ние растительности и лесного покрова� В рамках 
выполнения лабораторных работ студентами для 
выбранных сценариев были построены карты 
распределения значений климатических параме-

Рис� 4� Внешний вид отчета по лабораторной работе

тров, определенных условиями лабораторных ра-
бот, построены сравнительные таблицы точечных 
значений, сделан анализ полученных материалов, 
сформулированы выводы и подготовлены отчеты� 
В ходе выполнения второго блока лабораторных 
работ обучаемые провели все вышеописанные 
исследования для нового сценария RCP8�5 [8], 
предложенного МГЭИК, и также подготовили 
отчеты� Пример отчета приведен на рис� 4�

Авторы учебных курсов проверили и оценили 
отчеты о выполнении лабораторных работ и, задав 
студентам несколько вопросов по теме, убедились, 
что соответствующий материал был усвоен� В 
ходе обучения студенты освоили современные 
методы статистической обработки климатической 
информации, ознакомились с базами данных 
МГЭИК� Также обучаемые получили представ-
ление о специфике климатических изменений в 
заданном регионе и их влиянии на экосистемы и 
ознакомились с прогнозами возможных измене-
ний глобальных климатических характеристик 
в ближайшее столетие�

Заключение
Тестирование образовательного модуля 

платформы «Климат», проведенное на кафедре 
метеорологии и климатологии ТГУ, показало, 
что созданный образовательный ресурс является 
эффективным инструментом обучения студентов 
и аспирантов направления 021600 «Гидроме-
теорология» методам статистической обработки 
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и визуализации архивов данных, применяемым 
для анализа современных и прогнозируемых 
климатических изменений� 

В настоящее время ведется пополнение архива 
геофизических данных результатами, получен-
ными на основе использования встроенных в 
платформу моделей, а также доступными (в том 
числе в Интернете) новыми данными наблюдений 
и моделирования� Также на базе информационно-
вычислительной веб-ГИС платформы «Климат» 
разрабатываются новые интерактивные образова-
тельные курсы: «Климатическое и экологическое 
моделирование»; «Мезомасштабное метеорологи-
ческое моделирование и перенос загрязнений»� 
Оба курса будут включать лекции, лабораторные 
работы, контрольные вопросы и литературу для 
самоподготовки и будут доступны в режиме он-
лайн в сети Интернет�

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ (ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы», го-
сконтракт № 07�514�11�4044 и ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 гг�, госконтракт                          
№ 8345)� 
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Современная физическая картина мира харак-
теризуется как квантово-полевая, вероятностно-
статистическая� Статистические законы в физике 
отражают объективное существование многознач-
ных, вероятностных связей, взаимозависимостей 
между явлениями, свойствами предметов� Дина-
мические закономерности, напротив, устанавлива-
ют однозначные, строго определенные связи� Раз-
личие в характере вероятностно-статистических и 
динамических законов обусловлено типом детер-
минации связей� Для динамических законов от-
ношение между причиной и следствием выступает 
в форме необходимости, для статистических – в 
форме случайности� Случайные явления причинно 
обусловлены, но они не являются необходимыми� 
Современная методология науки не признает ни 
«чистой» случайности, ни «чистой» необходимо-
сти� Они едины в своей противоположности� Ди-
намические закономерности являются частным, 
предельным случаем статистических связей, их 
особого сочетания (например, [3� С� 165])� Это от-
носится и к законам функционирования простых 
механических систем [1, 6, 7]� Отсутствие жест-
кого детерминизма обусловливает в общем случае 
многовариантность и непредопределенность со-
бытий, невозможность их обращения вспять, что 
делает развитие мира необратимым� 

Статистические законы более глубоко отобра-
жают объективные связи в природе по сравнению 

уЧÅбÍÎÅ кÎмÏьЮтÅÐÍÎÅ мÎÄÅлÈÐÎвÀÍÈÅ фÈзÈЧÅÑкÈх 
явлÅÍÈЙ, ÎÏÈÑывÀÅмых ÐÀÑÏÐÅÄÅлÅÍÈÅм бÅÐÍуллÈ 

Î.Å. Ðàåíêî, м.È. Ñòàðîâèêîâ
Àëòàéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ îáðàçîâàíèÿ èì. в.м. Шóêшèíà, бèéñê 

Анализируются факторы, затрудняющие понимание студентами статистической природы физических законов� 
Обосновывается целесообразность использования вычислительного эксперимента для обучения статистическим 
понятиям, законам и методам в курсе физики� Приводятся примеры компьютерных моделей, описываемых рас-
пределением Бернулли�

Ключевые слова: вычислительный эксперимент, статистические испытания, распределение Бернулли�

EduCATIONAl COMPuTEr MOdEllINg Of PhySICAl PhENOMENA,
dESCrIbEd by bErNullI'S dISTrIbuTION

O.E. raenko, M.I. Starovikov
V.M. Shukshin Altay state academy of education, biisk

The article analyzes the factors, which hamper students’ understanding statistical nature of physical laws� The 
expediency of using the computational experiment for the instruction in statistical concepts, laws and methods in the 
course of physics are substantiated� The examples of computer models described by distribution of Bernoulli are given�

Key words: computational experiment, statistical tests, distribution of Bernoulli�

с динамическими законами, они соответствуют 
более высокому этапу познания окружающего 
мира� Отсюда следует необходимость раскрытия 
статистического смысла физических законов, а 
также представления вероятностных методов в 
вузовском курсе физики� 

Следует отметить и личностный аспект фор-
мирования у обучаемых представления о примате 
статистических закономерностей� Л�В� Тарасов 
вводит понятие «вероятностное мышление», для 
которого характерны «понимание условности 
догматов, ориентация на многовариантность, 
готовность к перестройке, к поиску оптимальных 
путей» [7� С� 232]� Эти психологические установ-
ки актуальны не только в научной деятельности, 
но и в повседневной жизни�

В методике преподавания физики считается 
актуальной проблема разработки методических 
материалов, способствующих пониманию студен-
тами фундаментального статуса статистических 
закономерностей� Об этом, в частности, свидетель-
ствуют недавние диссертационные исследования 
О�В� Коваленко [4], Л�В� Хаповой [9], Т�Г� Шапо-
валенко [10]�

Обучение статистическим понятиям, законам 
и методам в курсе физики должно основываться 
на выявлении, анализе и последующем преодо-
лении характерных для данного учебного мате-
риала препятствий, барьеров, затрудняющих его 
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освоение студентами� На наш взгляд, основные 
препятствия состоят в следующем�

1� Как уже отмечено выше, вероятностно-
статистическая природа физических законов 
во многих случаях первоначально скрыта, как 
правило, она представляет собой сущность более 
высокого порядка по сравнению с сущностями, 
отражаемыми динамическими законами� Этому 
порядку раскрытия сущностей должны соот-
ветствовать определенные этапы в обучении� 
Однако в ограниченном временными рамками 
учебном процессе далеко не всегда удается реа-
лизовать такие этапы� Поэтому традиционное 
изложение материала по таким разделам, как 
«Механика», «Электродинамика», «Оптика», не 
предусматривает рассмотрения статистической 
природы законов� Статистические представле-
ния актуализируются при изучении лишь тех 
разделов физики, в которых они непосредствен-
но используются для обоснования тех или иных 
закономерностей, например при выводе основ-
ного уравнения молекулярно-кинетической 
теории газов (уравнения Клаузиуса)� 

Отметим также, что математические выра-
жения, описывающие вероятностные законы, 
не указывают на случайность процесса� Физи-
ческие формулы в неявном виде могут пред-
ставлять стандартные вероятностные распре-
деления, но авторы учебных пособий не всегда 
обращают внимание на этот факт� Например, 
формулы для вычисления средней скорости мо-
лекул газа или среднего числа молекул в некото-
ром интервале скоростей по виду не отличаются 
от формул, выражающих динамические законы� 
Поэтому статистическая природа этих величин 
часто упускается из виду после того, как соот-
ветствующие формулы были получены�

2� Сложность математического аппарата тео-
рии вероятностей и математической статистики, 
громоздкость формул для статистической обра-
ботки данных существенно ограничивают число 
вопросов и задач, при рассмотрении которых они 
могли быть использованы� 

3� Статистические процессы гораздо сложнее 
воспроизвести в учебном натурном экспери-
менте (демонстрационном или лабораторном), 
поскольку для получения статистических дан-
ных как результатов многократных измерений 
необходимы большие затраты времени� Кроме 
того, для постановки таких экспериментов, 

как правило, требуется дорогостоящее обору-
дование�

На наш взгляд, преодолению всех отмеченных 
трудностей может способствовать использование в 
учебном процессе компьютерного моделирования 
в форме вычислительного эксперимента� Вычис-
лительный эксперимент позволяет проводить 
множество испытаний моделируемой системы 
за ограниченное время, варьировать в широких 
пределах параметры эксперимента, сохранять и 
упорядочивать результаты испытаний (т�е� стро-
ить вариационные ряды случайных величин), ис-
пользовать самые совершенные математические 
методы при обработке полученных данных, ана-
лизировать характер распределений случайных 
величин при помощи графиков и гистограмм� 

Метод статистических испытаний, реализуе-
мый в компьютерном эксперименте, целесообраз-
но проводить по следующему плану�

1. Планирование исследования
Актуализация знаний об исследуемом яв-

лении, выявление «элементарного акта» или 
«элементарного процесса», определяющего про-
текание явления; определение статистической 
закономерности, лежащей в основе явления, 
запись формулы для вероятности наступления 
«элементарного акта» рассматриваемого явления; 
определение из этой формулы состава контроли-
руемых в эксперименте величин; проектирование 
модели� При имеющейся возможности выдвиже-
ние гипотезы относительно вида закона распреде-
ления случайной величины� 

2. Выполнение действий по получению первич-
ных данных

Реализация компьютерной модели, проверка 
правильности ее функционирования (тестиро-
вание), проведение статистических испытаний, 
фиксирование их результатов�

3. Обработка и интерпретация полученных 
данных

Статистическая обработка полученных дан-
ных, сопоставление полученного закона (функ-
ции) распределения случайной величины с из-
вестным из теории вероятностей, содержательная 
интерпретация результатов (установление их 
соответствия свойствам реальной физической 
системы); изложение процесса, результатов и 
выводов исследования; при необходимости осу-
ществление дополнительных исследовательских 
процедур с моделью� 
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Отметим, что приведенное описание деятель-
ности по постановке вычислительного экспери-
мента со стохастической моделью представляет 
собой конкретизацию структуры всякого научно-
го исследования [8� С� 226] и соответствует составу 
и последовательности действий по постановке 
натурного эксперимента (как генетически ис-
ходного по отношению к модельному)� 

Существенная особенность рассматриваемого 
вычислительного эксперимента состоит в том, что 
в нем не производится аналитического решения 
уравнений, описывающих поведение физической 
системы как целого� В данном случае закономер-
ности функционирования системы устанавлива-
ются по результатам изучения свойств составляю-
щих ее элементов и их взаимосвязей� Такого вида 
эксперимент обозначается как имитационный 
[5� С� 148–156]� В науке имитационное модели-
рование используется, главным образом, для 
исследования сложных систем, не поддающихся 
аналитическому описанию� Вместе с тем, по на-
шей оценке, его применение целесообразно также 
для учебного моделирования простых физических 
систем и явлений� 

Рассмотрим примеры моделирования явления 
распределения молекул газа между половинами 
объема сосуда, в котором он находится, и явления 
радиоактивного распада� Оба явления, несмотря 
на их различную природу, подчиняются биноми-
нальному закону распределения (распределению 
Бернулли):

        ( ) mnmmnmm
nn qp

mnm
nqpCmP −−

−
==

)!(!
! �                (1)

 
В приведенном выражении n – число испыта-

ний, в которых случайное событие (назовем его 
событием A), состоящее в попадании молекулы 
в одну из половин сосуда или распаде ядра атома 
за определенный промежуток времени, может 
наступить или не наступить; m – число произо-
шедших событий (случайная величина); p – ве-
роятность реализации события A; q – вероятность 
реализации события A, противоположного А� В 
рассматриваемых примерах числу испытаний n 
соответствует число N молекул газа или число 
N атомов радиоактивного препарата, поскольку 
каждая молекула или атом подвергается стати-
стическому испытанию� Величина ( )mPn  есть ве-
роятность  в n испытаниях получить  m  событий  
A;  n

mÑ  – число сочетаний из n элементов (числа 
атомов или молекул) по m (по числу случаев на-

ступления события A)� Сочетанием из n элементов 
по m называется любое подмножество из m эле-
ментов, которые принадлежат множеству, состоя-
щему из n различных элементов [2� С� 15]�

При моделировании рассматриваемых явле-
ний необходимо актуализировать следующие 
сведения из теории вероятностей� 

В каждом испытании могут выпасть два про-
тивоположных события A и A � Пусть событие A 
реализуется с вероятностью p, тогда вероятность 
наступления события A  составит q = 1 – p � Если 
в физической системе находится N атомов или 
молекул, то вероятность совместного наступле-
ния в определенной последовательности m раз 
события А и n – m раз события A , согласно тео-
реме умножения вероятностей, составит mnmqp − � 
Но событие А может появиться m раз в n опытах 
в различных последовательностях� Число ва-
риантов таких последовательностей равно числу 
сочетаний n

mÑ  из n по m. Это число совпадает с 
числом способов, которыми можно выбрать m 
элементов (атомов или молекул) из имеющихся 
n, не учитывая их порядка� Все n

mÑ  вариантов 
наступления события A m раз представляют собой 
несовместные события, вероятность каждого из 
которых составляет mnmqp − � По теореме сложения 
вероятностей искомая вероятность ( )mPn  равна 
сумме вероятностей всех этих несовместных со-
бытий, т�е� произведению mnmm

n qpC − �
Далее приведем описание процесса и резуль-

татов моделирования явления распределения 
молекул газа между половинами объема сосуда, 
в котором он находится, в соответствии с приве-
денным выше планом�

Положим, в сосуде находится N молекул� 
Разделим мысленно сосуд на две равные части� 
Состояние отдельной молекулы может быть оха-
рактеризовано указанием того, в какой половине 
сосуда она находится� Вероятность того, что моле-
кула окажется в какой-то одной половине сосуда, 
равна p = q = 0,5� С учетом этого произведение 

mnmqp −
 окажется равным 0,5n = 0,5N, и формула 

(1) приобретет вид 
                     ( ) Nn mNm

NmP
2
1

)!(!
!

⋅−
= �                             (2)

Формулы (1) и (2) содержат факториалы, 
поэтому число молекул газа должно быть неболь-
шим� Моделирование статистических испытаний 
для N = 10 молекул выполним в среде табличного 
процессора Microsoft Excel следующим образом� 
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Создадим с помощью генератора случайных чисел 
столбец из тысячи случайных чисел, лежащих 
в интервале от 0 до 1� Будем полагать, что если 
случайное число окажется больше 0,5, молекула 
находится в правой половине сосуда, если меньше 
0,5 – в левой� Разобьем массив из тысячи ячеек 
на сто интервалов по десять молекул� Тем самым 
получим возможность одновременно получать 
результаты серии из K = 100 испытаний� Подсчет 
числа молекул в правой половине сосуда будем 
осуществлять с помощью функции СЧЁТЕСЛИ 
(диапазон; критерий)� Диапазон для этой функ-
ции включает интервал из десяти ячеек, аргумен-
том является условие «>0,5»� 

В правой половине сосуда число молекул 
может изменяться от m = 0 до m = 10� Следует 
подсчитать число реализаций k каждого из этих 
одиннадцати вариантов расположения молекул в 
серии из K = 100 экспериментов� Для этого также 
используем функцию СЧЁТЕСЛИ� В данном слу-
чае диапазоном для функции служит весь столбец 
ячеек, в которых записаны результаты подсчета 
молекул, находящихся в правой половине сосуда, 
а аргументом – различные значения числа m� 

Воспользовавшись классической формулой 
вероятности, найденную в вычислительном 
эксперименте вероятность P

n
(m)

эксп
 реализации 

того или иного состояния газа можно найти 
как отношение k/K. Очевидно, определенные в 
результате конечного числа опытов значения 
вероятностей различных состояний газа будут 
несколько отличаться от теоретических, рассчи-
танных по формулам (1) или (2) (соответствующих 
бесконечному числу испытаний)� На рис� 1 по-
казано два варианта представления результатов 
статистических испытаний� На диаграмме слева 

приведены гистограммы экспериментального 
и теоретического распределений, на диаграмме 
справа – точечный график, показывающий число 
молекул в одной половине сосуда в различные 
моменты времени�

Модель позволяет оперативно наблюдать мно-
жество вариантов распределения P

n
(m)

эксп
� Для 

получения очередного варианта следует произ-
вести любое изменение на рабочем листе Excel 
или нажать на клавиатуре клавишу «Delete»� 
При этом автоматически производится обновле-
ние значений случайных чисел, пересчет данных 
и перестроение графиков� Экспериментальная 
гистограмма при повторных испытаниях по-
казывает различную степень приближения к 
теоретической� Из рис� 1, к примеру, видно, что 
определенная в результате серии из 100 испыта-
ний вероятность появления четырех молекул из 
десяти в правой половине сосуда составляет 0,27, 
в то время как теоретическое значение вероят-
ности равно 0,21� 

Моделирование явления радиоактивного рас-
пада ядер атомов будем осуществлять с учетом 
следующих соображений�

Распад каждого отдельно взятого ядра – слу-
чайное событие, вероятность наступления которо-
го не зависит ни от предыстории ядра, ни от рас-
пада других ядер� Число dN ядер, распавшихся 
за время dt, определяется законом

                            

где N – число имеющихся ядер; λ – постоянная 
распада� Перепишем данную формулу в виде при-
ближенного равенства

                                                             (3)
                                                                                

Рис� 1� Результаты моделирования распределения молекул газа в сосуде
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и обратим внимание на то, что доля распавшихся 
ядер 

N
N∆ , в соответствии  с  классической форму-

лой вероятности, равна вероятности p распада ΔN 
ядер из имеющихся N за время Δt� Отвлекаясь от 
того несущественного в данном случае факта, что 
число ядер с течением времени убывает (ΔN – от-
рицательно), получим p ≈ λ Δt� Вероятность p не 
зависит от числа ядер и может характеризовать 
вероятность распада одного ядра� С учетом этого 
можно определить смысл постоянной распада λ 
как величины, равной вероятности распада лю-
бого ядра в единицу времени� 

Как и в предыдущей модели, число атомов N 
выбираем небольшим, например, N = 30� Задача 
состоит в определении методом статистических 
испытаний числа распавшихся ядер за некоторый 
промежуток времени Δt� Приближенное равен-
ство (3) выполняется тем точнее, чем меньше ΔN� 
Выберем ΔN/N = 0,1� Тогда произведение λΔt = 0,1 
и при Δt = 1 с постоянная распада составит 0,1 с–1� 
Отметим, что данной величине λ соответствует 
период полураспада

  

Реализацию модели на листе MS Excel выпол-
ним в следующей последовательности� С помощью 
функции СЛЧИС() создадим столбец из тридцати 
равномерно распределенных случайных чисел, 
изменяющихся в пределах от нуля до единицы� 
Копируем этот столбец в горизонтальном направ-
лении с помощью маркера заполнения так, чтобы 
получилось, к примеру, пятьдесят столбцов� Тем 
самым получим возможность одновременно про-

водить серию из пятидесяти испытаний с тридца-
тью ядрами� Распад ядра будем считать состояв-
шимся, если случайное число примет значение, 
меньшее λΔt � Подсчет числа распавшихся ядер в 
каждом столбце будем производить с помощью 
функции СЧЕТЕСЛИ� 

Пробные эксперименты с моделью показыва-
ют, что число распавшихся ядер в каждом столбце 
практически никогда не превышает восьми, т�е� 
ΔN = m < 8� Таким образом, возможно девять 
различных значений числа m� Подсчет числа 
реализаций k каждого из этих девяти вариантов в 
серии из K = 50 экспериментов будем производить 
помощью функции СЧЕТЕСЛИ� По полученным   
данным   с  помощью  формулы  P

n
(m)

эксп 
=k/K  

рассчитаем вероятность реализации каждого 
варианта� Кроме того, по формуле (1) вычислим 
теоретические вероятности для каждого значе-
ния m� 

Настоящая модель, как и предыдущая, по-
зволяет наблюдать множество вариантов распре-
деления P

n
(m)

эксп
 с различной степенью их соот-

ветствия теоретическому распределению P
n
(m)� 

Один из вариантов представлен на рис� 2�
В учебном процессе познавательный цикл, 

включающий проектирование, реализацию и 
исследование моделей, наиболее полно можно 
воспроизводить на лабораторно-практических 
занятиях в аудитории, оснащенной компьюте-
рами� При изучении явлений распределения 
молекул газа в сосуде и радиоактивного распада 
с использованием моделей студентами выполня-
ются следующие мыслительные и практические 
действия: 

• рассмотрение данных явлений на уровне их 
«элементарных актов»;

• математическое описание этих актов как 
вероятностных процессов; 

• программная реализация моделей, обеспе-
чивающих возможность проведения не менее 
тысячи испытаний в одной серии и многократное 
повторение серий испытаний; 

• экспериментирование с моделью;
• применение аппарата теории вероятностей 

и математической статистики для обработки по-
лученных данных, построение эксперименталь-
ной и теоретической гистограмм распределения 
случайной величины, их сравнение�

Результатом выполнения этих действий, по 
нашей оценке, является углубление знаний о рас-

Рис� 2� Результаты моделирования явления радиоактивного 
распада ядер атомов
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смотренных явлениях, установление общности их 
статистической природы, формирование умения 
создавать имитационные модели и проводить с 
ними статистические испытания, выявлять за-
кономерности поведения физических систем по 
результатам этих испытаний�
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Стремительное развитие в последнее десятиле-
тие информационных и коммуникационных техно-
логий привело к существенным преобразованиям 
функциональных моделей, структуры массмедиа, 
характера их взаимодействия с различными сфера-
ми общества� В настоящее время в рамках теории 
журналистики медиакоммуникация представляет 
собой целостную систему� Деятельность любой 
системы изначально предполагает достижение 
обусловленных целей, а также определение «пла-
нируемых» и «итоговых» результатов внутренней 
и внешней деятельности� Соответственно сам про-
цесс взаимодействия элементов в самой системе, а 
в нашем случае в медиакоммуникациях, не хаоти-
чен, как кажется на первый взгляд, а строго подчи-
нен определенным «правилам»� Тем не менее для 
нас является актуальным вопросом определение 
самой дефиниции «медиакоммуникация».

Исследование медиакоммуникации основы-
вается, в первую очередь, на концепциях теории 
коммуникации� Теория коммуникации является 
составной частью в теории познания (гносеологии), 
причем частные, конкретные направления ее яв-
ляются смежными, пограничными, взаимопрони-
кающими с другими науками� В ее основе лежат  
труды  зарубежных и отечественных ученых в 
сфере теории информации и кибернетики (Н� Ви-
нер, К� Шеннон, С� Бир и др� – 1940–1950-е гг�),   
научные  разработки  в   области   информации, 
культурологии и эстетики восприятия (М� Бахтин 

к вÎÏÐÎÑу ÎÏÐÅÄÅлÅÍÈя мÅÄÈÀкÎммуÍÈкÀцÈÈ кÀк 
ÏÎÍятÈя 

Å.À. вîéòèê 
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Рассматриваются классические и современные подходы к определению медиакоммуникации как понятия� До-
казывается, что существующие прикладные модели  остаются актуальными на данный момент� Тем не менее воз-
действие информационных технологий на медиакоммуникации приводит к переоценке существующих дефиниций 
и  представлению их с современных позиций� 
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The article considers the classical and modern approaches to the definition of the media-communications as a concept� 
It is proved that the application of the model remains topical today� Nevertheless, the impact of information technologies 
on media-communications leads to a reassessment of the existing definitions and present them with the modern point of 
view�

Key words: communication, media-communication, information, journalism�

– 1930-е гг�; А� Моль, Ю� Лотман – 1960–1970-е 
гг�), исследования социологов  и  психологов  (Г� 
Тард, Г� Лебон  –  конец  XIX  –   начало   XX в�;   Л�С� 
Выготский  – 1930-е гг�;   Т� Адорно,  Г� Лассауэлл,  
Г� Маркузе,  М� Хоркхаймер, П� Лазарсфельд, Р� 
Мертон  и др�  –  1940-е гг�;  Ю� Хабермас, С� Моско-
вичи, А� Менегетти и др� – 1960–1980-е гг�)� 

В теории коммуникации ключевое значение 
имеют такие понятия, как информационный про-
цесс, информационное поле, коммуникация, ком-
муникатор, пространство, элемент, структура, 
канал, язык, знак, алгоритм, символ, информа-
ция, сообщение, текст, интерфейс, инфогенез 
и др� Большинство из них были заимствованы 
из других наук (философии, лингвистики, ма-
тематики и др�), но базовые понятия пришли из 
кибернетики и информатики� При этом значение 
многих из них зависит не только от источников 
появления, от определенных условий протекания 
процессов, но и от взаимодействия с той или иной 
внешней средой или ее факторами� Для теории 
журналистики решающую роль играют три по-
нятия – «коммуникация», «медиакоммуникация» 
и «информация». Это объясняется тем, что они 
обусловливают «создание сообщений и текстов, 
представление их в том или ином духовном или 
материальном виде и передачу определенным 
способом» [1� С� 57]� 

Первые два понятия – «коммуникация» и 
«медиакоммуникация» – отражают два историко-
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концептуальных подхода к определению самой 
теории коммуникации – технический (ком-
муникационный) и социально-гуманитарный 
(коммуникативный)� Данная позиция помогает 
четко разделить понятия «коммуникация» и 
«медиакоммуникация» между собой с учетом их 
характеристик�

В настоящее время существует множество трак-
товок понятия «коммуникация»� Ряд зарубежных 
ученых придерживается мнения, что коммуника-
ция – «феномен, находящийся в фокусе изучения 
процессов как в области фундаментальных, так и 
социальных наук, интегрирующих эти процессы 
через сообщение» [2� P� 358]� 

Как пишет доктор социологических наук, 
профессор Ф�И� Шарков, в отечественной науке 
выделяются три основных представления о ком-
муникации [3� С� 14]:

во-первых, она понимается как средство связи 
любых объектов материального и духовного мира, 
т�е� как определенная структура; 

во-вторых, это общение, в ходе которого люди 
обмениваются информацией;

в-третьих, под коммуникацией подразумева-
ют передачу и массовый обмен информацией с 
целью воздействия на общество и его составные 
компоненты� 

При этом рассматриваются два аспекта: 
• интерактивная сторона коммуникации, 

заключающаяся в организации взаимодействия 
между общающимися индивидами, т�е� в обмене 
не только знаниями, идеями, но и действиями; 

• перцептивная, означающая процесс вос-
приятия и познания друг друга партнерами по 
общению и установления на этой основе взаимо-
понимания [4� С� 13–14]�

Понятие «коммуникация» появилось в начале 
XX в� Одним из первых исследователей коммуни-
кации стал американский социолог Чарльз Кули, 
который еще в 1909 г� выделил ее как средство 
актуализации человеческой мысли� Он писал:     
«… коммуникацией понимается механизм, с помо-
щью которого осуществляются и развиваются все 
многообразные человеческие взаимоотношения, 
символы, заключенные в разуме, а также средства 
для передачи их в пространстве и сохранения во 
времени» [5� С� 379]�

В последующие годы в связи с ускоренным 
развитием средств передачи информации были 
выработаны прикладные модели коммуникации, 

которые призваны объяснить (по терминологии 
Ю� Хабермаса [6]), как проявляются составляю-
щие коммуникативной цепочки человеческого 
взаимодействия с целью прогнозирования новых 
эффективных коммуникативных действий�

Основными прикладными моделями ком-
муникации, выработанными еще в середине 
XX в�, стали: математическая  модель  Клода  
Шеннона – Уоррена Уивера и кибернетическая 
модель Норберта Винера� Математическая модель                            
К� Шеннона – У� Уивера (1949) представляет со-
бой схему, воспроизводящую цепочку действий от 
отправки до получения информации� В ней также 
отображаются скорость и количество передавае-
мой информации� Изначально схема включала в 
себя пять функциональных элементов: источник 
информации (адресант – это субъект или объект, 
порождающий информацию и представляющий 
ее в виде сообщения), передатчик (кодирующий 
сообщение в сигналы, пригодные для передачи), 
канал передачи, приемник (воспринимающий 
сигналы и декодирующий принятое сообщение) и 
конечную цель (получатель – субъект или объект, 
для которого предназначается сообщение и кото-
рый способен «правильно» его интерпретировать), 
расположенные в линейной последовательности 
(линейная модель)� 

Немаловажным фактором является определе-
ние канала информации� С современных позиций 
канал информации совмещает социальные, тех-
нические (радио, телевидение) и психологические 
процессы (восприятие информации, запомина-
ние, воспроизведение)� Каналами информации 
являются сложные телекоммуникационные 
системы и физические поля (электромагнитные, 
радиоволны)� И, естественно, каналы связи могут 
вносить в передаваемую информацию различно-
го рода искажения� Соответственно возникает 
необходимость в разработке методов передачи, 
уменьшающих искажение информации [7]� В 
дальнейшем модель видоизменилась, к ней был 
присоединен шестой дисфункциональный ком-
понент – шум, который позволил определить ис-
кажения (помехи) в сообщениях� Авторы данной 
модели К� Шеннон и У� Уивер рассматривали три 
уровня коммуникации: технический (точность 
передачи информации от отправителя к получа-
телю), семантический (интерпретация сообщения 
получателем в сопоставлении с изначальным 
значением) и уровень эффективности (представ-
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ляющий результаты изменения поведения в связи 
с переданным сообщением) [8� C� 142]�

Все эти установки активно используются в со-
временных печатных и электронных СМИ: при 
создании, обработке, передаче текстовой, гра-
фической, звуковой или цифровой (кодируемой) 
информации� Перевод медиатекста в цифровой 
формат, согласно представлениям исследователя 
М�В� Луканиной, «носит название «дигитализа-
ция» (от англоязычного термина digitalisation)» 
[9� C� 205]� Она же отмечает: «… цифровой формат 
во многом уравнивает возможности традицион-
ных СМИ, закладывая основу их дальнейшего 
слияния� За счет перевода информации в циф-
ровую форму происходит унификация каналов 
передачи информации и тем самым уравниваются 
различные форматы информации� Одной из от-
личительных характеристик аналогового мира 
является жесткое разграничение различных ти-
пов информации – текста, визуальных образов, 
звука, движущегося изображения и в некотором 
смысле социальная иерархия между письменной 
культурой и аудиовизуальным выражением» 
[Там же]� В настоящее время цифровой формат 
конструктивно используется на радио, ТВ и в 
Интернете, в некоторых печатных изданиях, осо-
бенно в их онлайн-версиях�

В кибернетической модели Н� Винера глав-
ным является положение об обратной связи, 
основанной на функционировании социальной 
информации: «Информация, поступающая обрат-
но в управляющий центр, стремится противодей-
ствовать отклонению управляемой величины от 
управляющей� В случае эффективной социальной 
организации информации больше, чем содержит 
каждый из членов социума» [10� C� 160]� Основ-
ными преимуществами данных моделей перед 
другими является то, что они делают очевидным 
возможность различия между сообщением, 
которое исходит от источника информации, и 
сообщением, которое доходит до получателя ин-
формации� 

В последующие годы появились другие мо-
дели коммуникации: системная модель комму-
никации, голографическая модель Р� Броуна, 
фрактальная модель коммуникации, циркуляр-
ная модель Г� Малецке, семиотическая модель               
У� Эко, ментальная модель (Ф� Джонсон-Лэрд), 
модель фреймов (М� Минский, Ч� Филлмор) и др� 
[11]� Как видим, от понимания коммуникации в 

качестве общения авторы все чаще переходят к 
определениям, основанным на технических воз-
можностях передачи информации�

При всей их важности для нас главным вопро-
сом становится выявление гуманитарной сущ-
ности коммуникации, которая наблюдается при 
раскрытии характеристик медиакоммуникации, 
действующей в рамках теории журналистики�

В разных исследованиях медиакоммуникации 
часто рассматриваются как массовые коммуника-
ции� Поэтому в рамках данной статьи мы будем 
рассматривать их как синонимы� Характеризуя 
медиакоммуникации, следует отметить, что 
впервые к ним был проявлен научный интерес 
со стороны немецкого социолога Макса Вебера, 
который еще в начале XX в� обосновал необходи-
мость изучения прессы и её роль в социальных 
процессах� В 1948 г� американцем Г� Лассауэллом 
была разработана модель коммуникативного 
акта� В ней массовая коммуникация представ-
лена однонаправленным (линейным) процессом 
от коммуникатора к объекту: КТО сообщает – 
ЧТО – по какому КАНАЛУ – КОМУ – с каким 
ЭФФЕКТОМ� 

В соответствии с этой структурой Лассауэллом 
были выделены следующие основные составляю-
щие: 

1) управление процессами массовой комму-
никации; 

2) содержание передаваемых массмедиа со-
общений; 

3) работа самих массмедиа; 
4) аудитория; 
5) результат («эффект») коммуникационного 

воздействия [12� P� 14]� 
Впоследствии схема Г� Лассауэлла получила 

широкое признание� 
Дальнейшая деятельность медиакоммуника-

ций стала объектом исследования широкого круга 
зарубежных ученых (Г� Маркузе, П� Лазарсфель-
да, Р� Мертона, Г� Гербнера, Б� Вестли, М� Мак-
Лина, Д� МакКуэйла и др�), а вышедшая в 1960 г�  
хрестоматия   «Массовые   коммуникации»  под 
редакцией В� Шрамма представила целый спектр 
исследований в этой области� 

В отечественной науке официальное определе-
ние массовой коммуникации впервые появилось 
только в 1983 г� в «Философском энциклопедиче-
ском словаре», где она представлена как «систе-
матическое распространение сообщений (через 
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печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, 
видеозапись) среди численно больших, рассре-
доточенных аудиторий с целью утверждения 
духовных ценностей и оказания идеологического, 
политического, экономического или организаци-
онного воздействия на оценки, мнения и поведе-
ние людей» [13� C� 348]� 

Само изучение медиакоммуникаций развива-
лось и продолжает развиваться в двух основных 
направлениях� В основе первого лежит разработка 
теоретических аспектов массовой коммуникации 
с общих позиций (Л�М� Землянова, М� Мазур, 
Ю�В� Рождественский, Г�Г� Почепцов, В�М� Бе-
резин и др�)� В частности, Л�М� Землянова рас-
сматривает характеристику современных теорий 
коммуникации и наиболее важных тенденций в 
сфере исследования массовой коммуникации в 
США [14]� Ю�В� Рождественский прослеживает 
формирование коммуникации, появление различ-
ных методик коммуникации и развитие комму-
никационной активности как профессиональной 
деятельности с античных времен до наших дней 
[15]� В работе М� Мазура анализируются истоки и 
рассматривается специфика наиболее распростра-
ненной в XX в� линейной схемы процесса комму-
никации [16]� Г�Г� Почепцов представляет обзор 
30 различных теорий, концепций и гипотез в 
сфере коммуникации, каждая из которых актив-
но используется в современной практике [17]� В 
своей монографии В�М� Березин дает определение 
коммуникации как процесса со-общения людей с 
целью достижения со-мыслия и поисков смыслов 
в различных сферах жизнедеятельности [1]�

Второе направление отражает содержание 
деятельности массовых коммуникаций с уче-
том ее проявления в различных социальных 
сферах общества� Эти позиции раскрыты в ра-
ботах  отечественных  ученых  – Б�А� Грушина,                                
Б�М� Фирсова, В�А� Ядова, Т�М� Дридзе, Л�Н� Фе-
дотовой и др� К примеру, Т�М� Дридзе на основе се-
миосоциопсихологической теории коммуникации 
рассматривает диалогическое взаимодействие 
коммуникатора с аудиторией, подчеркивая от-
личие эффекта информационного воздействия от 
«эффекта диалога как смыслового контакта, осно-
ванного на способности и стремлении субъектов 
к адекватному истолкованию коммуникативных 
намерений партнеров по общению» [18� C� 147]� 
Л�Н� Федотова в своей работе «Социология массо-
вой коммуникации» в качестве исходной позиции 

выделяет два уровня анализа – функциональный 
и субъектный  [19]� 

Эти исследовательские подходы помогают вы-
делить модели массовой коммуникации на основе 
доминирующих факторов, к которым относятся: 
факторы политического контроля (В� Парето,       
К� Мангейм, Г� Мердок, ранняя советская шко-
ла); факторы удовлетворения потребностей масс 
(Т� Парсонс, Р�К� Мертон); культурологические 
факторы (Бирмингемская школа и С� Холл; 
школа В�Г� Костомарова и Е�М� Верещагина); 
внутренние факторы развития информационного 
общества (Д� Белл)� 

На основании анализа большинства работ 
можно   сделать   вывод,   что  медиакоммуника-
ция – сложный и неоднородный процесс, харак-
теризующийся: 

• «передачей, получением, сохранением и 
актуализацией смысловой и оценочной инфор-
мации, на основе которой происходит социальная 
адаптация и идентификация» [1� C� 40];

• влиянием на социальную установку, на взаи-
моотношения между группами различных уров-
ней� При этом сам уровень испытывает влияние 
этих взаимоотношений и во многом определяется 
особенностями той социальной системы, в рамках 
которой и происходит массовое общение;

• наличием технических средств, при помощи 
которых осуществляется регулярное функциони-
рование и тиражирование продукции массовой 
коммуникации: печать, радио, телевидение, 
Интернет� 

Благодаря своим характеристикам медиаком-
муникация способна решать такие социальные 
задачи [20� C� 12], как:      

• создание общей «картины мира»; 
• создание «картины отдельной общности»� 
Это доказывает, что медиакоммуникация 

может нести с собой новый стиль жизни, новую 
культуру, распространяя ее независимо от про-
странственной и временной отдаленности� 

Автор статьи предлагает следующую дефини-
цию: Медиакоммуникация – информационное 
взаимодействие между социальными субъектами 
(личностями, группами, организациями и т.д.), 
основанное на производстве, распространении и 
потреблении массовой информации�

Большую роль в понимании современной 
медиакоммуникации играет определение самой 
среды деятельности� Среда деятельности в 
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рамках коммуникативистики – это совокуп-
ность организационных подсистем, условий и 
факторов, слагающих и окружающих ту или 
иную коммуникацию, обеспечивающих ее функ-
ционирование и развитие, в то же время оказы-
вающих на деятельность самой коммуникации 
значительное влияние� В рамках журналистики 
среда деятельности – это инфраструктура, скла-
дывающаяся прежде всего из взаимоотношений 
общества и журналистики� Она складывается из 
действий, которые выполняются как отдельными 
институтами, субъектами, так и сформировавши-
мися в медиакоммуникации группами (редакция, 
аудитория и др�)� В частности, к таким действиям 
в рамках журналистской организации относятся: 
определение форм и направленности информаци-
онной деятельности; выявление способов и мето-
дов осуществления передачи информации; выбор 
средств воздействия на аудиторию, включая вы-
работку «информационного» отношения к обще-
ству; частичное управление «информационным 
потоком», с выявлением «ведущей» информации 
и технологий ее дальнейшего распространения� 

Процессы, происходящие в медиакоммуника-
ции, могут предстать в двух видах: статичном и 
динамичном� Статичность заключается в опреде-
лении свойств отдельно взятого элемента, его 
места, функций и отношений в медиасистеме� 
Динамичность означает, что влияние на один 
(или несколько) элементов системы обязательно 
вызывает изменение в самой системе коммуника-
ции� Во многом это способствует организованному 
управлению информационных процессов и фор-
мированию медиакоммуникации как системы�

Поэтому одним из перспективных подходов 
в изучении медиакоммуникации на сегодня 
является информациология� Она как одно из на-
учных направлений помогает определять законы 
появления, распространения, преобразования 
и использования информации� В соответствии с 
воззрениями информациологов все происходящие 
процессы могут рассматриваться как сложная си-
стема переработки информации, на каждом этапе 
которой фактически любая информация претер-
певает определенные изменения, происходит ее 
кодирование, выделение признаков, фильтрация, 
распознавание, осмысление, выработка решения, 
формирование ответного действия� В результа-
те применения подобного подхода, как пишет        
Э�П� Семенюк, «происходит построение модели 

исследуемого процесса, которая составлена из 
гипотетических блоков, соединенных последова-
тельно или параллельно и реализующих опреде-
ленные функции» [21� C� 171]� 

Будучи объектом преобразования и использо-
вания, информация в рамках медиакоммуника-
ции характеризуется следующими свойствами: 
cинтактика, семантика, прагматика� Каждое из 
представленных свойств выполняет свою задачу� 
Благодаря синтактике происходит упорядочение 
взаимоотношений между коммуникаторами в 
плане передачи и приема информации� Семантика 
напрямую связана с текстовой деятельностью, а 
значит, оперированием смыслами� Прагматика 
связана с ин теракцией, определяющей взаимо-
действие, взаимное влияние людей или воздей-
ствие групп друг на друга�

Ключевым моментом в успехе коммуника-
тивного воздействия информации в рамках ме-
диакоммуникации является характер развития 
самой социальной среды� Как правило, «соци-
альная среда обладает уже сформировавшими-
ся системами предпочтений и установок» [22�               
C� 99]� Поэтому аудитория обычно отвергает все, 
что ей противоречит: она склонна интерпретиро-
вать информацию в привычных «координатах», 
ценностных иерархиях и искать ее там, где она 
подается в соответствии с ее представлениями, 
убеждениями и верованиями� Информация, кото-
рая этому не соответствует, игнорируется средой� 
Данное обстоятельство диктует необходимость 
избирательного подхода в распространении той 
или иной информации� 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что  медиакоммуникация в 
рамках теории журналистики представляет собой 
функциональную систему, где основой являются 
прикладные модели, разработанные в рамках 
теории коммуникации� Однако под воздействи-
ем происходящих информационных технологий 
сегодня происходит переосмысление дефиниции 
«медиакоммуникация», где на первый план вы-
ходят понимание процессов, происходящих в 
самой журналистике, и ее взаимоотношений  с 
обществом� Такое взаимоотношение благопри-
ятно влияет на развитие обоих институтов, пото-
му что за каждым из них остается право выбора 
как и какую информацию представлять� Но в 
редких случаях не исключена вероятность не-
кой конфронтации сторон в плане определения 
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«ключевой» информации и дальнейшего ее рас-
пространения�
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В условиях развития современного образо-
вания и с учетом возрастающей потребности 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
личности, общества, мирового сообщества одним 
из важнейших и актуальных вопросов являет-
ся вопрос качественной подготовки студентов, 
обучающихся в вузах по специальности 050104 
«Безопасность жизнедеятельности» и имеющих 
право осуществлять педагогическую деятельность 
в качестве учителя школьного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)� 

Современный учитель ОБЖ – это личность, 
способная грамотно и компетентно реагировать 
на меняющиеся условия педагогической деятель-
ности,  умеющая адекватно выбирать методы 
и технологии обучения, соединяя традиции и 
новации; это профессионал, способствующий 
эффективной учебной деятельности учащихся, 
удовлетворяющий актуальные запросы и ожи-
дания общества; это специалист, владеющий на 
высоком уровне разными видами профессиональ-
ной деятельности (преподавательской, научно-
методической, социально-педагогической, 

ÎбуЧÅÍÈÅ буÄущÈх уЧÈтÅлÅЙ ÎÑÍÎв бÅзÎÏÀÑÍÎÑтÈ 
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Представлен опыт обучения будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности с использованием электрон-
ных учебно-методических комплексов по дисциплинам в вузе на основе модульно-рейтинговой системы обучения� 
Описаны методики: «Использование стобалльной шкалы оценивания в учебном процессе вуза» и «Формирование 
рейтингового показателя достижений студента»�
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The article presents the experience of training future teachers on the school subject ‘principles of personal and 
social safety’ with using of Electronic Learning - Methodic Complex on the basis Module-rating evaluative system� The 
following methods are described: «Use of one hundred point scale of assessment in academic process in higher educational 
institution» and «Development of individual rating of student’s achievements»�
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воспитательной,  культурно-просветительской, 
коррекционно-развивающей, управленческой); 
это педагог, компетентно выполняющий свои 
основные функции (проектировочная, инфор-
мационная, конструктивно-интегративная, раз-
вивающая, гностическая, исследовательская, 
организационная, мобилизационная, управлен-
ческая, коммуникативная, ориентационная и 
результативно-оценочная)�

Важность роли учителя ОБЖ в жизни каждого 
человека доказывать нет необходимости� Ведь это 
специалист,  реализующий с 5-го по 11-й класс в 
общеобразовательном учебном заведении одну 
из главных целей образования – воспитание лич-
ности безопасного типа поведения, личности, 
обладающей культурой безопасности, способной 
не только в обычной, но и в экстремальной си-
туации справиться с различными опасностями 
и угрозами, противостоять вызовам глобальных 
проблем, предвидеть и предвосхищать наступле-
ние негативных событий и явлений�

В этой связи особо необходимо подчеркнуть то 
обстоятельство, что школьный курс ОБЖ по сути 
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своей является практико-ориентированным пред-
метом, а педагогическая деятельность учителя 
ОБЖ в основном направлена не столько на подачу 
теоретических знаний, сколько на формирование 
у обучающихся конкретных практических уме-
ний, навыков, а также компетенций в области 
повседневной безопасности�  

 Учитывая особенность курса ОБЖ и специфи-
ку работы учителя ОБЖ подготовка студентов, 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «Мурманский го-
сударственный гуманитарный университет» на 
кафедре безопасности жизнедеятельности и основ 
медицинских знаний (БЖДиОМЗ) факультета 
естествознания, физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности, осуществляется с ис-
пользованием передовых педагогических средств, 
методов и современных образовательных техно-
логий, в том числе реализующих дидактические 
возможности информационных и коммуникаци-
онных, а также дистанционных образовательных 
технологий (ИКТ и ДОТ), которые дают возмож-
ность изменить существующую традиционную 
модель учебного процесса в высших учебных 
заведениях; позволяют  активно использовать 
ресурсы сети Интернет; осуществлять своевремен-
ную проверку качества подготовки специалистов;  
создавать электронные ресурсы как учебного на-
значения, так и для проверки знаний и умений 
обучающихся�

Рассмотрим это на примере реализации в 
учебном процессе по специальности 050104 
«Безопасность жизнедеятельности» основной 
общепрофессиональной дисциплины «Теория и 
методика обучения безопасности жизнедеятель-
ности» («ТиМОБЖД»), начинающейся в конце 
второго и заканчивающейся в конце четвертого 
курса� Освоение студентами этой дисциплины 
происходит непросто [1]� Сложность выражает-
ся не только в том, что  ее общая трудоемкость 
составляет 372 ч, но и в том, что  в нее помимо 
дополнительных модулей, таких как «Использо-
вание современных информационных и комму-
никационных технологий в учебном процессе» 
и «Аудиовизуальные технологии обучения», 
интегрируются еще и две педагогические прак-
тики («учебно-воспитательная» и «стажерская»), 
а также в рамках этой дисциплины студенты, 
занимаясь научно-исследовательской работой, 
пишут и защищают курсовые и выпускные ква-
лификационные работы� 

В этой связи у преподавателей кафедры воз-
никает, во-первых, острая необходимость верного 
построения логики учебного процесса, связанной 
с правильным распределением и последующим 
чередованием циклов теоретической, практи-
ческой и научно-исследовательской подготовки 
студентов; во-вторых, у преподавателей этих дис-
циплин и направлений деятельности должна быть 
возможность комплексно и на основе междисци-
плинарного подхода подходить к подаче новых 
знаний студентам, выработке у них практических 
умений, формированию их базовых профессио-
нальных навыков, а также совершенствованию у 
будущих специалистов требуемых компетенций, 
и, в-третьих, актуализируется потребность в соз-
дании такой информационно-образовательной 
среды кафедры, которая с учетом постиндустри-
ального развития современного общества могла 
бы давать возможность как преподавателям, так 
и студентам своевременно и эффективно осущест-
влять информационную деятельность и информа-
ционное взаимодействие (в контексте учебного 
процесса) на основе использования современных 
информационных, коммуникационных,  а также 
дистанционных технологий� 

Решить вышеуказанные проблемы стало воз-
можным посредством организации деятельности 
преподавателей кафедры в области разработки 
и использования в учебном процессе в режиме 
распределенного доступа электронных учебно-
методических комплексов по дисциплинам, осно-
ванных на базе модульно-рейтинговой системы 
оценивания достижений студентов (ЭУМК на базе 
МРСО) [2]�  

Вопросы методики разработки и использова-
ния электронных учебно-методических комплек-
сов в учебном процессе высшей школы изучены 
В�П� Демкиным, Е�В� Ефимовой, Т�А� Королевич, 
Н�Ю� Королевой, Г�В� Можаевой, А�В� Осиным, 
А�А� Приборович, Е�В� Ширшовым и др� Однако 
в их работах в должной мере не учитываются 
возможности разработки и использования в 
режиме распределенного доступа электронных 
учебно-методических комплексов, основанных на 
базе модульно-рейтинговой системы оценивания 
учебных достижений� 

На первом, теоретическом, этапе нашей работы 
(2006 г�) по реализации проекта «Развитие элек-
тронного обучения», связанного с разработкой и 
внедрением в учебный процесс вуза электронных 
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учебно-методических комплексов по дисципли-
нам, основанных на базе модульно-рейтинговой 
системы оценивания достижений студентов, 
нами разработана унифицированная модель 
ЭУМК на базе МРСО (рис� 1) и дано следующее 
определение: электронный учебно-методический 
комплекс на базе   модульно-рейтинговой  систе-
мы  оценивания – это совокупность структурных 
элементов (инструктивный, концептуальный, 
содержательный, методический, контрольно-
оценочный) и средств комплексного воздействия 
на обучающихся, направленных на осуществле-
ние информационной деятельности, информаци-
онного взаимодействия, автоматизацию учебно-
методических материалов и контроля учебных 
достижений студентов, реализованного в виде 
информационного ресурса образовательного на-
значения и используемого в распределенном до-

Рис� 1� Модель электронного учебно-методического комплекса по дисциплине

ступе для формирования знаний, умений и навы-
ков, а также компетенций студентов по учебной 
дисциплине� 

Являясь современным средством учебного на-
значения для обучающихся, ЭУМК на базе МРСО 
разрабатывается преподавателем или творческим 
коллективом преподавателей с целью внедрения 
инновационных технологий обучения на базе 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ); эффективного управления 
самостоятельной работой студентов; своевремен-
ного и объективного контроля качества обучения; 
реализации личностно-ориентированного под-
хода; организации эффективной познавательной 
деятельности студентов за счет рационального 
сочетания различных способов представления 
учебного материала на основе дидактических 
возможностей ИКТ� При этом с помощью ЭУМК 
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на базе МРСО у преподавателя появляется воз-
можность: 

• оказывать помощь студентам в изучении и 
систематизации теоретических знаний;

• формировать практические умения, совер-
шенствовать имеющиеся навыки и компетен-
ции; 

• рационально использовать и сочетать в 
учебном процессе различные образовательные 
технологии;

• представлять обучающимся изучаемый ма-
териал различными способами (текст, графика, 
аудио, видео, анимация и т�д�);

• систематически контролировать качество 
обучения;

• эффективно управлять самостоятельной 
работой студентов по овладению учебным мате-
риалом; 

• реализовывать личностно-ориентированный 
подход; 

• управлять познавательной деятельностью 
студентов при реализации основных образова-
тельных программ высшего профессионального 
образования с использованием ИКТ;

• сотрудничать со студентами в интерактив-
ном режиме в любое время, в любом темпе и месте, 
если имеется доступ к Интернету, используя дис-
танционные образовательные технологии и др� 

К достоинствам ЭУМК на базе МРСО можно 
отнести: четкую структуру курса, упорядочен-
ность, возможность отслеживания связей между 
элементами, наглядность, осознание перспек-
тивы, индивидуальный подход к обучению, 
гибкость представления информации, развитие 
продуктивного мышления, многофункциональ-

ность, возможность самоконтроля и самооцен-
ки, активизацию познавательной деятельности, 
комплексность, ориентацию на перспективу, 
накопительный принцип оценивания работы 
студента, формирование самостоятельности, 
тренировку в выборе траектории образования и 
ответственность за него, формирование субъект-
ной позиции в учебной деятельности�

Убедиться в целесообразности использова-
ния  ЭУМК на базе МРСО в учебном процессе мы 
смогли в результате шестилетней (2006–2012 гг�) 
научно-исследовательской работы, осуществляе-
мой сначала на кафедре БЖДиОМЗ [3] в рамках 
специальности 050104 «Безопасность жизнедея-
тельности», а затем в целом во всем вузе1�    

Разработка электронных учебно-методических 
комплексов на базе МРСО в высших заведениях 
РФ является сегодня актуальной и значимой за-
дачей, решая которую, необходимо помнить о со-
блюдении не только классических дидактических 
принципов, таких как научность, доступность, 
систематичность, проблемность, наглядность, 
последовательность, логичность, связи теории с 
практикой и личным опытом обучающихся, но и 
таких, которые являются значимыми именно для 
электронных образовательных ресурсов: эмер-
джентность, вариативность, паритетность, от-
крытость, самостоятельность, интерактивность, 
нелинейность, стереоскопичность, модульность�

Отечественная и зарубежная практика показы-
вает перспективность  использования принципа 
модульности в современном обучении, предпо-
лагающего цельность и завершенность, полноту 
и логичность построения учебного материала 
дисциплины в виде отдельных модулей (от латин-

1 Эксперимент по внедрению ЭУМК на базе МРСО в рамках специальности 050104 «Безопасность жизнедеятельности» про-

водился с участием 157 студентов очной формы обучения� Было разработано, размещено в локально-вычислительной сети вуза, 

а также на странице сайта (www/mspu�edu�ru) с ограниченным доступом и внедрено в учебный процесс 6 ЭУМК на базе МРСО 

по следующим дисциплинам: «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности»,  «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», «Аудиовизуальные технологии обучения», «Инфор-

мационная безопасность», «Современные средства оценивания учебных достижений обучающихся», а также при организации и 

проведении двух педагогических практик размещены ЭУМК на базе МРСО «Учебно-воспитательная практика» и «Стажерская 

практика»� Необходимо отметить: по этим же ЭУМК на базе МРСО обучались и студенты заочной формы обучения (всего около 

200 человек), но с исключением обязательного использования БРС�

Эксперимент во всем вузе по разработке и внедрению ЭУМК на базе МРСО проходил в рамках реализации одного из при-

оритетных направлений работы МГГУ «Формирование электронного образовательного контента университета»� За период                                     

2006–2009 гг� профессорско-преподавательским составом (196 человек)  с 10 факультетов вуза по 30 специальностям было разра-

ботано, размещено в локально-вычислительной сети вуза, а также на странице сайта (www/mspu�edu�ru) с ограниченным доступом 

и внедрено в учебный процесс 814 ЭУМК на базе МРСО�
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ского «modulus» – мера)� При этом модуль – это 
функциональный узел учебного назначения, в 
котором объединены учебное содержание в виде 
учебных элементов и технология овладения им�  

Эффективность применения принципа модуль-
ности в учебном процессе, а далее так называемой 
технологии модульного обучения,  обоснована в 
трудах многих ученых: В�П� Беспалько, С�Я� Ба-
тышева, И�П� Волкова, М�В� Кларина, Д�Г� Леви-
теса, Б�Т� Лихачева, В�М� Монахова, Г�К� Селевко, 
П�И� Третьяковой, М� Чошанова, В�М� Шепель,                      
П� Юцявичене  и др�

Понятие «технология» является одним из 
самых популярных в современной науке и обра-
зовании� Технологичность становится домини-
рующей характеристикой деятельности человека 
и означает переход на качественно новую ступень 
эффективности, оптимальности, наукоемкости 
образовательного процесса� Технология отража-
ет направленность прикладных педагогических 
исследований на радикальное усовершенствова-
ние человеческой деятельности, повышение ее 
результативности, интенсивности, технической 
вооруженности� 

Технология – это деятельность, максимально 
отражающая объективные законы предметной 
сферы и потому обеспечивающая наибольшее для 
данных условий соответствие результатов постав-
ленным целям� Педагогическая технология по-
зволяет представить процесс обучения как четко 
сконструированную систему последовательных 
операций, приводящих к успеху в обучении�

Используя технологию модульного обучения в 
рамках электронного учебно-методического ком-
плекса по дисциплине, становится возможным 
представить учебный материал как целостную 
педагогическую систему, в которой каждый эле-
мент (модуль) взаимосвязан с другими элемента-
ми (модулями)� 

В структуру модуля входят следующие элемен-
ты: цель (общая или специальная); содержание 
(лекции, задания для практических и лабора-
торных занятий); хрестоматия (дополнительная 
и справочная литература); контроль (входной, 
текущий, рубежный, промежуточный); про-
цедуры оценки и т�д� При этом  обучающийся 
имеет возможность оказывать непосредственное 
влияние на все элементы модуля и выступает 
как субъект, управляющий процессом учения� 
Согласимся с мнением П� Юцявичене о том, что 

при модульном обучении обучающийся может 
полностью самостоятельно достигать конкрет-
ных целей учебно-познавательной деятельности 
в процессе работы с модулем� Он сам выбирает 
индивидуальный путь освоения предложенной 
ему программы с учетом своих возможностей и 
потребностей� При этом функции педагога могут 
варьировать от информационно-контролирующих 
до консультационно-координирующих�

Применяя технологию модульного обучения в 
рамках ЭУМК на базе МРСО, нам удалось прак-
тическим путем убедиться в том, что данная тех-
нология позволяет обеспечить гибкость и вариа-
тивность учебного процесса, который к тому же 
становится эффективным и более мобильным за 
счет возможности широкого охвата технических 
средств, информационных, коммуникационных, 
а также дистанционных образовательных техно-
логий� 

Наряду с модульной технологией обучения 
в процессе разработки электронных учебно-
методических комплексов нами предусматри-
валось использование балльно-рейтинговой 
системы (БРС) оценивания учебных достижений 
студентов, вводимой в действие в вузах России во 
исполнение приказа  Министерства образования 
и науки РФ № 215 от 29�07�2005 г� «Об организа-
ции инновационной деятельности высших учеб-
ных заведений по переходу на систему зачетных 
единиц» [4] в соответствии с методическими 
рекомендациями к разработке рейтинговой си-
стемы оценки успеваемости студентов вузов, 
утвержденными    приказом    Минобразования  
№ 2654 от 11�07�2002 г� [5], а также в соответ-
ствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ № 40 от 15�02�2005 г� «О реализации 
положений Болонской декларации в системе 
высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации» [6] и рядом других документов 
[7, 8]� Под балльно-рейтинговой системой будем 
понимать систему накопления баллов, которая от-
ражает успеваемость обучаемых и их творческий 
потенциал� При этом учитывается абсолютно вся 
активная деятельность студентов, связанная с 
приобретением знаний, умений, навыков и ком-
петенций� 

Балльно-рейтинговая система оценивания 
учебных достижений используется для оценки 
качества подготовки специалистов и отвечает 
требованиям Болонской декларации, в которой 
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развитие европейского сотрудничества в об-
ласти контроля качества полученных знаний 
направлено на использование системы ясных и 
сопоставимых оценок, критериев и методологий� 
Соответствуя общеевропейским требованиям, 
БРС позволяет объективно оценить уровень сфор-
мированности компетенций студентов по каждой 
дисциплине путем организации текущего, рубеж-
ного и промежуточного видов контроля в рамках 
стобалльной шкалы оценивания с последующим 
переводом баллов в Европейскую систему пере-
зачета кредитов (ECTS) и определением рейтинга 
студентов� 

Вопросы использования рейтинга в обра-
зовательной практике освещены в работах                        
Л�И� Вареновой, Н�А� Васильевой, О�В� Вязовой, 
Е�С� Гиматова, В�Ж� Куклина, Г�В� Лаврентьева, 
Н�Б� Лаврентьевой, В�П� Мизинцева, В�Г� На-
водникова,  В�Н�  Нуждина,  М�Н�  Пиганова,                                 
Ю�В� Попова и др� 

При объединении технологии модульного 
обучения и балльно-рейтинговой системы можно 
говорить о модульно-рейтинговой системе оцени-
вания (МРСО) учебных достижений студентов, 
подразумевающей освоение дисциплины (а также 
педагогических и других практик, курсовой и вы-
пускной квалификационной работ) по модулям, 
оценивание каждого модуля в баллах с помощью 
контрольных мероприятий и построение итогово-
го рейтинга [9] � 

Однако реализация МРСО в рамках ЭУМК по 
дисциплине представляет некоторую сложность 
для профессорско-преподавательского состава 
вуза� 

Во-первых, от преподавателей требуется чет-
кое понимание методики оценивания студентов 
по стобалльной шкале с последующим переводом 
полученных значений в традиционную  (Россий-
скую) четырехбалльную систему и Европейскую 
систему перезачета кредитов – ECTS� Во-вторых, 
с целью реализации объективного подхода к 
оцениванию учебных достижений студентов пре-
подавателям необходимо разработать не только 
четкую систему заданий по дисциплине, но и 
эффективные критерии их оценки� В-третьих, 
реализация модульно-рейтинговой системы оце-
нивания учебных достижений студентов ввиду 
необходимости подсчета достаточно большого 
количества цифровых значений с последующим 
построением рейтингов и обеспечения оператив-

ной обратной связи «преподаватель–студент» 
обязательно требует постоянного использования 
ИКТ�

В результате поиска путей решения вышеука-
занных проблем, связанных с проверкой качества 
подготовки студентов при изучении дисциплин, 
реализуемых с помощью МРСО, являющейся базо-
вой основой для ЭУМК, в ходе масштабной экспе-
риментальной деятельности, охватывающей как 
группы студентов специальности  050104 «Безо-
пасность жизнедеятельности» (150 человек из 7 
академических групп), так и группы студентов, 
обучающихся на разных специальностях МГГУ, 
были разработаны и внедрены в учебный процесс 
методики с подробными рекомендациями, по-
зволяющими эффективно использовать балльно-
рейтинговую систему оценивания учебных до-
стижений на разных этапах учебного процесса 
в различного рода академической деятельности 
студентов и электронные средства ее поддержки� 

Рассмотрим методики использования БРС в 
вузе�

I.     Методика использования стобалльной 
шкалы оценивания в учебном процессе вуза

1� Максимальная сумма баллов, набираемая 
студентом по дисциплине (части дисциплины, 
читаемой в течение одного семестра), закрываемой 
семестровой аттестацией, равна 100 и включает 
две составляющие: 

– Первая составляющая – оценка преподава-
телем итогов учебной деятельности студента по 
изучению дисциплины в течение семестра (в сумме 
не более чем 70 баллов для дисциплин, заканчи-
вающихся экзаменом; не более чем 60 баллов для 
дисциплин, заканчивающихся зачетом)� Структу-
ра первой составляющей определяется преподава-
телем/кафедрой и включает баллы, начисляемые 
студенту по текущей и рубежной аттестации, с уче-
том полноты и качества самостоятельной работы, 
а также посещаемости занятий (см� табл� 1)�

– Вторая составляющая оценки по дисципли-
не – оценка знаний студента на промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен)� Максимальный балл 
за промежуточную аттестацию равен 30 (дисци-
плина, заканчивающаяся экзаменом) / 40 (дис-
циплина, заканчивающаяся зачетом) (табл� 1)�

2� Знания студентов на промежуточной атте-
стации могут оцениваться как по традиционной  
системе (табл� 2), так и по системе оценок с плю-
сами и минусами (табл� 3)�
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3� Суммарный итог двух частей балльной оцен-
ки освоения дисциплины переводится по утверж-
денным шкалам в международную буквенную 
оценку Европейской системы перевода  кредитов 
(ECTS) и ее национальный числовой эквивалент 
(табл� 4, 5)� 

4� Пересчет полученной суммы баллов по 
дисциплине/практике/курсовой, выпускной 
квалификационной работе (ВКР)/ магистерской 
диссертации за семестр/год в оценку произво-
дится в университете с точностью округления до 
0,5 балла�

5� Положительными оценками, при получении 
которых учебный курс  засчитывается студенту 
в качестве пройденного, являются оценки A, B, 
C, D и E� Положительные буквенные оценки от-
ражаются в «Diploma Supplement»�

6� Студенты, набравшие сумму баллов по те-
кущему и рубежному контролю, соответствую-
щую шкалам перевода итоговых баллов по дис-

Таблица 3
Шкала оценок на промежуточном контроле (зачет/экзамен) по системе оценок с плюсами и минусами

оöåíêà
5 4+ 4 3 3– 2 2–

зà÷òåíî нå çà÷òåíî

В áàëëàõ
Эêçàìåí 30 27–29 25–26 23–24 21–22 0 (10–20) 0 (äî 10)

зà÷åò 37–40 33–36 25–32 23–24 21–22 0 (10–20) 0 (äî 10)

Таблица 2
Шкала оценок на промежуточном контроле (зачет/экзамен) по традиционной системе

оöåíêà 5 4 3 2

В áàëëàõ
Эêçàìåí 28–30 25–27 21–24 0 (äî 20)

зà÷åò 37–40 25–36 21–24 0 (äî 20)

циплине в международные буквенные оценки и 
их числовые эквиваленты (см� табл� 4, 5), но не 
менее 60–70 баллов (для зачета/экзамена соот-
ветственно), могут быть,  по обоюдному решению 
преподавателя и студента, аттестованы автома-
тически – без промежуточной аттестации, но не 
выше «хорошо» (25 баллов) (см� табл� 2, 3), что 
соответствует международной буквенной оценке 
С� В случае если студент претендует на более высо-
кие баллы по дисциплинам, предусматривающим 
экзамен, для получения более высокой оценки (в 
том числе оценки «отлично») он должен пройти 
промежуточную аттестацию�

7� Основанием для допуска к экзамену (зачету) 
является набор студентом не менее 40  баллов в 
процессе обучения по дисциплине при условии 
аттестации всех видов деятельности, предусмо-
тренных текущим и рубежным контролем�

8� Студенты, по уважительным причинам не 
набравшие установленные минимумы баллов в 

Таблица 1
Структура итоговой оценки студента по дисциплине

№ Фîðìû àòòåñòàöèé Вèäû ðàáîò ñòóäåíòà
оöåíêà â áàëëàõ
(çà÷åò /эêçàìåí)

1
Òåêóщàÿ

Пîñåщàåìîñòü 10/10

рàáîòà íà çàíÿòèÿõ (àóäèòîðíàÿ ðàáîòà) 20/20

Вíåàóäèòîðíàÿ ðàáîòà (ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà) 20/30

2 рóáåæíàÿ рóáåæíûé êîíòðîëü 10/10

иòîãî 60/70

3 Пðîìåæóòî÷íàÿ  зà÷åò/эêçàìåí   40/30

Вñåãî 100
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Таблица 4
Шкала перевода итоговых баллов по дисциплине, завершающейся экзаменом,

в международные буквенные оценки и их числовые эквиваленты

оöåíêà ECTS

нàçâàíèå Ñóììà áàëëîâ Чèñëîâîé эêâèâàëåíò бóêâåííîå îáîçíà÷åíèå

оòëè÷íî 96–100 5 A

о÷åíü õîðîшî 84–95 4+ B

хîðîшî 74–83 4 Ñ

уäîâëåòâîðèòåëüíî 68–73 3 D

Пîñðåäñòâåííî 61–67 3– E

нåóäîâëåòâîðèòåëüíî
41–60 2 Fx

0–40 2– F

Таблица 5
Шкала перевода итоговых баллов по дисциплине, завершающейся зачетом, в международные буквенные оценки

нàáðàííûå áàëëû <40 41–60 61–67 68–73 74–84 85–95 96–100

зà÷åò/íåçà÷åò 2–             2 3– 3 4 4+ 5

нåçà÷åò  зà÷åò

оöåíêà пî шêàëå ECTS F е D Ñ В À

результате текущего и рубежного контроля, мо-
гут по согласованию с преподавателем отработать 
задолженности в установленные преподавателем 
сроки во внеаудиторное время до выхода на проме-
жуточную аттестацию и обязательно заработать  
недостающие до 40 баллы либо во время промежу-
точной аттестации выполнить дополнительный 
объем заданий� 

9� Студенты, по неуважительным причинам не 
набравшие установленные минимумы баллов в ре-
зультате текущего и рубежного контроля, обяза-
ны по согласованию с преподавателем отработать 
задолженности в установленные преподавателем 
сроки во внеаудиторное время и выполнить все 
виды запланированного рубежного контроля и 
получить допуск к промежуточной аттестации� 

10� Рубежный контроль осуществляется дваж-
ды в течение семестра� Максимальная сумма 
баллов, полученная по итогам двух рубежных 
контролей, составляет 10� Пересдача рубежного 
контроля не допускается� 

11� Студент, по уважительной причине про-
пустивший занятия, на которых проводилась 
рубежная аттестация, может по согласованию с 
преподавателем в установленные им сроки сдать 
задания рубежного контроля� 

12� Студенты, получившие на зачете/экзамене 
оценку 2 (до 20 баллов), направляются на пересда-

чу зачета/экзамена� Также пересдача зачета/эк-
замена назначается студенту в случае, если сумма 
баллов за текущую, рубежную и промежуточную 
аттестации меньше 60 (для зачета)/70 (для экза-
мена) баллов, что является недостаточным для 
выставления положительной оценки – E («удо-
влетворительно»)� Сроки пересдачи промежуточ-
ной аттестации устанавливаются деканатом� 

13� Студенты, по уважительным причинам не 
явившиеся на промежуточную аттестацию, могут 
по согласованию с преподавателем (заведующим 
кафедрой) и разрешению декана факультета в 
установленные кафедрой сроки пройти повтор-
ную промежуточную аттестацию� 

14� Если дисциплина изучается в течение 2 
и более семестров, то итоговая оценка опреде-
ляется исходя из суммы баллов, полученной по 
данной дисциплине по семестрам, и соответствует 
шкале перевода итоговых баллов по дисциплине 
завершающейся экзаменом, в международные 
буквенные оценки и их числовые эквиваленты 
(табл� 6)� 

15�  Если по изучаемой дисциплине не             
предусмотрен зачет/экзамен, то минимальное 
количество баллов, необходимых для получения 
аттестации, – 40, максимальное – 60�

16� Студенты, проходящие практику (учебную, 
производственную и т�д�), для получения  оценки, 
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установленной в соответствии со шкалой баллов, 
обязательно должны пройти промежуточную 
аттестацию, сроки которой устанавливаются  
графиком учебного процесса� Максимальная 
сумма баллов по практике (100) распределяется 
следующим образом:

– 70 баллов отводятся на контрольные мероприя-
тия (Крм), выполняемые в ходе практики (текущий 
и рубежный контроль)� 70 баллов распределяются 
между всеми, кто руководит практикой студента 
(представителями МГПУ, предприятиями, средни-
ми общеобразовательными учебными заведениями 
и др�)� Распределение баллов и установление кри-
териев оценивания осуществляются под руковод-
ством факультетского руководителя практики по 
согласованию с соответствующими кафедрами, 
отвечающими за каждый вид практики�

– 30 баллов – на промежуточную аттестацию 
(ПрА), которая сводится к оценке качества отчет-
ной документации студента («Портфолио») и собе-
седованию группового руководителя со студентами, 
что соответствует шкале оценок на промежуточном 
контроле (см� табл� 2, 3)�

16�1� По окончании практики и сдачи сту-
дентами отчетной документации («Портфолио») 
факультетский/групповой руководитель прово-
дит промежуточную аттестацию в соответствии 
со шкалой оценок промежуточного контроля (см� 
табл� 2, 3)�

16�2� Студент, не набравший в ходе практики 
40 баллов, не допускается к промежуточному 
контролю� 

16�3�  Студент, набравший на промежуточ-
ной аттестации по практике меньше 20 баллов 

Таблица 6
Шкала перевода итоговых баллов по дисциплине, завершающейся экзаменом,

в международные буквенные оценки и их числовые эквиваленты

оöåíêà ECTS

нàçâàíèå îöåíêè
2 ñåìåñòðà 3 ñåìåñòðà 4 ñåìåñòðà

Чèñëîâîé эêâèâàëåíò бóêâåííîå îáîçíà÷åíèå
Ñóììà áàëëîâ

оòëè÷íî 182–200 273–300 363–400 5 A

о÷åíü õîðîшî 168–181 252–272 335–362 4+ B

хîðîшî 148–167 222–251 295–334 4 Ñ

уäîâëåòâîðèòåëüíî 136–147 204–221 271–294 3 D

Пîñðåäñòâåííî 121–135 181–203 241–270 3– E

нåóäîâëåòâîðèòåëüíî
61–120 91–180 121–240 2 Fõ

0–60 61–90 91–120 2– F

(отметка «неуд»), считается не прошедшим 
промежуточную аттестацию и направляется на 
пересдачу�

16�4� Итоговая аттестация (Иа) по практике 
осуществляется факультетским руководителем 
по формуле: ИаПр=  Крм+ПрА�

16�5�  Итоговая оценка по практике выстав-
ляется в соответствии со шкалой перевода ито-
говых баллов по дисциплине в международные 
буквенные оценки и их числовые эквиваленты                 
(см� табл� 4)� На основании набранных студентами 
итоговых баллов факультетский руководитель 
составляет рейтинг� 

17�  Курсовая работа, ВКР и магистерская дис-
сертация рассматриваются  как отдельные виды 
учебной деятельности наряду с дисциплинами� 
Максимальная сумма баллов  по ним (100) рас-
пределяется следующим образом:

– теоретическая часть – 30 баллов;
– экспериментально-практическая часть – 40 

баллов;
– защита – 30 баллов в соответствии со шка-

лами оценок на промежуточном контроле (см� 
табл� 2, 3)� 

17�1� Критерии оценивания качества теорети-
ческой и экспериментально-практической частей 
курсовой / ВКР / магистерской диссертации 
разрабатываются на выпускающих кафедрах и 
утверждаются на факультете� Минимально до-
пустимое количество баллов для выставления 
положительной оценки – 70�

17�2� Итоговая оценка курсовой, ВКР и 
магистерской диссертации соответствует уста-
новленной шкале перевода итоговых баллов по                 
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дисциплине в международные буквенные оценки 
и их числовые эквиваленты (см� табл� 4)� 

18� По завершении промежуточного контро-
ля преподаватели в трехдневный срок обязаны 
внести результаты всех аттестаций в ЭЖУУДС 
и предоставить в деканат подписанную зачетно-
экзаменационную ведомость (рис� 2)� По окон-
чании этого срока доступ преподавателей к 
электронным журналам закрывается� 

19� В случаях когда студенты сдают академи-
ческую задолженность в более поздние сроки, 
результаты в ЭЖУУДС вносят специалисты по 
учебно-методической работе деканатов�

20� Преподаватель может самостоятельно 
принимать решение о «премировании» студентов 
дополнительными баллами за  особенно высокое 
качество работы на занятиях; подготовку до-
клада и выступление на научном семинаре или 
конференции; опубликование научной работы 
в рамках дисциплины� Также преподаватель 

Рис� 2� Электронная зачетно-экзаменационная ведомость (с ECTS)

может принимать решение о снижении баллов в 
случаях: неподготовленности студентов к семи-
нарскому / практическому занятию; нарушения 
сроков предоставления работ, предусмотренных 
программой по дисциплине, практике, курсовой 
/ ВКР / магистерской диссертации; нарушения 
правил подготовки рефератов, докладов или кон-
спектов (включая плагиат)�

II. Методика формирования рейтингового по-
казателя достижений студента

Рейтинговый показатель достижений сту-
дентов основывается на интегральной оценке 
результатов всех видов учебной деятельности 
студента в вузе: 

– овладение дисциплинами учебного плана;
– прохождение всех видов практик;
– выполнение и защита курсовой работы / ВКР 

/ магистерской диссертации;
– сдача итогового государственного экзаме-

на,
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а также:
– оценка научно-исследовательской работы;
– оценка социально значимой деятельности�
Рейтинг каждого студента по дисциплине 

определяется преподавателем по результатам те-
кущей, рубежной и промежуточной аттестации� 
По данному рейтингу осуществляется ранжиро-
вание студентов в учебной группе� Рейтинг по 
дисциплине дает возможность преподавателю 
и студенту выстроить дальнейшую траекторию 
обучения (выбрать дисциплины / преподавателя 
/ студента)�

Студенты, не прошедшие промежуточную 
аттестацию по дисциплине, считаются неаттесто-
ванными и имеют рейтинг по дисциплине, соот-
ветствующий сумме набранных баллов за текущий 
и рубежный контроль� 

Семестровый рейтинг (Рсем) студента опреде-
ляется по результатам каждого семестра, по окон-
чании зимней и летней экзаменационной сессий� 
Семестровый рейтинг студента формируется в 
деканате по формуле

Рсем = (Рдi+Рдii+… Рдn+Рк+Рпр) + Рн+Рсзд, 
n+m
где Рдi – балл по дисциплине в семестре;

n – количество дисциплин в семестре;
m – сумма курсовых работ и производственных 

/ учебных / научно-исследовательских практик;
Рк – балл по курсовой работе;
Рпр – балл по практике (педагогическая / про-

изводственная / научно-исследовательская);
Рн – балл по научно-исследовательской работе 

студента;
Рсзд – балл по социально значимой деятель-

ности� 
(Информация о баллах по Рн предоставляется 

председателем СНО факультета / университета, 
о баллах по Рсзд – зав� кафедрой / зам� декана по 
УРиНИРС / зам� декана по СВР)�

По семестровому рейтингу осуществляется ран-
жирование студентов в учебной группе, на курсе 
и даются рекомендации студентам по дальнейшей 
траектории обучения�

Студенты, по неуважительной причине не 
аттестованные более чем по трем дисциплинам, 
представляются деканатом к отчислению за ака-
демическую неуспеваемость�

Рейтинг студента за курс (Ркурс) формируется 
в деканате по формуле курс=Рсем1+Рсем2�

Рейтинг студента перед итоговой атте-

стацией (предварительный) (Рпредв) фор-
мируется в деканате по формуле: Рпредв = 
=(Р1курс+Р2курс+Р3курс…Рn курс)/ n, 
где n – количество лет обучения�

Рейтинг студента по результатам итоговой 
аттестации (РИГА) формируется выпускающими 
кафедрами� Параметры этого рейтинга зависят 
от вида итоговой аттестации (2-этапный экзамен 
(например, билет + защита портфолио), ВКР/ма-
гистерская диссертация)� Каждый вид итоговой 
аттестации оценивается по стобалльной шкале� 

Итоговый рейтинг (Рит) студента складывает-
ся из семестровых рейтингов и итоговой аттеста-
ции, формируется деканатом по формуле

Рит = Рпредв+РИГА�
Подводя итоги работы по внедрению ЭУМК 

на базе МРСО в учебный процесс подготовки 
студентов специальности 050104 «Безопасность 
жизнедеятельности», нами были сделаны сле-
дующие выводы:

1� Использование ЭУМК на базе МРСО в учеб-
ном процессе позволяет студентам активно 
участвовать в создании своего личного акаде-
мического успеха, объективно оценивать свои 
возможности, способности и сопоставлять их с 
предъявляемыми  требованиями; планировать 
темп, время, скорость изучения дисциплины и 
нести ответственность за выполнение академиче-
ских планов; самостоятельно выбирать способы 
изучения учебного материала и перестраивать 
содержание модулей под свои психофизиологиче-
ские возможности, профессиональные интересы и 
способности; на основе предлагаемой преподава-
телем модели ЭУМК на базе МРСО студент может 
разработать свой авторский ЭУМК по предмету 
«ОБЖ»� 

2� Использование ЭУМК на базе МРСО в 
учебном процессе позволяет преподавателям 
совершенствовать навыки новой методической 
и учебной работы; повышать свой уровень ИКТ-
компетентности; развивать творческие способ-
ности; осуществлять учебный процесс на основе 
личностно-ориентированной парадигмы�

Таким образом, успешное внедрение в учебный 
процесс вуза ЭУМК на базе МРСО, а соответствен-
но и БРС как в рамках подготовки будущих учи-
телей ОБЖ, так и в рамках подготовки студентов 
по другим специальностям МГГУ позволила нам 
увидеть возможности дальнейшего продолжения 
и совершенствования начатой работы� При этом 
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приоритетными направлениями дальнейшей 
деятельности стали: 

– внедрение унифицированных электрон-
ных средств поддержки БРС, реализуемых на 
базе самостоятельно разрабатываемого прило-
жения к «Интегрированной информационно-
аналитической системе» вуза (подсистема «Кон-
тингент студентов») – «Автоматизированная 
система учета достижений студентов»� При этом 
планируется всем участникам учебного процесса 
(студентам, преподавателям, администрации 
вуза и т�д�) предоставить  уровневый доступ к 
электронной базе достижений как отдельного сту-
дента, так и всей академической группы в целом, 
что позволит увидеть не только баллы и рейтинг 
студента / группы как по отдельной дисциплине, 
но и кумулятивные данные по совокупности дис-
циплин, входящих в семестр, курс, и в целом за 
весь период обучения студентов� При этом у всех 
участников учебного процесса появится возмож-
ность оперативно корректировать (изменять и со-
вершенствовать) либо индивидуальную траекто-
рию обучения (студент), либо процесс реализации 
той или иной дисциплины;

– широкое использование в учебном процес-
се системы управления обучением объектно-
ориентированной динамической обучающей 
среды (LMS MOODLE)� Данная система, обладая 
необходимыми техническими свойствами, не 
только позволяет осуществлять учебный процесс 
на новом технологическом уровне в распределен-
ном доступе на базе дидактических возможностей 
ИКТ, но и успешно адаптировать все ранее разра-
ботанные в вузе ЭУМК на базе МРСО и реализо-
вывать балльно-рейтинговую систему оценивания 
достижений студентов�
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ЭлÅктÐÎÍÍыÅ ÑÐÅÄÑтвÀ уЧÅбÍÎгÎ ÍÀзÍÀЧÅÍÈя

В Томском государственном педагогическом 
университете благодаря плодотворному сотруд-
ничеству разнопрофильных кафедр и лаборато-
рий, накоплен положительный опыт разработки 
электронных образовательных ресурсов по ряду 
предметных областей, в том числе для обучения 
иностранным языкам [1–4]� Среди них – ком-
пьютерная образовательная игра для обучения 
немецкому как второму иностранному языку 
(ИЯ 2) на базе английского языка в школе «Zu 
Gast zu Martin» («В гости к Мартину»)� Данный 
образовательный ресурс разрабатывался при 
поддержке Национального фонда подготовки 
кадров (НФПК), был апробирован на двух экс-
периментальных площадках (города Краснодар 
и Красноярск) и включён в Единую коллекцию 
цифровых образовательных ресурсов России 
(www�school-collection�edu�ru)�

На страницах журнала хотелось бы поделить-
ся опытом методического аспекта профессиональ-
ной разработки подобных средств обучения, так 
как, с одной стороны, теоретико-практические 
основы педагогического дизайна компьютерных 
игр (сюжетного и несюжетного характера) пока 

Èз ÎÏытÀ ÐÀзÐÀбÎткÈ ЭлÅктÐÎÍÍых ÎбÐÀзÎвÀтÅльÍых 
ÐÅÑуÐÑÎв ÈгÐÎвÎгÎ хÀÐÀктÅÐÀ Äля ÎбуЧÅÍÈя 

ÈÍÎÑтÐÀÍÍым языкÀм

Î.Í. Èãíà
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé пåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Рассматривается методический аспект разработки электронных образовательных ресурсов для обучения ино-
странным языкам� Представлены примеры реализации методических решений и педагогического дизайна в ком-
пьютерной игре для обучения немецкому языку�

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс игрового характера, обучение иностранным языкам, 
педагогический дизайн�

frOM EXPErIENCE IN dESIgN Of gAME ElECTrONIC
EduCATIONAl rESOurCES fOr fOrEIgN lANguAgE TEAChINg

O.N. Igna
Tomsk State Pedagogical university

The methodical aspect of design of game electronic educational resources for foreign language teaching is considered� 
Examples of realization of methodical solutions and instructional design in the computer game for teaching German are 
presented�

Key words: game electronic educational resource, foreign language teaching, instructional design�

разработаны слабо, с другой стороны, компью-
терные образовательные игры как потенциально 
эффективное дополнительное средство обучения 
иностранным языкам перспективны в плане 
изучения, разработки и использования� Более 
того, речь идёт о трудоёмких, принципиально 
новых, не имеющих аналогов цифровых про-
дуктах, на авторов которых возлагается большая 
ответственность за результативность и обоснован-
ность их использования�

Представим общую характеристику игры «Zu 
Gast zu Martin»: тип игры, ступень обучения в 
школе, цели разработки, ожидаемые результаты 
обучения, структура, сюжетное и тематическое 
содержание, особенности реализации контроля 
и самоконтроля, виды материалов и заданий, 
принципы организации учебной деятельности 
учащихся и организации учебного процесса 
(рис� 1)�

Тип игры  – лингвистический квест с ролевы-
ми элементами� 

Ступень обучения в школе – средняя� Мини-
мальный возраст учеников, для которых предна-
значается игра, – 10 лет�
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Рис� 1� Заставка игры «Zu Gast zu Martin»

Цели разработки – развитие межкультурной 
компетенции учащихся; повышение мотивации 
к изучению немецкого языка, эффективная 
диагностика и своевременная коррекция про-
белов в обучении, совершенствование языковых 
навыков в немецком как втором иностранном 
языке� Предусматривается сравнение трёх язы-
ков (немецкий, английский, русский) и трёх 
культур соответственно� Межпредметные связи 
ограничиваются не только родным и двумя ино-
странными языками, но и распространяются на 
лингвострановедение, историю, этикет�

В качестве ожидаемых результатов обучения 
можно обозначить эффективную диагностику и 
своевременную коррекцию пробелов в изучении, 
совершенствование всех видов навыков и уме-
ний немецкого языка, значительное повышение 
мотивации к изучению иностранных языков, 
достижение как минимум уровня элементарных 
умений в немецком языке (первый уровень слож-
ности) и как максимум базового уровня владения 
данным  языком как ИЯ 2 (второй и третий уровни 
сложности)�

Структура игры – 3 уровня сложности, 76 
эпизодов (заданий)� На 1-м и 2-м уровнях по 28 
эпизодов-заданий, на 3-м уровне – 20 эпизодов-
заданий� Между эпизодами 1-го и 2-го уровней 
на мониторе появляются предложения или мини-
тексты в качестве логических связок, позволяю-
щих более чётко проследить сюжетную линию� 

По  сюжету  в  игре  три  главных  героя�  Ярос-
лав – из России, его друг Тим живёт в Англии, 
а друг Мартин – в Германии� Тим и Ярослав со-
бираются в гости к Мартину в Германию� Чтобы 
попасть к другу в гости, предстоит выполнить 
несколько заданий (ответить на письмо, собрать 
вещи в дорогу, выслушать советы мамы, со-
вершить перелёт, найти дом друга и т�д�) – 1-й 
уровень игры� В гостях у друга в г� Кёльне (2-й 
уровень) герои «посещают» музеи, зоопарк, 
гимназию, кинотеатр и пр� На 3-м уровне предъ-
является лингвострановедческая информация о 
Германии в целом�

Игрок (обучаемый) осуществляет игровую 
деятельность за всех героев� 

В разработку включены аутентичные мате-
риалы: фото достопримечательностей, текстовый 
материал (цитаты, пословицы, программы пере-
дач, анонсы фильмов и телепередач), аудиомате-
риалы (аудиозаписи носителей языка, фрагмент 

сказки), видеоматериалы (фрагменты докумен-
тальных фильмов лингвострановедческого ха-
рактера, фрагмент игрового кинофильма, песни)� 
В 22 эпизодах используется аудиоматериал, в 
6 – видеоматериал, 4 эпизода предполагают воз-
можность сохранения выполненного задания для 
проверки учителем�

Контроль и самоконтроль� За безошибочное 
выполнение задания ученик получает «пазл», 
свидетельствующий об успешности выполнения 
(подсвечивается сектор заставки)� Таким образом, 
в итоге «прохождения» уровня должно «сложить-
ся» цельное цветное изображение карты Гер-
мании на 1-м уровне и достопримечательностей 
Германии на 2-м и 3-м уровнях� Это позволяет 
ученику самостоятельно отслеживать успешность 
и эффективность выполнения заданий� Без по-
мощи учителя возможен контроль лингвострано-
ведческих знаний и языковых навыков, частично 
умений в письменной и устной речи� После авто-
матического контроля правильности выполнения 
(richtig или falsch) ученику предлагается повто-
рить данное задание (zurück) или пропустить его 
и выполнить следующее (weiter)�

Тематика� Определяющим в игре является 
сюжет, поэтому выделение тем является услов-
ным� Темы, обыгрываемые в сюжете, соответ-
ствуют традиционной тематике учебников по 
иностранным языкам� Сюжеты эпизодов (за-
даний) содержат типичные для средней ступени 
обучения темы, ситуации общения и учитыва-
ют предполагаемый уровень знаний и степень 
сформированности навыков, что обеспечивает 
преемственность и позволяет использовать игру 
независимо от учебника, на основе которого про-
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Таблица 1
Эпизоды игры

Эпèçîäû 1-ãî óðîâíÿ Эпèçîäû 2-ãî óðîâíÿ Эпèçîäû 3-ãî óðîâíÿ
1. Ñòðàíû èçó÷àåìûõ ÿçûêîâ.
2. Пðåäñòàâëåíèå ãåðîåâ.
3. яðîñëàâ îòâå÷àåò íà пèñüìî мàðòèíà.
4. Ñîâåòû ìàìû.
5. яðîñëàâ пîëó÷àåò пèñüìî îò Òèìà.
6. Фîòîãðàфèè íà пàìÿòü.
7. Пîìîãè ñîáðàòü ÷åìîäàí.
8. В ñàìîëåòå 1.
9. В ñàìîëåòå 2.
10. В ñàìîëåòå 3.
11. В àэðîпîðòó.
12. Жäåì àâòîáóñ.
13. В àâòîáóñå.
14. нà óëèöå.
15. кàðòà.
16. Пåðåõîä óëèöû.
17. рàñпèñàíèå ìåðîпðèÿòèé íà íåäåëю.
18. Вñòðå÷à.
19. кâàðòèðà мàðòèíà.
20. нàéäè êîìíàòó яðîñëàâà.
21. нàéäè êîìíàòó Òèìà.
22. зà ñòîëîì.
23. хîëîäèëüíèê.
24. нà êóõíå.
25. мàëü÷èêè èãðàюò â èìåíà.
26. Вîпðîñû.
27. Чòî áóäóò äåëàòü ìàëü÷èêè пî âå÷å-

ðàì?
28. Чòî è êîãäà äåëàюò ìàëü÷èêè?

1. Пîãîäà.
2. Пîãîäà ñåãîäíÿ.
3. Эêñêóðñèÿ пî ãîðîäó.
4. Дîñòîпðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà.
5. Дèàëîã íà óëèöå.
6. Ñîáèðàåìñÿ â êèíîòåàòð!
7. Вîçëå ðàñпèñàíèÿ.
8. Вîçëå êàññû.
9. кèíîфèëüì 1.
10. кèíîфèëüì 2.
11. кòî æèâåò â çîîпàðêå?
12. о çîîпàðêå.
13. мóçûêàëüíûé ìàãàçèí 1. 
14. мóçûêàëüíûé ìàãàçèí 2. 
15. В ìóçåå шîêîëàäà 1.
16. В ìóçåå шîêîëàäà 2.
17. оáъÿâëåíèå â ìóçåå 1.
18. оáъÿâëåíèå â ìóçåå 2.
19. Àíêåòà.
20. гèìíàçèÿ.
21. Пëàí шêîëû.
22. Пèñüìî èç äîìà.
23. Пðîãðàììà пåðåäà÷.
24. Àíîíñû пåðåäà÷.
25. иòîãè 1.
26. иòîãè 2.
27. Òåëåфîííûé çâîíîê.
28. яðîñëàâ è Òèì пèшóò îòêðûòêó 

мàðòèíó.

1. кàðòà гåðìàíèè.
2. гåðáû фåäåðàëüíûõ çåìåëü 

гåðìàíèè.
3. Ñòîëèöû фåäåðàëüíûõ çåìåëü 

гåðìàíèè.
4. бåðëèí.
5. нåìåöêèå, ðóññêèå è àíãëèé-

ñêèå пèñàòåëè.
6. Пîñëîâèöû − êëàäåçü ìóäðî-

ñòè.
7. Цèòàòû гåòå è Шåêñпèðà.
8. Ñêàçî÷íàÿ óëèöà.
9. бðåìåíñêèå ìóçûêàíòû.
10. нåìåöêèå êîìпîçèòîðû.
11. гàííîâåð. 
12. мюíõåí.
13. Ñêàçî÷íûé çàìîê.
14. хóäîæíèêè.
15. люáåê.
16. Чòî ëèшíåå?
17. гîðîäà гåðìàíèè.
18. Пîòñäàì.
19. иãðà «Дîìèíî».

исходит обучение (табл� 1)� Предусматривается 
наличие межтемных ситуаций иноязычного 
общения� Третий уровень – полностью лингво-
страноведческой тематики�

В компьютерную образовательную игру «Zu 
Gast zu Martin» включены разнообразные типы и 
виды заданий� Далее в табл� 2 приведены основ-
ные виды заданий с кратким описанием их типов� 
Порядок следования видов заданий в таблице 
обусловлен частотой их представленности в содер-
жании игры (наиболее распространённым видом 
заданий является задание на соотнесение)�

Отличительные особенности игры с точки зре-
ния принципов организации учебной деятельно-
сти учащихся и организации учебного процесса: 
компрессия и оптимизация учебного времени 
(экономия учебного времени при обилии материа-
ла); взаимосвязанное обучение различным видам 
речевой деятельности; учёт речевого и учебного 
опыта учащихся в русском и английском языках; 
занимательная, игровая формы обучения; воз-
можность использования игры как в классе, так и 

дома; сохранение результатов деятельности каж-
дого ученика по итогам выполнения ряда заданий в 
игре; фиксирование результатов выполнения зада-
ний как отдельного ученика, так и группы в целом; 
возможность многократного выполнения задания 
до получения нужного результата (правильного, 
безошибочного выполнения), что позволяет лик-
видировать пробелы в знаниях языка� 

К игре прилагается программная оболочка 
для учителя� Она служит инструментом для 
централизованного запуска нужного эпизода на 
всех компьютерах учеников� Также ведется от-
слеживание учебных действий каждого ученика� 
Фиксируются время запуска эпизода, время за-
вершения и продолжительность работы, успеш-
ность выполнения эпизода (эпизодов) каждым 
учеником (рис� 2)�

Новизна разработки: ориентация на сравнение 
трёх языков (русского, английского и немецкого) 
и культур соответственно; комплексный подход к 
развитию и контролю коммуникативных умений 
по нескольким темам; использование аутентич-
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Рис� 2� Отчёт по результатам выполнения заданий одним учеником

ных материалов; возможность развития умений 
во всех видах речевой деятельности; игровые 
приёмы занимательного характера, стимулирую-
щие учебную деятельность учеников� 

Педагогический дизайн электронных образо-
вательных ресурсов предполагает такой уровень 
разработки функциональных и содержательных 
компонентов учебного материала, который спо-
собствует преодолению имеющихся трудностей 
при обучении на основе традиционных (печат-
ных) средств и достижению новых качеств про-
цесса и результатов обучения� Однако на данный 
момент большинству авторов и разработчиков 
лишь интуиция и педагогическое мастерство 
заменяют умения педагогического дизайна [5]� 
Перечислим наиболее важные (с точки зрения 
автора публикации) компоненты методическо-
го аспекта разработки электронных образова-
тельных ресурсов для обучения иностранным 
языкам, составляющие основу «технического 
задания» для программистов (перечень)�

Перечень объектов разработки в педагоги-
ческом дизайне электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) для обучения иностранному 
языку

– Тип учебного материала (ЭОР)�
– Целевая аудитория�
– Цели использования разработки�
– Соответствие учебного материала требова-

ниям образовательного стандарта�

– Анализ аналогов разработки (при их на-
личии)�

– Сценарий, сюжет�
– Уровни сложности�
– Тематика�
– Структурные и содержательные (функцио-

нальные) единицы учебного материала�
– Формулировка методических задач каждой 

единицы�
– Языковой и речевой материал�
– Компоненты, облегчающие учебную деятель-

ность�
– Компоненты (программы) контроля, диа-

гностики успешности обучения�
– Объекты визуализации, анимации�
– Аудио- и видеоматериалы�
– Звуковые, шумовые эффекты�
– Формы, методы, приёмы обучения�
– Специфика заданий / упражнений�
– Особенности предъявления материала и вы-

полнения заданий�
– Информационные инструменты / технологии 

реализации�
– Дизайнерские решения, графика, цветовые 

эффекты�
– Система навигации�
– Система подсказок, помощи�
– Функции учителя и программная оболочка 

для учителя�
– Новые качества процесса обучения�
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Таблица 2
Основные типы и виды заданий игры

Òèпû çàäàíèé Вèäû çàäàíèé

Ñîîòíåñåíèå 

Ñîîòíåñåíèå èçîáðàæåíèÿ пðåäìåòà ñî ñëîâîì, îáîçíà÷àющèì åãî. Ñîîòíåñåíèå 
èíфîðìàöèè ñ êàðòèíêîé. Ñîîòíåñåíèå çâóêîâîãî îáðàçà ñ ãðàфè÷åñêèì îáðàçîì. 
Ñîîòíåñåíèå èíфîðìàöèè íà îäíîì ия (íåìåöêîì), íà äâóõ ия (íåìåöêîì è àí-
ãëèéñêîì), íà äâóõ ия è íà ðîäíîì ÿçûêå. Ñîîòíåñåíèå íàçâàíèÿ ãåîãðàфè÷åñêîãî 
îáъåêòà ñ åãî ìåñòîðàñпîëîæåíèåì

зàпîëíåíèå пðîáåëîâ
зàпîëíåíèå пðîáåëîâ (áóêâîé, ñëîâîì) â пðåäëîæåíèè, òåêñòå пî ñìûñëó, ðèфìå 
èëè пî íîðìàì îðфîãðàфèè

Òåñò íà пîíèìàíèå пðîñëóшàí-
íîãî òåêñòà èëè óâèäåííîãî 
ñюæåòà, фðàãìåíòà

Вûпîëíåíèå çàäàíèÿ òåñòîâîãî õàðàêòåðà пîñëå пðîñëóшèâàíèÿ òåêñòà (äèàëîãà, 
ìîíîëîãà), пðîñìîòðà âèäåîñюæåòà, фðàãìåíòà фèëüìà

Òåñò íà пîíèìàíèå пðî÷èòàí-
íîãî

Вûпîëíåíèå çàäàíèÿ òåñòîâîãî õàðàêòåðà пîñëå пðî÷òåíèÿ èíфîðìàöèè, òåêñòà

Вâîä èíфîðìàöèè
Вâîä èíфîðìàöèè (фðàçû, пðåäëîæåíèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ êîììóíèêàòèâíîé çà-
äà÷åé èëè êàê îòâåò íà пîñòàâëåííûé âîпðîñ

Вûпîëíåíèå äåéñòâèé пî èí-
ñòðóêöèè

Вûáîð è âûпîëíåíèå äåéñòâèé пî èíñòðóêöèè. иíñòðóêöèåé ìîæåò ñëóæèòü ñõåìà 
äâèæåíèÿ òðàíñпîðòà пðè îпðåäåëåíèè íóæíîé îñòàíîâêè, èíñòðóêöèÿ «пðîõîæåãî» 
пðè пîèñêå íóæíîãî äîìà è пð.

мíîæåñòâåííûé âûáîð
Вûáîð ñëîâ, фðàç â ñâÿçè ñ çàäà÷àìè êîììóíèêàöèè, пî фîðìàëüíûì пðèçíàêàì, 
пî õàðàêòåðó ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé, пî пîðÿäêó ñëåäîâàíèÿ (óпîìèíàíèю) â àóäèîòåê-
ñòå

гðàììàòè÷åñêèé òåñò
Вûпîëíåíèå ãðàììàòè÷åñêîãî òåñòà (êîëè÷åñòâî áëîêîâ òåñòîâûõ çàäàíèé â êàæäîì 
òåñòå âàðüèðóåòñÿ îò 5 äî 10). Òåñò пðåäпîëàãàåò íàëè÷èå âèçóàëüíîé îпîðû

рàññêàç пî îáðàçöó
Пîäãîòîâêà íåáîëüшîãî ðàññêàçà пî îáðàçöó, êëю÷åâûì ñëîâàì. рàññêàç ñîõðàíÿ-
åòñÿ äëÿ пðîâåðêè пðåпîäàâàòåëåì èëè îçâó÷èâàåòñÿ â êëàññå

гðóппèðîâêà гðóппèðîâêà èíфîðìàöèè (êàðòèíêè, ñëîâà, пðåäëîæåíèÿ) â òàáëèöå

кðîññâîðä
зàпîëíåíèå êðîññâîðäîâ. Òèпû êðîññâîðäîâ: пîèñê ñëîâà ñðåäè áóêâ, îòâåòû íà 
âîпðîñû êðîññâîðäà

кîððåêöèÿ îшèáîê Пîèñê è êîððåêöèÿ îшèáîê â òåêñòå

Òðàíñфîðìàöèÿ пðåäëîæåíèé Òðàíñфîðìàöèÿ пðåäëîæåíèé â çàâèñèìîñòè îò òðåáóåìîé  ãðàììàòè÷åñêîé фîðìû

Дîпîëíåíèå 
Дîпîëíåíèå пðåäëîæåíèé ââîäîì íåäîñòàющèõ ñëîâ пî ãðàììàòè÷åñêîìó пðèçíàêó 
èëè â ñâÿçè ñ çàäà÷àìè êîììóíèêàöèè

Вûáîð ñëîâ â òàáëèöå
Вûáîð ñëîâ пî ãðàììàòè÷åñêîìó пðèçíàêó èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîììóíèêàòèâíîé 
çàäà÷åé. Вûáîð фðàç, ñëîâ â пîäñòàíîâî÷íîé òàáëèöå ñ öåëüю ñîñòàâëåíèÿ пðåä-
ëîæåíèé. Вûáîð «ëèшíåãî» ñëîâà

Ñîñòàâëåíèå 
Ñîñòàâëåíèå ñëîâ, èìåí ñîáñòâåííûõ èç íàáîðà áóêâ. Ñîñòàâëåíèå пðåäëîæåíèé íà 
îñíîâå пîäñòàíîâî÷íîé òàáëèöû. Ñîñòàâëåíèå ãåîãðàфè÷åñêîé êàðòû èç åå îòäåëü-
íûõ эëåìåíòîâ

рàññêàç пî êàðòèíêå
Ñîñòàâëåíèå ðàññêàçà пî êàðòèíêå, ñëóæàщåé îпîðîé äëÿ ñîäåðæàòåëüíîãî íàпîë-
íåíèÿ. рàññêàç ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ пðîâåðêè пðåпîäàâàòåëåì

Пåðåâîä Пåðåâîä ñ ðóññêîãî ÿçûêà íà íåìåöêèé, ñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà íåìåöêèé

зàпîëíåíèå àíêåòû Вíåñåíèå äàííûõ â àíêåòó (êàê îòäåëüíûõ ñëîâ, òàê è îòâåòîâ íà âîпðîñû àíêåòû)

зàпîëíåíèå òàáëèöû
зàпîëíåíèå ñòîëáöîâ òàáëèöû ÿçûêîâûì / ðå÷åâûì ìàòåðèàëîì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ãðàììàòè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè

Пèñüìî нàпèñàíèå пèñüìà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîììóíèêàòèâíîé çàäà÷åé

Данные объекты разработки и общие принципы 
педагогического дизайна должны учитываться 
при разработке электронных образовательных 

ресурсов игрового характера� Тем не менее здесь 
необходимы учёт общих особенностей традици-
онных компьютерных игр (сюжет, наличие глав-
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ных героев, уровни сложности, бонусы, элементы 
помощи) и определение специфики включаемых 
игровых элементов� Данные элементы могут про-
являться:

– в формулировках заданий (шуточная форма 
или «подача» формулировок);

– опорах (забавные картинки, рисунки, комик-
сы; вымышленные персонажи);

– характере действий учеников (поиск пред-
мета / явления по определённым признакам, 
выполнение заданий на скорость, элементы со-
ревнования);

– необычных (занимательных) формах предъ-
явления языкового / речевого материала;

– неожиданных результатах выполнения за-
даний�

Также разработчикам важно определить 
структурно-функциональные единицы игры� Такое 
деление удобно как для методистов-разработчиков 
и программистов, так и для пользователей� В 
игре «Zu Gast zu Martin» каждая структурно-
функциональная единица (авторами игры она 
была названа эпизодом) включает следующие 
компоненты: сюжет, формулировку заданий, язы-
ковой/речевой материал, описание особенностей 
предъявления материала и выполнения заданий, 
методические задачи, правильный ответ�

Далее приводятся примеры трёх эпизодов из 
плана-проспекта (проекта разработки) и итогового 

Таблица 3
Уровень 1. Эпизод 6 «Фотографии на память»

Ñюæåò Пåðåä îòъåçäîì ãëàâíûé ãåðîé фîòîãðàфèðóåò ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè íà пàìÿòü

Фîðìóëèðîâêà çàäàíèÿ
Jaroslaw macht Fotos vor der Abreise. Wer macht was? Rate mal (erzähle oder tippe 
ein) und bekomme Fotos

яçûêîâîé / ðå÷åâîé ìàòåðèàë

Mama ________ einen Brief. 
Papa ________ in der Werkstatt.
Tante Ira ________ mit der Katze.
Die Katze ________ Milch.
Die Schwester ________ ein Bild.
Die Groяmutter ________ eine Zeitung.
Arbeiten, lesen, malen, schreiben, trinken, spielen

оñîáåííîñòè пðåäъÿâëåíèÿ ìà-
òåðèàëà è âûпîëíåíèÿ çàäàíèÿ

нà ìîíèòîðå – ñëîâà â òàáëè÷êå (пðàâèëüíûå è íåпðàâèëüíûå ãëàãîëû). Пîî÷åðåäíî 
пîÿâëÿюòñÿ пðåäëîæåíèÿ ñ пðîáåëàìè âìåñòî ãëàãîëîâ. у÷åíèêó íåîáõîäèìî пîäî-
áðàòü пî ñìûñëó ãëàãîë äëÿ êàæäîãî пðåäëîæåíèÿ (êëèêíóòü). Вûáðàííûé ãëàãîë 
«âñòðàèâàåòñÿ» â пðåäëîæåíèå â фîðìå 3-ãî ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà Präsens. 
Пîêà ó÷åíèê íå âûáðàë ãëàãîë äëÿ пåðâîãî пðåäëîæåíèÿ, âòîðîå íå пîÿâèòñÿ, è òàê 
äàëåå. еñëè ãëàãîë ê пðåäëîæåíèю âûáðàí пðàâèëüíî, пîÿâëÿåòñÿ «фîòîãðàфèÿ», 
ñîîòâåòñòâóющàÿ ñìûñëó пðåäëîæåíèÿ

мåòîäè÷åñêèå çàäà÷è
Пîâòîðåíèå è êîíòðîëü óñâîåíèÿ ëåêñèêè пî òåìå «Ñåìüÿ», ñпðÿæåíèå ãëàãîëîâ â 
Präsens

Пðàâèëüíûé âàðèàíò 1) schreibt (èëè liest); 2) arbeitet; 3) spielt; 4) trinkt; 5) malt; 6) liest

Рис� 3� Реализация эпизода 6 в игре

варианта (результата разработки) компьютерной 
образовательной игры «Zu Gast zu Martin» для 
обучения немецкому как второму иностранному 
языку (табл� 3–5; рис� 3–5)�

Создание методически адекватных электрон-
ных образовательных ресурсов, в том числе игро-
вого характера, требует серьёзной, длительной, 
комплексной профессиональной работы автор-
ского коллектива, но эти объективные трудности 
полностью оправдывают себя� Благодаря компью-
терным играм процесс обучения иностранному 
языку получает новые качества:
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Таблица 4
Уровень 1. Эпизод 7 «Помоги собрать чемодан»

Ñюæåò нåîáõîäèìî пîìî÷ü ãåðîю óпàêîâàòü âåщè â ÷åìîäàí

Фîðìóëèðîâêà çàäàíèÿ Jaroslaw packt seinen Koffer. Hilf ihm alle Sachen finden (klicke)

яçûêîâîé / ðå÷åâîé ìàòåðèàë
Das Geld, das Wörterbuch, der Pass, das Fotoalbum, die Kamera, die Schuhe,
die Kleidung, die Matrjoschkas

оñîáåííîñòè пðåäъÿâëåíèÿ ìà-
òåðèàëà è âûпîëíåíèÿ çàäàíèÿ

нà ìîíèòîðå – èçîáðàæåíèå êîìíàòû ñ îòêðûòûì ÷åìîäàíîì. Пîî÷åðåäíî ñ èíòåð-
âàëîì â 5–7 ñ çâó÷àò ñëîâà. у÷åíèê äîëæåí ñîîòíåñòè èçîáðàæåíèå пðåäìåòà (âåщè) 
ñî çâó÷àщèì ñëîâîì (íàçâàíèåì âåщè), êëèêíóòü. Пðè пðàâèëüíîì ñîîòíåñåíèè âåщü 
àâòîìàòè÷åñêè «пîпàäàåò» â ÷åìîäàí

мåòîäè÷åñêèå çàäà÷è кîíòðîëü ñфîðìèðîâàííîñòè ëåêñè÷åñêèõ íàâûêîâ

Пðàâèëüíûé âàðèàíò
Пðàâèëüíàÿ пîñëåäîâàòåëüíîñòü âûáèðàåìûõ âåщåé: îáóâü, пàñпîðò, îäåæäà,
ìàòðåшêè, êàìåðà, ñëîâàðü, äåíüãè, фîòîàëüáîì

Таблица 5
Уровень 1. Эпизод 19 «Квартира Мартина»

Ñюæåò
нà ìîíèòîðå – пëàí êâàðòèðû. нåîáõîäèìî âûпîëíèòü òåñò, îðèåíòèðóÿñü

íà пëàí êâàðòèðû è èçîáðàæåíèå êîìíàò

Фîðìóëèðîâêà çàäàíèÿ Besichtige Martins Wohnung. Was ist richtig? Wähle nur eine Variante aus

рå÷åâîé ìàòåðèàë
(íà àíãëèéñêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ)

I.
1. Hier gibt es sieben Zimmer.
2. Hier gibt es acht Zimmer.
3. There are three rooms here.
4. There are twenty rooms here.

II.
1. Martin hat keine Katze.
2. Martin hat einen Hund.
3. Martin’s cat is grey.
4. Martin’s cat is grey and white.

III.
1. Die Vase ist unter dem Tisch.
2. Martin hat keine Vase.
3. There is a vase on the table.
4. Martin’s vase is on the floor.

IV.
1. Die Wohnung ist in Ordnung.
2. Martins Wohnung ist schmutzig.
3. Martin’s bedroom is the dirtiest room.
4. Martin’s cat makes the flat dirty.

V.
1. Das Zimmer 3 ist ein Tanzsaal.
2. Das Zimmer 5 ist ein Korridor.
3. Room 1 is a bedroom.
4. Room 8 is a kitchen

оñîáåííîñòè пðåäъÿâëåíèÿ
ìàòåðèàëà è âûпîëíåíèÿ çàäàíèÿ

зàäàíèå èìååò фîðìó òåñòà. нà ìîíèòîðå – пëàí êâàðòèðû. нàâåäåíèå êóðñî-
ðà íà êîíêðåòíóю êîìíàòó пîçâîëÿåò óâèäåòü  åå  èçîáðàæåíèå.  Пîä  пëàíîì  
êâàðòèðû – òåñò. зàäà÷à ó÷åíèêà – âûáðàòü пðàâèëüíûé âàðèàíò â êàæäîì áëîêå 
пðåäëîæåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ èçîáðàæåíèåì. Вðåìÿ âûпîëíåíèÿ – 10 ìèí (2 ìèí 
íà îäèí áëîê пðåäëîæåíèé)

мåòîäè÷åñêèå çàäà÷è

кîíòðîëü óðîâíÿ ñфîðìèðîâàííîñòè ãðàììàòè÷åñêèõ íàâûêîâ íåìåöêîãî è àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà (“haben”, “sein”, “es gibt”; “there is/there are”, пðåäëîãè ìåñòà).
зàêðåпëåíèå è êîíòðîëü óñâîåíèÿ ëåêñèêè пî òåìå «Дîì. кâàðòèðà», ÷àñòî óпî-
òðåáëÿåìûõ пðèëàãàòåëüíûõ

Пðàâèëüíûé âàðèàíò Пðàâèëüíûé âûáîð пðåäëîæåíèé: 1, 4, 3, 1, 2.



51
из оПыÒÀ рÀзрÀбоÒки ЭлекÒронных обрÀзоВÀÒельных реÑурÑоВ игроВого хÀрÀкÒерÀ

Рис� 4� Реализация эпизода 7 в игре Рис� 5� Реализация эпизода 19 в игре

1� Создаётся среда, облегчающая усвоение, 
тренировку и контроль изучаемого материала и 
способствующая более эффективному и быстрому 
языковому развитию учащихся:

– для продвижения по игре ученику будет 
необходимо использовать весь свой языковой и 
речевой потенциал;

– большое количество аутентичных материалов 
(аудио- и видеоматериалы, фотографии, тексты, 
схемы, пиктограммы, цифровые копии прагма-
тических материалов) и разнообразные формы 
их презентации способствуют созданию такой 
среды;

– сюжет игры позволяет создать ощущение 
реального присутствия�

2� Процессом обучения в большей мере управ-
ляет обучаемый (например, он может в случае 
возникновения трудности при выполнении опре-
делённого задания перейти к выполнению другого 
задания; попробовать выполнить задание столько 
раз, сколько ему необходимо)�

3� Ученик способен самостоятельно оценивать 
свой уровень практического овладения языком, 
эрудицию, способность быстро и правильно реа-
гировать на предлагаемые ситуации� 

Автор данной публикации, выступавший науч-
ным руководителем коллектива авторов компью-
терной образовательной игры «Zu Gast zu Martin», 
не претендует на абсолютную исключительность 
данной разработки, тем более что электронные 
образовательные ресурсы в отличие от традици-
онных (печатных) учебных материалов могут 

подлежать коррекции и совершенствованию� 
Полученный опыт в любом случае, весьма ценен 
и, как представляется, может заинтересовать 
как специалистов в области педагогического ди-
зайна, так и учителей школ� Хочется надеяться, 
что в ближайшем будущем число и разнообразие 
электронных образовательных ресурсов игрового 
характера существенно возрастёт и они станут 
полноценными и эффективными дополнительны-
ми средствами обучения иностранным языкам�
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Лекция появилась более 1000 лет назад и на 
многие века стала ведущей формой и методом 
традиционного педагогического процесса� Утратив 
поначалу свое значение в новых педагогических 
технологиях, таких как электронное и компью-
терное обучение, лекция вновь заняла важную 
позицию, превратившись в видеолекцию на ин-
дивидуальном электронном носителе или на веб-
сервере [1]� На них возложена задача оказать на 
студентов наибольшее эмоциональное влияние, 
вовлечь их в столь плодотворное для учебного про-
цесса сопереживание� Видеолекция стала обладать 
важнейшим преимуществом учебника: учащий-
ся может в любое время прервать ее и отыскать 
требуемые разъяснения в предыдущих разделах 
видеолекции или в других книжных источниках, 
а также в любое время перейти к видеолекции для 
изучения нового материала� Стало возможным по-
высить как познавательную, так и побудительную 
роли лекции на электронном носителе� Видеолек-
ция на электронном носителе позволяет создать 
эффект соучастия, приобщить студентов к поискам 
и сомнениям той науки, которая является основой 
материала лекции�

В настоящее время существует несколько 
типов электронных видеолекций� Ряд американ-

ÐÎль ÑтуÄÈЙÍых вÈÄÅÎлÅкцÈЙ в фÎÐмÈÐÎвÀÍÈÈ 
мÎтÈвÀцÈÈ ÎбуЧÅÍÈя ÑтуÄÅÍтÎв

б.È. кðóê, Î.б. Æóðàâëåâà
Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåëåêîììóíèêàöèé è èíфîðìàòèêè, Íîâîñèáèðñê

Обсуждаются познавательная и побудительная роли лекций на электронном носителе� Приводится классифи-
кация электронных видеолекций� Даются методические рекомендации преподавателям по созданию студийных 
электронных видеолекций� Описываются методы создания видео- и аудиорядов в  студийных электронных лекци-
ях� Рассматриваются приемы чтения видеолекции  преподавателем в студии, позволяющие повысить внимание к 
лекции  и вызвать интерес к ней студентов�

Ключевые слова: e-learning, студийные видеолекции, лекции на электронном носителе, электронные лекции�
 

rOlE Of STudIO VIdEOlECTurES IN fOrMATION
Of STudENTS lEArNINg MOTIVATION   

b.I. krouk, O.b. Zhuravleva
Siberian State university of Telecommunications and Information Sciences, Novosibirsk

The paper discusses the cognitive and incentive roles of lectures on the electronic medium� Classification of electronic 
videolectures is given� Methodical recommendations to teachers on creation of studio electronic videolectures are made� 
The paper describes methods of video and audio sets creation in studio electronic lectures� It also examines methods of 
videolectures delivering by the teacher in the studio, which makes students pay more attention and become interested 
in them�

Key words: e-learning, studio videolectures, lectures on the electronic medium, electronic lectures�

ских университетов [1, 2] расположил на своих 
серверах серии видеолекций, представляющих 
собой видеозаписи обычных очных лекций в                                      
аудитории, но умело осуществленных специально 
подготовленными операторами� Другие универси-
теты  [3–5] предлагают видеолекции, записанные 
в специальной студии и представляющие собой 
чередование на экране лектора и кадров со схе-
мами, формулами, подготовленными заранее или 
воспроизводимыми лектором по ходу лекции� По 
мере совершенствования методики записи лекции 
на одном экране стали совмещать лектора и учеб-
ные материалы (рис� 1)� Иногда вместо лектора на  
экране  помещают  его  электронного  двойника –  
аватара,  который  озвучивает  письменную  речь 
лектора� При чтении лекций по программным 
средствам предпочтение отдают видеолекциям  с 
динамичным компьютерным экраном, на котором 
происходят реальные показы с закадровым лек-
торским текстом� В данной работе мы коснемся 
вопросов создания электронных студийных видео-
лекций (см� рис� 1) и формирования в них мотивов 
к  обучению�

При создании студийной электронной ви-
деолекции преподавателю важно знать, какими 
приемами можно повысить внимание к лекции, 
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Рис� 1� Кадр из электронной студийной видеолекции на 
экране компьютера

побудить интерес студентов к ней� Л�Н� Толстой 
говорил, что нельзя заставить познать мир через 
скуку� Прежде всего нужно добиваться, чтобы в 
лекции каждое положение было обосновано� Убе-
дительность речи лектора должна в первую очередь 
основываться на ее доказательности� Следует избе-
гать безапелляционности, категоричности утверж-
дений, помнить, что лишь логичность изложения 
является средством для убеждения студентов в 
правоте мыслей лектора�

Содержание видеолекции должно быть по-
нятным, а ее объем посильным для студента� 
Изложение материала на видеолекции должно 
осуществляться по принципу от легкого к труд-
ному, от известного к неизвестному, от простого 
к сложному�

Важную роль в видеолекции играет система-
тизация материала, правильная его рубрикация, 
установление точных взаимосвязей изучаемого 
материала с ранее изученным� В каждой отдель-
ной видеолекции должен излагаться единый и 
законченный фрагмент� Психология обучения 
показывает, что видеолекция, четко оформленная 
в виде системы, воспринимается и запоминается 
лучше�

Мощным приемом побуждения интереса к мате-
риалу видеолекции является использование в ней 
известного дидактического принципа связи теории 
с практикой� Видеолекция, связанная так или 
иначе с практикой, жизнью, не только побуждает 
интерес и дает профессиональные знания, но и в 
некоторой степени является жизненной школой�

Говоря о видеолекции, нельзя обойти сторо-
ной такое ее важное свойство, как наглядность� 
Использование различных средств наглядности 
(рисунков, графики, фотографий,  анимации,  
видеофрагментов и других средств мультимедиа) 
повышает доступность понимания материала, 
интерес к нему, активизирует познавательную 
деятельность учащегося, способствует повышению 
сознательности и прочности усвоения знаний� 
Демонстрации в видеолекции нужно создавать 
таким образом, чтобы они выделяли наиболее су-
щественное, важное, а все второстепенное либо не 
показывали, либо относили на второй план� Демон-
страцию желательно сочетать с речью лектора�

Существенную мотивацию к учению дает вве-
дение в лекцию элементов проблемности� Суть 
состоит в том, что лектором создается проблем-
ная ситуация или излагается проблемная задача, 

которая решается им при мысленном соучастии 
студентов� Главное здесь заключается не в том, 
что лектор последовательно раскрывает решение 
проблемы, а в том, что он раскрывает перед сту-
дентами логику движения к этим решениям, по-
казывает возникающие трудности и противоречия 
и пути их преодоления� Студенты становятся как 
бы соучастниками небольших исследований на 
пути к решению проблемы� Это создает некоторое 
умственное напряжение, развивающее творческие 
способности студентов�

Во время видеолекции основной объем инфор-
мации студент получает как через органы зрения, 
так и через органы слуха� Поэтому речь лектора 
является одним из главных «инструментов» пре-
подавания в видеолекции� Устная речь имеет зна-
чительно большую силу проникновения в сознание 
учащегося, чем речь письменная� Объясняется это 
прежде всего тем, что человек больше привык го-
ворить и слушать, чем писать и читать� Но, кроме 
того, голос ввиду многообразия его возможностей 
(громкости, высоты, мелодичности и др�) позволяет 
выразить различные чувства� Значит, сила устной 
речи состоит в возможности передачи слушателю 
эмоциональной настройки� Экспериментально до-
казано, что устная речь воспринимается почти в 
два раза лучше, чем озвученная письменная�

В видеолекции следует избегать «наукообра-
зия» речи, нужно говорить просто� В речи лектора 
не должно быть напыщенности, неестественности� 
Рекомендуется использовать как можно больше 
элементов разговорного стиля� Существуют не-
сколько признаков, характеризующих речевую 
культуру лектора� Это, прежде всего, правиль-
ность, краткость, ясность, точность и эмоциональ-
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ность� Если речь отвечает правилам грамматики, 
произношения, словоупотребления и стилистики 
языка, то она отходит в сознании слушателя на вто-
рой план, не отвлекает его внимания� Слушатель 
будет целиком поглощен содержанием речи�

Серьезное внимание лектору нужно обратить 
на правильное произношение, так как вследствие 
большой подвижности ударений в русском языке 
можно допустить ошибку� Язык лектора не должен 
содержать неточных оборотов и слов из так назы-
ваемого профессионального жаргона� Следует избе-
гать тавтологических оборотов речи� Недопустимо 
употреблять вульгарные выражения�

В хорошо отработанной речи не должны употре-
бляться часто одинаковые слова� Их следует заме-
нять синонимами или произносить с интервалом в 
20–25 слов� Однако если речь идет о терминологии, 
то синонимов надо избегать и пользоваться только 
стандартными и утвержденными терминами� Важ-
ным качеством хорошей речи являются  большой 
запас слов, богатая языковая палитра, выразитель-
ность и образность�

С одной стороны, речь должна быть краткой и 
состоять преимущественно из коротких фраз, так 
как на слух очень трудно воспринимать большие 
фразы с многими придаточными предложения-
ми� Длинные фразы и предложения лучше всего 
разбить на несколько простых� Однако, с другой 
стороны, обилие коротких фраз делает речь отры-
вистой, излишне резкой� Поэтому короткие фразы 
надо иногда перемежать с длинными периодами, 
но избегая при этом пространных рассуждений�

В видеолекции особенно важно уметь использо-
вать возможности своего голоса, так как речь уси-
лена микрофоном� Дикция должна быть четкой, 
чтобы каждое слово было понятно� Особая четкость 
дикции нужна при определениях, формулировках, 
произношении имен, терминов� Дикция должна 
быть достаточно громкой, чтобы каждое слово 
было услышано тем, кто ею пользуется� Нельзя, 
чтобы слова в конце фразы «затухали»� Но речь 
не должна быть крикливой, это будет быстро 
утомлять слушателя и отвлекать его внимание� Не 
следует даже в малой мере отождествлять понятия 
эмоциональности и громкости речи� Но и тихо го-
ворить во время видеолекции тоже недопустимо� 
Тихое монотонное чтение не менее утомляет уча-
щегося, чем оглушительное, снижает его внимание 
и, в конце концов, «отключает» его от лекции� К 
одному из средств выразительности речи следует 

отнести тембр голоса� Речь лектора должна быть 
выразительной, содержать акцентное членение и 
интонацию во фразах� Это достигается посредством 
пауз и расстановки смысловых (логических) уда-
рений� Надо избегать трафаретности речи, пользо-
вания «штампованными» фразами, канцелярским 
языком, лишенным образности и красоты�

Большое значение в педагогике придается 
внешней форме поведения лектора, его стилю и 
манере� Выразительность речи можно усилить 
с помощью жестикуляции, мимики, позы тела� 
Жестикуляция лектора должна быть умеренной, 
жесты скупыми� Нелепая жестикуляция, бес-
смысленные движения руками могут отвлекать 
внимание учащегося� Для усиления эффекта речи 
большое значение имеет и мимика� Однако недо-
пустимо пользоваться развлекательной мимикой: 
гримасничать, подмаргивать и т�д� На мимику в 
определенной мере влияет настроение лектора� 
Если оно перед лекцией испорчено, то лектор дол-
жен учитывать, что выражение его лица может не 
соответствовать содержанию лекции и тем самым 
в какой-то мере снизить ее эффективность� Неза-
висимо от личной ситуации лицо лектора должно 
быть добрым, всегда выражать доброжелательное 
отношение к учащемуся�

Одним из важнейших воспитательных аспектов 
в видеолекции являются аккуратность лектора и 
его подтянутость во всех отношениях, в том числе 
и во внешнем облике� Небрежность и неряшли-
вость костюма, растрепанные волосы производят 
отрицательное впечатление�

В заключение отметим, что поскольку качества 
видеолекций во многом определяют эффектив-
ность изучения учебной дисциплины в целом, 
преподаватели должны отнестись к их созданию 
со всей ответственностью�

То, что проходит незамеченным в традиционной 
лекции в аудитории, остается навсегда запечатлен-
ным в видеолекции на электронном носителе�
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ЮНЕСКО определяет открытые образователь-
ные ресурсы (Open Educational Resources – OER) 
как обучающие, учебные или научные ресурсы, 
размещенные в свободном доступе либо выпущен-
ные под лицензией, разрешающей их свободное 
использование или переработку� Открытые об-
разовательные ресурсы (ООР) включают в себя 
полные курсы, учебные материалы, модули, учеб-
ники, видео, тексты, программное обеспечение, 
а также любые другие средства, материалы или 
технологии, использованные для предоставления 
доступа к знаниям�

Инициатива по открытой публикации обра-
зовательных материалов, начатая еще в XX в� 
Массачусетсским технологическим институтом, 
была поддержана многими ведущими универси-
тетами и образовательными организациями по 
всему миру� ЮНЕСКО поддержало инициативу 
создания консорциума OpenCoursеWare (http://
www�ocwconsortium�org) по сотрудничеству в об-
ласти ООР, который в настоящее время объеди-
няет более 250 университетов, ассоциаций, обще-
ственных организаций и пр� (рис� 1)� 

Целью консорциума OpenCourseWare являет-
ся сотрудничество высших учебных заведений и 
других образовательных организаций по всему 
миру для создания открытого образовательно-
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го контента с использованием общей модели� 
Открытые обучающие курсы (OCW) являются 
свободными электронными публикациями высо-
кого качества, содержащими учебные материалы 
уровня колледжей и университетов� Эти материа-
лы организованы как курсы и часто включают в 
себя планирование материалов (программу кур-
са), инструменты оценки, а также тематический 
контент�  OpenCourseWare свободно и открыто 
лицензированы,  доступны для всех в любое время 
через Интернет� Обучающиеся с помощью OCW не 
получают дипломов и обычно не контактируют с 
преподавателями в процессе обучения� Этим, а 
также бесплатностью OCW отличаются от дис-
танционного обучения� 

Совет директоров консорциума состоит из 
12 членов, президентом является Анка Малдер, 
представитель Технологического университе-
та Делфта (Нидерланды)� Всего консорциум 
объединяет 254 организации из 43 стран� Курсы 
представлены на 15 языках, включая русский� 
Наиболее широко представлены англо- (4166) и 
испаноязычные (1266) OCW�  

Среди университетов по количеству стандар-
тизированных курсов на 1-м месте МТИ (2148), 
далее с большим отрывом идет Открытый универ-
ситет Великобритании, затем Калифорнийский 
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Рис� 1� Сайт консорциума OpenCourseWare

университет в Ирвайне и Африканский виртуаль-
ный университет�  В среднем на один университет 
приходится 93 курса�  

Участие в работе консорциума доступно любо-
му образовательному учреждению� Существует 4 
категории членства, представленные в таблице�

Помимо финансовых, существуют и иные 
условия для участия в проекте OCW:

• Необходимо являться учреждением, аккре-
дитованным должным образом�

• Предоставить учебные материалы, упоря-
доченные по предметам� Требуемый минимум 
составляет 10 предметов�

• Взять на себя обязательства по расширению 
предложений и разделять нормативы, которые 
продвигают проекты, схожие по качеству, струк-
туре, языку�

• Поддерживать OCW-сайт, который бы соот-
ветствовал установленным требованиям�

• Предлагать и публиковать материалы бес-
платно, без каких-либо коммерческих целей�

• Материалы должны быть свободны от огра-
ничений законов о интеллектуальной собствен-
ности и подразумевать разрешение их использо-
вания, изменения, перевода и распространения 
для третьих лиц�

• OCW-сайт должен иметь свободный доступ 
через Интернет�

Своим участникам консорциум предоставляет 
поддержку в форме:

– приоритетного доступа к таким ресурсам, 
как OCW Toolkit, форуму экспертов и вебинарам 
для развития проектов и персонала;

– административной поддержки и предостав-
ления конференц-зала для рабочих групп и со-
обществ по интересам;

– международного признания и продвижения 
через сайт консорциума и через средства массовой 
коммуникации, что направляет и увеличивает 
трафик на сайт OCW организации;

– совместных международных усилий для 
развития и повышения продуктивности от-
крытого обмена образовательными ресурсами в 
будущем�

Все курсы, размещенные на OCW-сайтах, 
можно использовать в соответствии с их лицен-
зией� Для большинства курсов это разновидности 
лицензии Creative Commons (сейчас их шесть), ко-
торые обычно предполагают обязательное упоми-
нание автора и источника при перепубликации, 
некоммерческое использование и распростране-
ние производных работ под такой же лицензией� 
МИТ, в частности, для своих курсов пользуется 
лицензией  CC Attribution – Noncommercial – Share 
Alike (сокращённо CC–BY–NC–SA)� Эта лицензия 
относится к области несвободных и может быть 
описана как «с указанием авторства – некоммер-
ческая – с сохранением условий»� Эта лицензия 
позволяет другим перерабатывать, исправлять и 
развивать произведение на некоммерческой осно-
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Характеристики категорий членства
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êîòîðûå äåìîíñòðèðóюò çíà÷èòåëüíóю 
пîääåðæêó пðîèçâîäñòâà, èñпîëüçîâàíèÿ 
è/èëè пðîäâèæåíèå OCW

54 Òî æå

Àññîöèèðîâàííûå
êîíñîðöèóìû

гðóппû âóçîâ èëè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå 
фîðìèðóюòñÿ â àññîöèàöèè, îñíîâàííûå 
íà îáщèõ èíòåðåñàõ. В àññîöèèðîâàííîì 
êîíñîðöèóìå äîëæíî áûòü êàê ìèíèìóì 5 
ó÷àñòíèêîâ, àффèëèðîâàííûõ ñ íèìè

15

$ 3 6 8   â   ã î ä   ä ë ÿ                                 
îðãàíèçàöèè – ó÷àñòíèêà àñ-
ñîöèèðîâàííîãî êîíñîðöèóìà 
èç ðàçâèòîé ñòðàíû è $158 äëÿ 
ðàçâèâàющåéñÿ

кîðпîðàòèâíûå ó÷àñòíèêè

кîìпàíèè, êîòîðûå îêàçûâàюò óñëóãè èëè 
ìàòåðèàëüíóю  пîìîщü, â òîì ÷èñëå пðÿ-
ìóю пîääåðæêó êîíñîðöèóìà â âèäå áîëåå 
âûñîêèõ åæåãîäíûõ âçíîñîâ

- оò $1000 â ãîä

ве до тех пор, пока они упоминают оригинальное 
авторство и лицензируют производные работы на 
аналогичных лицензионных условиях� Пользова-
тели могут не только получать и распространять 
произведение на условиях, идентичных данной 
лицензии, но и переводить, создавать иные про-
изводные работы, основанные на этом произве-
дении� Все новые произведения, основанные на 
этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому 
все производные работы также будут носить не-
коммерческий характер� Официальным партне-
ром Creative Commons в России сегодня выступает 
Институт развития информационного общества 
(ИРИО, http://creativecommons�ru/)�    

Российским участником консорциума 
OpenCourseWare является только Московский 
архитектурный институт� Им представлено 12 
курсов на русском языке, которые доступны на 
специализированном ocw-сайте вуза и сведения 
о которых включены в каталог консорциума� 
Имеется также сайт RuOCW  http://ruocw�
org/, который призван помогать в публикации  
русскоязычных курсов, а также организовать 
работы по переводу иностранных курсов на рус-
ский язык� Однако с октября 2009 г� не работает, 
регистрация невозможна, русифицированные 
курсы недоступны�

В то же время открытые образовательные 
ресурсы уже давно не являются открытием для 
России� У нас выстроена Федеральная система 
информационно-образовательных ресурсов как 

система порталов, в состав которой входят: Еди-
ная коллекция цифровых образовательных ресур-
сов http://school-collection�edu�ru, Федеральный 
центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior�edu�ru, Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам http://window�edu�ru� В 
этом направлении работает Институт ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образовании, 
создавший свою консолидирующую  ООР стран 
СНГ площадку www�iite�unesco�org/oer� Также 
можно выделить электронные образовательные 
ресурсы ассоциации «Сибирский открытый 
университет» http://ou�tsu�ru/resources/eledu/, 
электронные библиотеки вузов, тематические и 
образовательные интернет-проекты, региональ-
ные образовательные порталы и др� [1]�

Однако указанные отечественные агрегаторы 
ООР обладают рядом недостатков� Прежде всего, 
на наш взгляд, это:

– отчуждение ООР от вузов-разработчиков 
(на федеральных порталах), а следовательно, от-
сутствие обновления и быстрое устаревание ООР, 
«проектный» жизненный цикл;

– ориентация инструментария сайтов только 
на индивидуального пользователя ООР;

– отсутствие ясного и прозрачного правового 
статуса представляемых ООР, что  затрудняет не 
только внутреннее использование, но и препят-
ствует их межгосударственному трансферту; 

– отсутствие истории, статистики использо-
вания (часто)�  
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Самое главное, что федеральные и обществен-
ные агрегаторы ООР выстроены как электронные 
библиотеки отдельных ресурсов или электрон-
ных изданий, вырваны из контекста курса дис-
циплины, в лучшем случае сгруппированы по 
предметному направлению� Это отчуждает ООР от 
учебного процесса, для которого они и созданы, и 
снижает их обучающую ценность� 

Наиболее близкими по духу к OCW-сайтам 
в России являются открытые курсы интернет-
университета информационных технологий 
(ИнтУИТ, http://www�intuit�ru/), который сей-
час позиционирует себя как Национальный от-
крытый университет, а также материалы курсов 
дисциплин ряда вузов, например МГУ (http://
lib�mexmat�ru/)�   

В последние годы все чаще ООР представля-
ются в видеоформатах и обеспечиваются новыми 
технологиями и средствами поддержки, тем са-
мым превращаясь в бесплатные для пользователя 
online-курсы с возможностью общения с веду-
щими преподавателями и специалистами мира� 
Происходит переход от «статичных» ресурсов 
к «динамичным» – бесплатным курсам, сопро-
вождаемым преподавателем� Новые поколения 
ООР создаются и представлены Хан-академией, 
Udacity, Coursera, Ted Ed, UoPeople, The Faculty 
Project, EDx (совместный проект МИТ, Гарварда 
и Беркли) и др� Они уже получили новое название 
«массовые открытые онлайн-курсы» (Massive 
open online courses, MOOC)�  

Так, Udacity (http://www�udacity�com) по-
зиционирует себя как цифровой университет, 
видящий свою миссию в  демократизации об-
разования� Udacity появился как результатом 
экспериментов по разработке технологий онлайн-
классов Стэнфордского университета, которые 
были проведены в конце 2011 г�  Чтобы учиться 
в Udacity, необходимо только:

• подписаться на один из 11 бесплатных 
курсов-классов� Можно зарегистрироваться в 
любое время и закончить курс в своем собствен-
ном темпе, без жестких сроков выполнения 
домашних заданий и викторин, хотя имеется 
рекомендуемый график (например, начало 25 
июня 2012 г�);

• дополнительно подтвердить полученные 
навыки в режиме онлайн или в одном из  4500 
центров тестирования за плату� Для всех курсов 
экзамен предлагается каждые восемь недель� По-

сле сдачи итогового экзамена Udacity высылает 
сертификат� 

Эти курсы бесплатны, если не требуется очное 
подтверждение на сертификат� Но и   плата за 
сертификацию очень невелика� В будущем, как 
сообщает новостной портал Slashdot, основатель 
Udacity Себастьян Тран надеется обеспечить 
степень магистра всего за $100� Тем самым мы 
имеем дело с тенденцией, приближающей OCW к 
бесплатному или почти бесплатному открытому 
дистанционному обучению, а Open Coursе Ware 
(материалы открытых курсов) становятся просто 
«Open online coursе» при новом свойстве массо-
вости (на курсах одновременно учатся тысячи и 
десятки тысяч студентов)�  Бесплатность, впро-
чем, может быть инструментом для достижения 
вполне коммерческих целей: 

–  с т а т ь  э к о н о м и ч е с к и  о п р а в д а н -
ной в условиях гипермассовой реализации                                                                                 
($ 100х10 млн = $1 млрд);

– эффективно завоевывать новые образова-
тельные рынки, например России, недавно всту-
пившей в ВТО�  

В этих условиях нам представляется необхо-
димым для российских вузов перейти к активной 
позиции в отношении разработки собственных 
и использования имеющихся ООР, причем в 
формате OCW и MOOC� В этой связи в ОмГУ                          
им� Ф�М� Достоевского разрабатывается долго-
временный проект, направленный: 

• на установление связи с ведущими консор-
циумами OER (тем же OCW), получение членства 
в нем и создание своего OCW-сайта и MOOC-
проектов;  

• целенаправленное внедрение и использование 
OCW и MOOC  в учебном процессе вуза, что предпо-
лагает разработку организационной модели вклю-
чения иноязычных ресурсов и курсов в учебный 
процесс вуза, организацию перевода и адаптации 
ресурсов,  разработку технологической поддержки 
использования ООР в вузе;

• системное применение лицензии Creative 
Commons  к своим ресурсам  и использование ООР 
на ее основе� Важно, что использование лицензий 
Creative Commons российскими авторами, несмо-
тря на проблемы, связанные с их невключенностью 
в Гражданский кодекс РФ, позволяет интегриро-
ваться в международный правовой контекст [2]� 

Задачи проекта коррелируют с рекоменда-
циями Парижской декларации по ООР, принятой 
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Всемирным конгрессом ЮНЕСКО по ООР, состо-
явшимся 20–22 июня 2012 г� [3], в частности: 

• способствовать повторному использованию, 
пересмотру, перекомпоновке и перераспределе-
нию учебных материалов во всем мире с помощью 
открытого лицензирования;

• использовать преимущества развивающихся 
технологий с целью создания возможностей для 
совместного применения материалов, которые 
были выпущены по открытой лицензии на раз-
нообразных носителях;

• способствовать производству и использова-
нию ООР на местных языках и в разнообразных 
культурных контекстах для обеспечения их адек-
ватности и доступности;

• поддерживать исследования в области раз-
работки, использования, оценки и реадаптации 

ООР, а также в отношении связанных с ними 
возможностей и вызовов и их влияния на каче-
ство и эффективность затрат на преподавание и 
обучение�
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Важнейшее место в обучении статистике зани-
мает решение расчетных задач�

Как правило, авторы учебных пособий и учебни-
ков по статистике при разъяснении одного теоре-
тического вопроса (темы) ограничиваются одним-
двумя наборами исходных данных соответственно 
с одним или двумя возможными решениями� 
Полный же набор возможных решений, как прави-
ло, обсуждается только теоретически [1–4]�

Наш опыт показывает, что решения, которые 
не были получены студентами самостоятельно, 
в последующем не влияют на принимаемые ими 
решения, т�е� практически не оставляют следов в 
памяти�

Отсюда закономерно вытекает требование к 
практическим заданиям: их разнообразие по каж-
дому изучаемому методу должно отражать всё 
множество возможных решений, предполагаемых 
данным методом�

Такое разнообразие при традиционной органи-
зации занятий требует многократного увеличения 
времени занятий (в сравнении с действующим 
ныне), что по понятным причинам не представля-
ется возможным�

Решение данной проблемы состоит в разделении 

ÏÐÈмÅÍÅÍÈÅ ЭлÅктÐÎÍÍых тÀблÈц Äля ÎбуЧÅÍÈя ÎÑÍÎвÀм 
ÑтÀтÈÑтÈкÈ ÑтуÄÅÍтÎв ÅÑтÅÑтвÅÍÍых ÑÏÅцÈÀльÍÎÑтÅЙ

Ð.Ð. Íóðèàхìåòîâ
Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, тîìñê

Рассматриваются проблемы применения электронных таблиц – одного из самых популярных программных 
средств� Решение расчетных задач при обучении основам статистики эффективно реализуется с применением элек-
тронных таблиц� Для увеличения количества наборов исходных данных используются генераторы псевдослучайных 
чисел, построенные на основе встроенных функций электронных таблиц� Имитационные модели статистических 
экспериментов позволяют студентам нарабатывать опыт их практического применения�

Ключевые слова: статистическое образование, основы статистики, электронные таблицы, деятельностный под-
ход, моделирование случайных величин, центральная предельная теорема�

ThE SPrEAdShEETS APPlICATIONS IN TEAChINg
Of fuNdAMENTAl STATISTICS fOr ThE STudENTS

Of NATurAl MAjOr 

r.r. Nuriahmetov

The article is devoted to the using the spreadsheet - one of the most popular software tools� The calculation tasks in 
teaching of the statistics basics are efficiently implemented using spreadsheets� To increase the number of data sets it 
can be used pseudorandom number generators that are based on built-in spreadsheet functions� Simulation models of 
statistical tests allow students to gain experience of their practical application�

Key words: statistic education, fundamental statistics, spreadsheets, activity approach, random variables modelling, 
central limit theorem.

процесса изучения каждого статистического метода 
на 2 этапа�

Сначала студенты программно реализуют ал-
горитм вычислительных действий изучаемого ме-
тода� Этот этап проводится однократно� Затем они 
многократно применяют этот алгоритм к разноо-
бразным массивам исходных данных и получают 
качественно различные решения�

Программная реализация формул, приводимых 
в учебниках и методических материалах, по сути 
реализует деятельностный подход к обучению [5] –  
деятельностное  применение  знаний   значительно 
усиливает эффективность их усвоения и способ-
ствует переводу на новый уровень понимания�

В учебной программе по информатике для 
естественных специальностей отсутствует курс 
программирования на алгоритмических языках, 
и поэтому в курсе статистики не приходится рас-
считывать на соответствующую компетентность 
студентов� Однако студенты могут составлять учеб-
ные «программы» из последовательностей формул 
электронных таблиц� Для краткости назовём их 
«формулограммами»�

Вообще применению электронных таблиц в обу-
чении посвящено немало работ как отечественных, 
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так и зарубежных авторов� Так, ещё в обзоре [6] 
были достаточно подробно изложены возможности 
электронных таблиц как средства преподавания 
различных разделов математики, физики и химии� 
В более поздних работах часто встречаются пред-
ложения по использованию электронных таблиц в 
обучении химии [7], а также в решении расчетных 
экономических задач [8]�

Весьма обширный обзор возможностей при-
менения электронных таблиц в образовании и, в 
частности, в статистическом обучении приведен 
в [9]�

Многие авторы отмечают, что обычные элек-
тронные таблицы вряд ли могут быть полезны для 
профессионального анализа данных – для таких 
целей более уместно использовать специализиро-
ванные статистические пакеты [10–12]�

Но всё-таки за последние годы среди препода-
вателей информатики и статистики закрепилось 
мнение о том, что в учебном процессе, особенно 
на тех его этапах, где наглядность и доступность 
расчетных программ выступают как главнейшие 
дидактические факторы выбора средств обучения, 
электронным таблицам вряд ли найдётся достой-
ная альтернатива [13]�

Традиционный способ решения практических 
задач по разделу статистический вывод представ-
лен на рис� 1�

Однако, как было отмечено выше, даже выстро-
ив последовательность действий, реализующих тот 
или иной метод обработки данных, студент вряд 
ли сможет самостоятельно сгенерировать также и 
возможные наборы исходных данных, разнообра-
зие которых отвечало бы указанному требованию� 
По крайней мере, это задача уже не начального 
обучения статистике�

В работах [14–16] используются исходные дан-
ные, сгенерированные на основе функции RAND()� 
Эта функция возвращает равномерно распределен-
ные псевдослучайные числа в диапазоне (0;1)�

В качестве предоставляемых студентам «ис-
ходных данных» мы также используем диапазоны 
ячеек электронной таблицы, содержащие одно-
типные формулы с функцией RAND(), которые 
генерируют случайные числа по заданному прави-
лу� Например, для изучения простой линейной ре-
грессии можно использовать данные, построенные 
на основе функциональной линейной зависимости 
с заранее заданными параметрами (смещение а 
и наклон b), на которую «накладывается» нор-

Рис� 1

мально распределенная случайная компонента с 
заданным средним (Х

ср
) и стандартным отклоне-

нием (S
X

)�
Для генерации такой остаточной составляющей 

применяется обратное нормальное преобразова-
ние: NORMDISTINV ( RAND(); Х

ср
; S

X
 )�

Составляя формулограммы, студент получает 
«выборочные» оценки для коэффициентов регрес-
сии и другие характеристики модели «исходных» 
данных� Более того, обновив «исходные» данные 
(например, клавишей F9), он получает новую «вы-
борку» из той же «генеральной совокупности» и, 
соответственно, новые оценки параметров регрес-
сии (рис� 2)�

Множество аналогичных серий «эксперимен-
тов» позволяет студентам видеть, насколько могут 
варьировать результаты, полученные на одной 
и той же генеральной совокупности� Важно от-
метить, что такой опыт не мог быть получен при 
использовании статических наборов данных�

Аналогично при изучении критериев сравне-
ния числовых массивов (например, Т-критерий 
Стьюдента, дисперсионный анализ или их непа-
раметрические аналоги) для создания массивов 
числовых данных, исследуемых на предмет их 
«происхождения» из одной или разных генераль-
ных совокупностей, эти данные можно генериро-
вать с помощью такого же обратно-нормального 
преобразования равномерно распределенных 
вероятностей (рис� 3)�

Благодаря возможности проведения много-
численных серий имитационных экспериментов в 
электронных таблицах также можно изучать чув-
ствительность и специфичность статистических 
методов� В начальных курсах статистики такие 
«подробности» обычно опускаются по причине 
всё той же нехватки исходных данных и времени 
для их обработки� Так, в учебнике [17], весьма 
популярном среди медиков, для расчёта чувстви-
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Рис� 2

Рис� 3

Рис� 4
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тельности статистических методов используются 
лишь мысленные эксперименты�

В нашем курсе основ статистики студенты 
знакомятся с чувствительностью традиционных 
методов оценки различия средних (Т-критерий 
Стьюдента) и дисперсий (F-критерий), реально 
сравнивая её с чувствительностью визуально-
графического метода�

При этом учащиеся имеют возможность убе-
диться в том, что чувствительность статистиче-
ских методов уступает чувствительности их соб-
ственного глазомера� Этот факт оказывается для 
них весьма неожиданным, поскольку вступает в 
противоречие с  убежденностью  в  том, что   матема-
тика –  «точная наука»,  и  в  том,  что  «статистика  
всегда даёт абсолютно достоверный результат»�

Этот опыт заставляет студентов обратить внима-
ние на смысл этих расхожих фраз� Получив такой 
опыт, студенты начинают осознавать и смысл по-
нятий статистических ошибок (первого и второго 
рода): любое статистическое решение содержит в 
себе индуктивное рассуждение и как «движение 
мысли от частного к общему» может оказаться 
ошибочным� Математическая же «точность» про-
является в статистике, прежде всего, оптимальным 
сочетанием чувствительности и специфичности 
методов исследования действительности�

Весьма ценным оказывается предлагаемый ме-
тод также и для изучения центральной предельной 
теоремы [18, 19]: студенты могут сами задать «не-
нормальный» закон для случайных переменных и 
проследить распределение их сумм, которое при 
большом числе переменных приближается к нор-
мальному (рис� 4)�

Таким образом, электронные таблицы позволя-
ют использовать для обучения основам статистики 
динамические наборы данных, что в свою очередь 
даёт возможность студентам естественных специ-
альностей, не имеющим навыков программирова-
ния, при минимальных трудозатратах (связанных 
с выстраиванием формулограммы – последователь-
ности формул электронной таблицы) не только 
получать опыт использования статистических 
методов, но и глубже осмысливать его, что в свою 
очередь послужит основой для последующего осо-
знанного применения статистики в их профессио-
нальной деятельности�
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ÏÅÄÀгÎгÈкÀ È ÏÑÈхÎлÎгÈя ÎткÐытÎгÎ
È ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎгÎ  ÎÎбÐÀзÎвÀÍÈя

Одной из наиболее часто встречающихся прак-
тик научного руководства является практика 
руководства подготовкой кандидатской диссерта-
ции в процессе обучения в аспирантуре� Анализ 
статистики и соответствующих источников сви-
детельствует о крайне низкой результативности 
деятельности аспирантуры� Так, согласно данным 
статистики [4] количество аспирантов растет из 
года в год, несмотря на относительно невысокую 
зарплату кандидата наук� Между тем эффектив-
ность работы аспирантуры остается на очень 
низком уровне� 

Согласно статистическому сборнику [5] 
среднее количество аспирантов, защитивших 
диссертацию, не превышает 30 %, а в некоторые 

ÑÅтÅвыÅ ÑÎÎбщÅÑтвÀ ÀÑÏÈÐÀÍтÎв кÀк фÎÐмÀ ÐÀзвÈтÈя 
ÍÀуЧÍых ШкÎл
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Рассматриваются проблемы развития научных школ средствами современных информационных технологий, 
анализируется педагогический потенциал сетевых сообществ как формы развития научных школ, показаны про-
граммные технические средства создания сетевых сообществ� Проведен анализ достоинств и недостатков научных 
школ в сетевых сообществах� Показаны преимущества использования сетевых сообществ как формы развития 
научных школ� Ставится проблема дальнейшего развития научных школ в условиях современных информацион-
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годы остается существенно ниже� Например, 
если в 2000 г� общая численность аспирантов 
была   117 714 человек, то закончили аспирантуру                      
24 828 человек, а защитили диссертацию всего              
7 503 человек [5]� 

Конечно, не все из общей численности аспи-
рантов должны были заканчивать аспирантуру в 
этом году, но судить об общей динамике по этим 
данным все-таки можно, особенно учитывая пока-
затели в другие годы� В 2009 г� общее количество 
аспирантов было 154 470 человек, выпуск из аспи-
рантуры составил 32 235 человек, а количество 
защитивших диссертацию 10 770 человек [5]� 

Эти данные подтверждаются независимыми 
источниками� Так, А�П� Долгов и М�В� Сухова, 
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анализируя эффективность работы аспирантуры 
в период с 1992 по 2003 г�,  указывают: «… при-
веденные показатели в целом свидетельствуют о 
крайне низкой эффективности функционирова-
ния аспирантуры в вузах России в анализируемом 
периоде, совпадающем с рыночными преобразо-
ваниями в национальной экономике» [2]�  

Похожие цифры приводит в своей работе и 
С�Д� Резник� Он пишет: «Эффективность работы 
аспирантуры обычно оценивают процентом за-
щитившихся в срок аспирантов� В 1992 г� этот по-
казатель составил 21,12 %, а в 2009 г� – 31,45 %�        
Таким образом, можно говорить о невысокой 
эффективности нашей аспирантуры» [6� С� 7]� 

На наш взгляд, такая ситуация в значительной 
степени обусловлена низким качеством научного 
руководства, что достаточно подробно обосновано 
в наших предыдущих работах [7, 8]� 

Одним из важнейших аспектов научного руко-
водства являются способы взаимодействия между 
его основными субъектами, которыми являются 
научный руководитель или руководители и со-
искатели ученой степени, а также нередко неза-
висимые ученые, играющие роли неформальных 
(т�е� неофициальных) научных руководителей� 
Как правило, все субъекты научного руковод-
ства объединяются в научные школы, при этом 
использование современных информационных 
технологий может иметь большое значение для 
формирования и развития таких школ� 

Одним из способов объединения участников 
научных школ является создание ими сетевых 
сообществ в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет� Подробности технической реализации 
создания таких сообществ рассмотрены нами в 
предыдущей работе [8], здесь же коротко обо-
значим имеющиеся технические программные 
средства� 

Во-первых,  такое объединение возможно 
средствами социальных сетей, например самой 
популярной в России социальной сети «В контак-
те», предоставляющей весь необходимый спектр 
возможностей для развития сетевого сообщества 
ученых, вместе с тем возможно использование и 
других социальных сетей� 

Во-вторых, такого рода сообщества можно ор-
ганизовать некоторыми интернет-пейджерами, 
такими, как например, skype, дающими возмож-
ности объединения участников в группы� 

В-третьих, участники могут использовать 

многочисленные интернет-форумы, которые 
также позволяют решить данную задачу, при 
этом они могут разработать свой собственный 
интернет-сайт и установить интернет-форум само-
стоятельно� В сети имеется огромное количество 
программного обеспечения, позволяющего ре-
шать данную задачу� Как правило, оно относится 
к бесплатному, свободно распространяемому ПО, 
а его установка не представляет каких-либо суще-
ственных сложностей�

Однако основной проблемой в данном случае 
является разработка педагогического и прежде 
всего методического аспекта создания сетевых 
сообществ как одной из форм развития научных 
школ� Чему и будет посвящена данная работа�

Для начала рассмотрим понятие «научная 
школа»� Подробно педагогический аспект раз-
вития научных школ рассмотрен в монографии  
О�Ю� Грезневой «Научные школы (педагоги-
ческий аспект)»� Она подробно анализирует 
определения, классификацию и педагогические 
системы научных школ, а также их историю и 
педагогическое значение� Автор утверждает: 
«Традиционным является подход к рассмотрению 
научной школы как исторически обусловленной 
формы организации научной деятельности груп-
пы исследователей, поскольку эта деятельность 
предполагает «производство» не только научных 
идей, но и «производство» ученых, без чего невоз-
можно сохранение традиций, передача «эстафеты 
знаний», а тем самым и существование науки в 
качестве социально-исторической системы» [1� 
С� 7]� 

Несколько иное определение научных школ 
приводит В�К� Криворученко, он пишет: «Науч-
ная школа – это организация тесного, постоянно-
го, неформального общения ученых, обмена идея-
ми и обсуждения результатов» [3]� О�Ю� Грязнева 
рассматривает развернутую классификацию на-
учных школ и указывает на то, что некоторые 
исследователи выделяют такие объединения 
ученых, как «невидимые колледжи»� Она пишет: 
«По определению Д� Прайса ���, «невидимый 
колледж» – это не имеющая организационного 
оформления группа по изучению проблем науки� 
Основным отличием «невидимых колледжей» от 
традиционно выделяемых научных школ являет-
ся то, что в вершине пирамиды научного сообще-
ства находится не один признанный лидер и ав-
торитет, а группа ведущих ученых� Организация 
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же колледжа образуется не строго очерченными 
группами, а «свободно связанными сетями, со-
тканными из личных контактов ученых разных 
стран, ориентированных на решение совокупно-
сти проблем в рамках общей исследовательской 
программы, выдвинутой «ядром» колледжа»� 
В результате автор выделяет три типа научных 
школ: «Таким образом, исходя из определения 
научных школ, следует выделять школы типа 
научного направления, научной группировки и 
«невидимые колледжи» [1� С� 16]�  На наш взгляд, 
данные определения не столько противоречат, 
сколько дополняют друг друга, акцентируя вни-
мание на различных свойствах научных школ� В 
нашей работе мы будем придерживаться опреде-
ления О�Ю� Грезневой с учетом особенностей, 
обозначенных В�К� Криворученко�

Таким образом, научные школы, независимо 
от способа их классификации, характеризуются 
следующими чертами� 

1� Это группа исследователей, разрабатываю-
щая единое научное направление или идеи одного 
или нескольких основателей, в том случае если 
идеи принадлежат сразу нескольким авторам�

2� Эти исследователи имеют возможность 
общаться формальным и (или) неформальным 
образом, обсуждая значимые для них научные 
проблемы�

3� Данная группа находится под постоянным 
научным руководством одного или нескольких 
основателей научной школы или его учеников, 
обеспечивающих поступательное развитие идей, 
разрабатывающихся участниками научных школ, 
и самих участников через развитие этих идей�

4� Между участниками научных школ пред-
полагается возможность  свободного обсужде-
ния научных идей, не ограниченное  никакими 
формальными правилами или запретами, за ис-
ключением норм элементарной этики научного 
взаимодействия�

В результате научная школа представляет со-
бой свободное сообщество исследователей, объеди-
ненное и руководимое общими идеями основателя  
или его ближайших учеников� 

Развитие современных информационных 
технологий вносит свой вклад во многие формы 
традиционной деятельности, в том числе в дея-
тельность научных школ� Используя описанные 
нами средства и методы, члены научных школ 
могут объединяться в сетевые сообщества� При 

этом они могут быть незнакомы друг с другом 
лично и никогда не встречаться� 

Наличие современных информационных тех-
нологий, с другой стороны, позволяет руководи-
телю привлекать в научные школы участников, 
независимо от их географического положения и 
места проживания, что дает возможность суще-
ственно повысить интеллектуальный потенциал 
научной школы за счет привлечения наиболее 
способных, мотивированных и знающих участ-
ников� Создается пространство неограниченного 
информационного обмена, что способствует раз-
витию и распространению идей научных школ во 
времени и пространстве� 

Вместе с тем в процессе неформальных обсуж-
дений тех или иных аспектов того или другого 
исследования участники научных школ получа-
ют опыт неформального научного руководства, 
что значительно влияет на их деятельность как 
будущих научных руководителей� 

То есть происходит не только научное, но и 
педагогическое развитие будущих ученых, что 
представляет особое значение в свете описанной 
выше низкой эффективности работы аспиранту-
ры� Вместе с тем происходит взаимное обогащение 
идеями разных по возрасту и опыту работы ис-
следователей� Кроме того, создание сетевых со-
обществ внутри определенных научных школ дает 
возможность научному руководителю выявить 
личностные особенности участников сообщества 
и использовать эти особенности в индивидуальной 
работе с ними в дальнейшем� 

Научный руководитель не ограничен какими-
либо временными рамками, он может принимать 
участие в деятельности научной школы тогда, 
когда ему будет удобно, что, учитывая огромную 
занятость научных руководителей, представля-
ется немаловажным� 

Важным представляется и тот факт, что в усло-
виях современной науки крайне редко удается 
организовать свободную научную дискуссию и 
получить необходимую конструктивную крити-
ку своих работ и идей� Данный феномен связан с 
целым рядом причин, не последним из которых 
является очень большая занятость современных 
исследователей, что доказывается  проведенным 
нами исследованием� Действующим аспирантам 
и кандидатам наук была предложена специальная 
анкета, одним из вопросов которой была просьба 
перечислить недостатки их научных руководите-
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лей� Всего было опрошено не менее 100 человек, 
самым распространенным недостатком, указан-
ным ими, была занятость их научных руководите-
лей� Кроме того, одной из причин  невозможности 
организовать свободную научную дискуссию яв-
ляется  тот факт, что в режиме реального времени 
за относительно короткий промежуток времени 
проведения дискуссии отсутствует физическая 
возможность обсуждения идей всех субъектов 
научной школы� 

Однако все вышеперечисленное не пред-
ставляет проблемы в случае создания сетевого 
сообщества� В таком режиме участники, не огра-
ниченные какими-либо временными рамками, 
могут совершенно свободно обсуждать идеи, кри-
тиковать и высказывать мнения� Данная свобода 
приводит к потребности наличия определенных 
правил поведения в сообществе и регулярного 
модерирования, т�е� слежения за соблюдением 
данных правил поведения� Уровень эмоциональ-
ного напряжения в таких дискуссиях может быть 
очень высок, подчас участники выходят за любые 
рамки приличия, поэтому проведение таких ме-
роприятий требует подчас весьма жестких вме-
шательств руководителей группы, являющихся 
модераторами, однако эмоциональная открытость 
обсуждений способствует узнаванию научным ру-
ководителем участников научных школ, а участ-
никам позволяет узнать личностные особенности 
руководителя школы� 

Нигде более, как в условиях сетевого со-
общества, научный руководитель не может так 
утвердить и проверить свой авторитет� Данное 
обстоятельство в значительной степени связано 
с тем, что формальные иерархические рамки в 
таких сообществах отсутствуют, имеет значение 
только качество излагаемых идей, а не научные 
достижения высказывающихся� Такие условия 
позволяют создать настолько свободное, лишен-
ное каких-либо формальных социальных ограни-
чений научно-педагогическое пространство раз-
вития, какого, вероятно, не было за всю историю 
развития научных школ вообще� Фактически се-
тевые сообщества научных школ могут являться 
правомерными наследниками «невидимых кол-
леджей», развивая и усиливая те идеи, которые 
лежат в основе самих таких колледжей� 

Именно в сетевых сообществах научных школ 
реализуется перекрестное научное руководство, 
которое позволяет научным руководителям, во-

влекая весь потенциал участников, решать самые 
сложные научные задачи и находить ответы на 
самые серьезные научно-педагогические вопро-
сы, возникающие в процессе проведения научных 
исследований� 

Настоящее время является уникальным с точ-
ки зрения развития научных школ, так как появ-
ление сетевых сообществ способствует формиро-
ванию научных школ, имеющих интернациональ-
ный, кросскультурный характер, отличающихся 
своими особыми, до этого не существовавшими 
свойствами� Вместе с тем вследствие недолгого 
существования сетевых сообществ, фактически 
только их зарождения, сложно предсказать, к 
чему приведет появление научных школ данного 
типа� Не исключено, что все пространство на-
учного развития станет одной большой научной 
школой, возможны и другие варианты развития 
событий, предсказать которые сейчас достаточно 
сложно�  

Таким образом, методическая реализация се-
тевых научных школ может быть представлена 
как приемами, описанными нами в предыдущей 
работе [8], так и такими методическими приема-
ми, как:

1) перекрестное научное руководство, пред-
ставляющее собой систему взаимодействия между 
членами научной школы, при которой каждый из 
членов может выступать для другого в качестве 
научного руководителя;

2) управляемая дискуссия, в данном случае 
выбираются ведущие и тема обсуждения, в дис-
куссию вовлекаются все заинтересованные участ-
ники научной школы, но реплики, не имеющие 
отношения к предмету дискуссии, удаляются, 
тем самым создается эффект управляемого обсуж-
дения, в котором в фокусе внимания находится 
только заявленный предмет дискуссии;

3) антикризисное обсуждение – используется 
для решения особо сложных научных задач в 
рамках данной научной школы, которые пред-
ставляют собой известную научную проблему� В 
этой ситуации целесообразно привлечь весь по-
тенциал членов научной школы, чтобы каждый 
из них высказал свое мнение о способах решения 
поставленной проблемы� Также антикризисное 
обсуждение может использоваться  в том случае, 
если ситуация научного руководства того или 
иного члена научной школы зашла в тупик, в этом 
случае можно попросить всех членов научной 
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школы высказаться о путях выхода из обозна-
ченного тупика�

В результате можно сделать следующие вы-
воды: 

1� Одной из современных форм развития науч-
ных школ является создание сетевых сообществ, 
равноправными членами которых являются 
участники и научные руководители школ� 

2� Сетевые сообщества являются специальным 
пространством  взаимодействия между членами 
научных школ, характеризующимся высоким 
уровнем свободы и независимости суждений� 

3� Сетевые сообщества научных школ не 
ограничены какими-либо географическими, 
временными или социальными рамками, что по-
зволяет вовлекать в деятельность научных школ 
исследователей, имеющих самый разный возраст, 
научный опыт и находящихся практически во 
всех регионах нашей страны и мира�

4� Методическая реализация функционирова-
ния сетевых научных школ может проходить как 
с использованием общих методических приемов 
использования информационных технологий в 
процессе взаимодействия субъектов научного 

руководства, так и специальных методических 
приемов деятельности сетевых научных школ�
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Изменения в экономике страны требуют от на-
селения динамики интеллектуального развития� 
Новые поколения выпускников школ следует 
готовить более качественно, используя совре-
менные технологии� В связи с данной ситуацией 
требуется новый подход к обучению, поиск новых 
средств обучения для повышения качества мате-
матического образования при изучении алгебры 
учащихся 9-х классов гимназии�

Мы проанализировали реальное состояние 
математического образования учащихся гимна-
зии по результатам государственной итоговой 
аттестации (ГИА-9)� При этом выявили, что 
наибольшую трудность для выпускников, как и 
в предшествующие годы, составляет категория 
«решение задачи», процент их верного выпол-
нения соответствующих заданий находится в 
пределах 52–64 % [7� С� 23–24]� На уроках ис-
пользуются дидактические средства: учебник 
и задачник А�Г� Мордковича, П�В� Семенова по 
алгебре для 9-х классов [2, 3], а также методиче-
ские пособия для учителя� Кабинет математики  
оборудован традиционно�

С этой целью нами проведена диагностика 
уровня наглядно-образного мышления учащихся 
9-х классов� В эксперименте участвовали кон-
трольная (класс 9 «А») и экспериментальная 

ÐÀзвÈтÈÅ ÍÀгляÄÍÎ-ÎбÐÀзÍÎгÎ мыШлÅÍÈя уЧÀщÈхÑя
9-х клÀÑÑÎв гÈмÍÀзÈÈ в ÎблÀÑтÈ  мÀтÅмÀтÈкÈ

Å.в. кðàâ÷óê
мггу èì. м.À. Шîëîхîâà, êàфåäðà пñèхîëîãî-пåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Рассматривается уровень развития  мышления учащихся гимназии на уроках математики, который показывает 
зависимость восприятия школьников учебного материала от способа подачи информации учителем� Модернизируя 
систему математического образования, автор предлагает включать дополнительно решение задач  экономического 
содержания для подготовки  к  экзаменам� Такие задачи также позволяют учащимся участвовать в разрешении 
реальных жизненных ситуаций�

Ключевые слова: гимназия, учащийся, мышление, математическое образование�

dEVElOPMENT Of EVIdENT-ShAPEd ThINkINg IN MAThEMATICS 
Of NINTh grAdE STudENTS Of gyMNASIuM 

E.V. kravchuk
Sholohov Moscow State university for the humanities

The article considers the level of high school students’ thinking in mathematics lessons, which shows the dependence 
of the students’ perception the educational material on how the teacher presents the information� Modernizing the system 
of mathematics education, the author proposes to include solving problems with economic content for test preparation� 
Such problems also allow students to participate in solving real-life situations�
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(класс 9 «Г») группы� Всего 50 человек� Иссле-
дуемые группы имели разную нагрузку: класс 9 
«А» – с математическим направлением, 9 «Г» – с 
английским� 

Мы определили критерии уровня развития 
наглядно-образного мышления учащихся: ла-
бильность; логический аспект математического 
мышления; темп выполнения ориентировочных 
и операциональных компонентов мышления; 
кратковременная зрительная память, ее объем 
и точность; образная память [1� С� 98]� 

На начальном этапе диагностики мы выявили 
степень лабильности учащихся 9-х классов, в 
которой  использовался тест интеллектуальной 
лабильности (модификация Г�В� Резапкиной), 
состоящий из 30 заданий� Работа требовала 
концентрации внимания и быстроты действия� 
Перед ними был бланк, разделенный на трид-
цать квадратов� Каждый квадрат – это простое 
задание, которое они должны выполнить за 3 
секунды� Задание не повторяется [9]� Обработка 
результатов показала, что до эксперимента сте-
пень интеллектуальной лабильности учащихся 
в контрольной группе составляет 90 %, в экспе-
риментальной  –  89 %;   после  эксперимента  в  
контрольной       –     92 %,     в     эксперименталь-
ной  – 93 % (рис� 1)� 
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Далее нами определен уровень логического 
аспекта математического мышления, исполь-
зуя  методику «Числовые ряды» [8]� Внимательно 

Рис� 1

Рис� 2

Рис� 3

Рис� 4

прочитав каждый ряд чисел, в двух свободных 
клеточках учащиеся должны написать два числа, 
которые продолжат данный числовой ряд� На 
основе анализа результатов мы выявили, что до 
эксперимента уровень логического аспекта мате-
матического мышления учащихся в контрольной 
группе  составляет 70 %, экспериментальной –         
75 %;  после  эксперимента  в  контрольной  –                 
72 %, в экспериментальной  – 79 % (рис� 2)� 

Затем мы выявили скорость выполнения ори-
ентировочных и операциональных компонентов 
мышления� Была исследована быстрота мышле-
ния учащихся 9-х классов� Перед школьниками 
на листе бумаги даны столбцы слов в единственном 
числе, в которых пропущены буквы� Их задача – 
вставить недостающие буквы� Каждый прочерк 
означает одну пропущенную букву� Для выполне-
ния задания дается 3 минуты� Обработка резуль-
татов показала, что до эксперимента скорость вы-
полнения ориентировочных и операциональных 
компонентов мышления учащихся в контрольной 
группе составляет 35 %, в экспериментальной –   
40 %; после эксперимента в контрольной – 37 %, 
в экспериментальной  – 43 % (рис� 3)� 

 Следующий этап посвящен выявлению сте-
пени кратковременной зрительной памяти, ее 
объема и точности.   Мы использовали методику 
«Память на числа» [4� С� 103]� Учащимся была 
представлена таблица с числами, которые сле-
дует за 20 секунд запомнить, затем записать на 
листке то, что запомнили� Обработка результатов 
показала, что до эксперимента степень кратковре-
менной зрительной памяти, ее объема и точности 
учащихся в контрольной группе составляет 50 %, 
в экспериментальной – 57%; после эксперимента 
в контрольной – 53 %,  в   экспериментальной  – 
61 % (рис� 4)� 

Используя методику «Память на образы», нами 
выявлена степень образной памяти учащихся 
9-х классов [5� С� 213]� Испытуемые должны за 
20 секунд запомнить образы� Затем им следует 
воспроизвести запомнившиеся образы, нарисовав 
их, или записать на листке� Результаты показали, 
что до эксперимента степень образной памяти 
учащихся в контрольной группе составляет 56 %, 
в экспериментальной – 61 %; после эксперимента 
в контрольной – 59 %,  в   экспериментальной  –  
65 % (рис� 5)� 

На основе результатов диагностики мы пред-
ложили учащимся математические задачи с 

Рис� 5
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экономическим содержанием для разрешения  
проблемы исследования� Государственная ито-
говая аттестация включает задания такого типа� 
Однако в курсе алгебры 9-го класса данные задачи 
не входят� Нами использовался материал из тре-
нировочных вариантов экзаменационных работ 
для проведения ГИА, а также дополнительные 
методические пособия (книги, опыт разных пе-
дагогов из других учебных заведений)�

Решение задач такого типа способствует каче-
ственному усвоению содержания курса математи-
ки средней школы, позволяет осуществлять пере-
нос полученных знаний и умений в экономику, 
приближает их к реальной жизни при реализации 
прикладной направленности обучения�

Нами дополнена глава III, §11 учебника             
А�Г� Мордковича «Системы уравнений как 
математические модели реальных ситуаций» 
задачами на тему: «Чтение графиков реальной 
зависимости»� В качестве примера приведем одну 
из них� 

Задача. Компания предлагает на выбор два 
разных тарифа для оплаты телефонных разго-
воров: тариф А и тариф В� Для каждого тарифа 
зависимость стоимости разговора от его продол-
жительности изображена графически� На сколько 
минут хватит 550 руб�, если используется тариф 
В [6� С� 25]?

Итак, мы выявили, что задачи с экономиче-
ским содержанием развивают познавательный 
интерес к математике, повышают учебную ак-
тивность, разные виды мышления, творчество 
учащихся� Развитие наглядно-образного мыш-
ления учащихся 9-х классов гимназии может 
быть эффективным в том случае, если дополнить 
разделы алгебры  задачами экономического со-
держания�
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ÑÎцÈÀльÍÎ-гумÀÍÈтÀÐÍыÅ ÏÐÎблÅмы
ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈя

Политика модернизации российской системы 
образования, впрочем, как и мировых систем обра-
зования, региональных образовательных систем, 
сегодня все больше ориентируется на развитие 
дистанционных систем� Однако дистанционные 
технологии развиваются в различных образова-
тельных системах с разной интенсивностью� При 
этом не всегда опережающее или запаздывающее 
развитие дистанционных технологий определя-
ется естественными условиями конкретной от-
расли, с другой стороны – заинтересованностью 
региональных органов власти и управления обра-
зованием и информационной подготовленностью 
самих руководителей� Кроме того, это зависит и 
от самого понимания сути модернизации�

Известно, что сегодня одной из главных детер-
минант цивилизационных изменений является 
информационная революция� Она сопровожда-
ется бурным развитием массовых коммуникаций 
и многообразием потоков информации� Появля-

ÏÎлÈтÈкÀ ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍÎгÎ ÎбщÅÑтвÀ
È фуÍкцÈÎÍÈÐÎвÀÍÈÅ ÐÅгÈÎÍÀльÍых ÑÈÑтÅм 
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Политика перехода к информационному обществу предполагает радикальную реконструкцию системы образова-

ния� Успешное функционирование региональных систем образования во многом зависит от их информатизации� Это 
предполагает усиление элементов саморегуляции, системный характер управленческой деятельности, повышение 
роли самообразования, что создает условия для использования дистанционных технологий�
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and state service under the President of the russian federation, Saratov

The policy of transition to an information society requires a radical reconstruction of the education system� Successful 
operation of regional education systems depends on their informatization� This involves strengthening the elements 
of self-regulation and systemic management, enhancing the role of self-education, which creates conditions for use of 
distance technologies�
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ется новый тип общества – постиндустриальное, 
информационное, главным субстратом которого 
является «информационная личность» (Е� Пав-
лова)� В связи с этим актуализируются проблемы 
«интеллектуального капитала», «экономики 
знаний», инновационных технологий� Новым 
содержанием наполняются такие категории, как 
«коммуникация», «информация» и «образова-
ние»� Их синтез выводит на проблему модерни-
зации образования в  ответ на вызовы информа-
ционной революции� В этих условиях объективно 
возрастает роль информационного и культурного 
детерминизма, обеспечивающего конвергентный 
сплав ментальных концептов культуры (Ю� Сте-
панов), и новых цивилизационных концептов, 
требующих достижения идентичности между 
культурной и информационной политикой� 
Культурно-информационная парадигма исследо-
ваний цивилизационных сдвигов приобретает ин-
новационное значение, поскольку она несет в себе 
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ментально-эвристический заряд неклассической 
методологии, опирается на «культурологический   
трансцендентализм»   (А�С� Панарин)� Ее приме-
нение позволяет вскрыть причинно-следственные 
связи в объективном единстве общей традици-
онной культуры и культуры информационной, 
исследовать, выявлять закономерности инфор-
мационного воздействия на сознание в процессе 
образования в целом и в частности – в медиао-
бразовании, где открывается новая роль средств 
массовой информации� 

Государственная политика в сфере образова-
ния, фундаментальные проблемы реформирова-
ния и модернизации образовательной системы на 
федеральном и региональном уровнях рассматри-
ваются в работах  А�И� Демидова, В�Г� Кинелева, 
А�Г� Кузнецова, А�А� Савельева, В�А� Садовниче-
го, С�Б� Суровова, Ю�Г� Татура, В�Д�  Шадрикова, 
Н�И� Шевчен ко, Г�К� Шестакова, В�Н� Ярской, 
Е�Р� Ярской-Смирновой� В последние годы, пре-
жде всего благодаря усилиям Центра социального 
прогнозирования под руководством Ф�Э� Шереги, 
значительный импульс получила социология 
высшего образования, которая вместе с анали-
зом статистических и социологических данных 
позволяет отследить процессы, происходящие 
внутри системы высшего образования в стране, 
регионах, городах и отдельных вузах� Сегодня 
арсенал научных знаний, напрямую касающихся 
проблем модернизации российского образования 
в условиях информационного общества, попол-
нился рядом работ, которые имеют ключевое 
значение в контексте решения задач заявленной 
проблематики� К ним относятся труды таких уче-
ных, как А�И� Буркин, В�И� Васильев, А�В� Воз-
жеников, В�В� Воробьев, И�М� Ильинский, А�Г� 
Киселев, В�В� Красильников, С�В� Коновченко, 
П�Ю� Конотопов, Ю�В� Курносов, И�А� Панарин,  
А�В� Понеделков,   В�Д� Попов,  В�В� Силкин, 
Н�В� Синеок, Т�Н� Тягунова, А�В� Шевченко,  
И�Г� Яковенко� 

С особой активностью ученые Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (В�В� Воро-
бьев, П�Н� Киричек, В�Д� Попов, В�В� Силкин,                                      
А�В� Шевченко) разрабатывают теорию социаль-
ной информациологии� Саратовские социологи 
Л�С� Аникин, Г�В� Дыльнов, С�Г� Ивченков, 
Ю�И� Тарский, Л�С� Яковлев, В�Н� Ярская вно-
сят весомый вклад в исследование региональных 

культурно-информационных проблем в сфере 
современного высшего образования, конструи-
рование концептуальной модели культурно-
информационной парадигмы модернизации реги-
ональных систем образования� Так, Л�С� Яковлев 
рассматривает реальные практики конструирова-
ния реальности в пространстве переосмысления 
прошлого через систему исторического образо-
вания, отмечая, что недосягаемость прошлого 
может пониматься и как его вымышленность, 
основание для epistemological uncertainty, эписте-
мологической неуверенности (радикального эпи-
стемологического и онтологического сомнения, 
по Ж� Бертенсу, эпистемологического кризиса, 
по К� Брук-Роуз) [1� С� 42]�

На наш взгляд, весьма актуальными стано-
вятся вопросы, связанные с управлением обра-
зовательными системами нового типа, кто и как 
должен управлять процессами, происходящими в 
информационных образовательных системах но-
вого качества, как построить и наладить систему 
дистанционного обучения и добиться ее эффек-
тивности� И если мы говорим о воздействии на 
образовательную систему как информационную 
систему или ее подсистемы, то, на наш взгляд, 
наиболее емким является понятие «информаци-
онное управление» ею� Однако в такой сложной 
системе, как образовательная система, имеется 
большое количество представителей управленче-
ского звена – управленцев� Но достаточно ли этого 
для качественного функционирования системы? 
Думается, что должно быть главное организую-
щее звено, координирующее управленческую 
деятельность самих управленцев� Таким звеном 
является руководитель� Н� Коупленд отмечает, 
что «руководство – это искусство обращения с 
людьми, точнее говоря, это искусство так влиять 
на людей с помощью убеждения и личного при-
мера, чтобы они неуклонно действовали в опреде-
ленном направлении� Это, естественно, не нужно 
смешивать с принуждением� Для осуществления 
этой функции нужны определенные полномочия� 
Поэтому руководитель – это управленец, наде-
ленный определенными полномочиями, властью� 
Т�И� Руднева говорит, что руководство – это вид 
деятельности, состоящий из постановки цели и 
определения общего направления движения объ-
екта в социально-экономических системах [2]�

 Руководителем она считает представителя 
управленческого труда, наделенного правом при-
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нятия решений и выступающего единоначаль-
ником в пределах предоставленных ему полно-
мочий� С этим определением мы можем согла-
ситься� В этом плане представляется возможным 
говорить о руководстве деятельностью субъектов 
образовательной системы и посредством этого 
управлять системой в целом� В условиях развития 
информационных систем, дистанционного обра-
зования есть смысл говорить об информационном 
управлении�

Информационное управление функциониро-
ванием образовательной системы – это особая 
деятельность, в ходе которой ее субъекты посред-
ством планирования, организации, исполнения 
и информационного контроля обеспечивают ор-
ганизованность совместных усилий и их направ-
ленность на достижение образовательных целей, 
определенных социальным заказом�

Наши исследования показали, что особенность 
социальных организаций, к которым относятся 
региональные системы образования, состоит в 
том, что входящие в них сотрудники имеют соб-
ственные мотивы и способны сами ставить перед 
собой цели� Они могут хотеть или не хотеть что-то 
делать и в зависимости от этого строят свое по-
ведение� Включаясь в совместную деятельность, 
люди ожидают, что она позволит им реализовать 
их интересы� Если этого не происходит, они либо 
уходят из организации, либо не вкладывают в 
работу того, что могли бы, т�е� работают плохо, 
без интереса� Помимо отношений, регламенти-
рованных организационной структурой, между 
ними складывается структура межличностных и 
межгрупповых отношений (неформальная струк-
тура), которые могут очень существенно сказы-
ваться (как положительно, так и отрицательно) на 
результатах совместной работы� Поэтому чтобы 
совместная работа была эффективной, необходи-
мо, во-первых, чтобы исполнители хорошо пони-
мали, каких результатов и когда от них ожидают; 
во-вторых, чтобы они были заинтересованы в их 
получении; в-третьих, чтобы они испытывали 
удовлетворение от своей работы; в-четвертых, 
чтобы социально-психологический климат в 
коллективе был благоприятен для продуктивной 
работы [3� С� 183]�

 Совокупность действий, совершаемых субъ-
ектом управления для обеспечения всех этих 
условий, в менеджменте называют руководством� 
Однако Роберт М� Фалмер отмечает, что «руко-

водство исполнением задания не может быть рас-
пределено по организациям� Его можно опреде-
лить как процесс поощрения соответствующего 
поведения в организации путем создания среды, 
в которой люди могут удовлетворять групповые 
цели и свои собственные нужды с помощью рабо-
ты и рабочей среды» [4� С� 97–98]�

 Более обобщенным параметром, обеспе-
чивающим управление функционированием 
системы, он считает исполнение� Для качествен-
ного, продуктивного исполнения люди должны 
также обладать соответствующими умениями�                          
Н�В� Кузьмина определяет их как коммуника-
тивные и организаторские умения [5]�

Совместная деятельность будет успешной, 
если она хорошо спланирована, если построена 
организационная структура, если исполнители 
знают, что должны делать и какой результат полу-
чить, как это делать; если люди умеют это делать 
и хотят� То есть субъекты организации должны 
обладать соответствующей информацией� Но это 
происходит лишь до тех пор, пока какие-то внеш-
ние или внутренние информационные условия не 
изменятся так, что потребуют внести коррективы 
в управленческую деятельность� Эти изменения 
могут нести в себе угрозы для реализации спла-
нированных действий или, наоборот, открывать 
какие-то новые возможности� Информационное 
управление как раз и должно своевременно 
реагировать на происходящие изменения, а для 
этого субъекты должны иметь информацию о них� 
Получение такой информации и выявление необ-
ходимости корректировки хода работ (учебы) обе-
спечивается реализацией специальных действий, 
называемых информационным  контролем� Бла-
годаря информационному контролю управление 
приобретает принципиально важный компонент, 
без которого оно не может существовать, – обрат-
ную информационную связь� Информационный 
контроль делает управление «зрячим», чувстви-
тельным к изменениям� Реагирование же на эти 
изменения осуществляется через планирование, 
организацию и руководство (или исполнение)� 
Тем самым цикл информационного управления 
оказывается замкнутым [6� С� 11]�

Однако контролирование возможно опять-таки 
при наличии у управляющих соответствующих 
информационных умений, которые называются 
гностическими или познавательными� Анализ 
отзывов на выпускников 2005–2007 гг� ПАГС 
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показал, что одними из основных показателей 
деятельности управленца являются: соответствие 
его знаний и умений занимаемой должности, его 
отношение к исполнению обязанностей, умение 
взаимодействовать с подчиненными, управлять 
их деятельностью, его нравственные и деловые 
качества� В этом плане мы выяснили, что наи-
более высокие показатели профессиональной 
подготовки выпускники вуза имеют по теории 
государственного и муниципального управления 
(81 %)� Наиболее низкие показатели относятся 
к информационной культуре, управлению по-
вседневной деятельностью, вопросам обучения и 
воспитания и методической подготовке� Несмотря 
на довольно упрощенный критерий оценки про-
фессиональной деятельности выпускников вуза, 
выясняется, что имеются существенные недостат-
ки в умении работать с людьми, а также   обучать 
и воспитывать подчиненных� Но ведь эти компе-
тенции формируются именно в образовательном 
процессе, в который включены следующие ком-
поненты: цели, принципы, содержание, методы, 
средства и формы организации [7]�

 Мы  расширяем содержание данного про-
цесса за счет включения в него информационно-
управленческих компонентов� На наш взгляд, 
управлять можно и воспитательными отношения-
ми, осуществляя в них целевые изменения� Если 
управление связано с педагогическим явлением, 
то оно становится педагогическим управлением 
[8� С� 69]�

 Однако педагогическое управление предпо-
лагает односторонние управляющие воздействия 
со стороны педагога� Обучаемым в этом случае 
отводится пассивная роль, хотя объективно они 
являются активными субъектами, влияющими 
на процесс управления� Поэтому, на наш взгляд, 
корректнее было бы говорить об информационном 
управлении образовательным процессом, образо-
вательной системой� Но несмотря на отличия в 
определениях, управление этой системой имеет 
одни и те же компоненты: цель (целеполагание), 
информационное обеспечение достижения цели 
(диагностирование), планирование, т�е� выбор 
содержания, форм и методов деятельности, 
реализация плана, регулировка, корректиров-
ка, контроль, подведение итогов, сличение ре-
зультатов деятельности и цели� Но поскольку 
в процесс управления включены обучаемые, то 
добавляются и такие компоненты, как саморегу-

ляция, самокоррекция, самоконтроль, самоана-
лиз� Таким образом, в связи с информационной 
революцией, построением информационного 
общества нельзя оставлять без внимания синер-
гетическую парадигму как методологию анализа 
информационных процессов, протекающих в 
системе образования� Синергетика ставит своей 
основной задачей познание закономерностей и 
принципов, лежащих в основе процесса самоор-
ганизации в самых разных системах, в том числе 
и в системе образования как информационной 
системе� Поскольку информационная система 
является вариантом «диссипативной структуры»                                        
(И� Пригожин), она характеризуется случайно-
стью, неустойчивостью, необратимостью� При 
этом не исключаются включенные в организуе-
мые ими информационные процессы флуктуаций, 
«внешних бифуркаций» со стороны внешних 
органов управления� С точки зрения синергетики 
подразумевается, что в системе образования как 
информационной системе достигается «порядок 
через флуктуацию», где флуктуацией является 
самоорганизующееся информационное поле, 
которым и приходится управлять� Однако это 
управление требует единства синергетического, 
рефлексивного и мотивационного аспектов�

При исследовании информационных процес-
сов, происходящих в высшей школе, большая 
роль принадлежит немарковской парадигме, 
согласно которой  особая роль отводится ин-
формации и информационным процессам, а сам 
процесс познания рассматривается как процесс 
самоорганизации� Особо подчеркнем важность 
такого свойства немарковских процессов, как 
«предыстория», «память о прошлом», «след», 
«отпечаток», «мир отпечатков»� В них имеется 
«существенное отличие, заключающееся в способ-
ности систем с памятью к самоорганизации� Воз-
никает фактор воздействия, обусловленный про-
шлым, а процессами управляет не только внешнее 
воздействие,  но   и   память»   (Э�А�   Арзоянц,   
А�С� Харитонов, Л�А� Шелепин)� К сожалению, 
пока ни политики, ни ученые, ни представите-
ли «информационной власти» не выявили этот 
фактор, а без него информационные процессы не 
могут иметь свойство самоорганизации (за счет 
внутренних сил) и организации (с учетом внеш-
него воздействия со стороны государства)  [9]�

Анализируя причины, отрицательно воздей-
ствующие на саморазвитие региональной образо-
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вательной системы, мы выяснили, что основная 
причина недостаточной эффективности ее функ-
ционирования заключается в низкой организаци-
онной и информационной культуре как обучае-
мых, так и обучающих, не всегда способных разо-
браться в современной обстановке, подверженных 
влиянию негативной информации, исходящей 
зачастую от СМИ� Поэтому сегодня просматри-
вается необходимость формирования в вузах но-
вой, «информационной личности», обладающей 
способностью анализировать, интерпретировать 
и адекватно оценивать информацию, эффективно 
оперировать ею в целях получения более высокого 
качества образования� Важнейшая задача совре-
менного образования  заключается в том, чтобы 
формировать у человека устойчивые мировоззрен-
ческие структуры, отличающиеся относительной 
инвариантностью и выступающие нормативными 
и культурно-ценностными критериями отбора и 
усвоения информации� При этом идеи самораз-
вития могут стать отправными моментами ее фор-
мирования и в целом обеспечить эффективность 
самой модернизации� Объектом модернизации 
принято считать непосредственно вуз, однако 
именно вуз необходимо считать и субъектом мо-
дернизации� Вуз как высшее профессиональное 
учебное заведение является особой социальной си-
стемой, в которой в качестве системообразующих 
элементов выступают специфическая социально-
культурная среда и взрослая развивающаяся 
личность (студент, преподаватель) как активный 
субъект этой системы� Эта образовательная систе-
ма имеет качества саморазвивающейся системы� 
Добившись того, чтобы образовательный процесс 

стал преимущественно самообразовательным, 
можно достичь максимальной самостоятельности 
его субъектов – участников образовательного про-
цесса и информационного управления� С другой 
стороны, образовательный процесс лишь тогда 
будет способствовать построению развивающих 
отношений, если он сам будет построен на прин-
ципах саморазвивающейся системы, способной 
саморегулироваться� С этой точки зрения идея 
развития дистанционных технологий в регио-
нальных системах образования все еще может 
казаться слишком «революционной»,  однако 
сегодня мы уже не можем оставаться в стороне 
об общих процессов перехода к непрерывному об-
разованию, а значит, дистанционные технологии 
будут находить все более широкое применение�
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мÅтÎÄÎлÎгÈЧÅÑкÎÅ, ÍÀуЧÍÎ-мÅтÎÄÈЧÅÑкÎÅ
È кÀÄÐÎвÎÅ ÎбÅÑÏÅЧÅÍÈÅ ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈя

Популярность и востребованность дистанци-
онного обучения на основе интернет-технологий 
(электронного обучения), особенно в системе 
высшего и дополнительного профессионального 
образования, возрастают с каждым годом� Это 
прежде всего связано с экономией средств и вре-
мени обучающихся, имеющих возможность по-
лучать образование без отрыва от производства� 
Однако качество подобного образования нередко 
ставится под сомнение� На наш взгляд, это за-
висит от неподготовленности преподавателей к 
разработке электронных курсов, непонимания 
ими специфики электронного обучения�

В соответствии с поправками, внесёнными ГД 
РФ в части применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
[1], определены характерные черты организации 
электронного обучения:

– учебная информация содержится в базах 
данных;

– обработка информации реализуется сред-
ствами информационных технологий и техниче-
ских средств;

– взаимодействие участников образовательного 
процесса осуществляется через информационно-
телекоммуникационные линии связи�

зÀÄÀЧÈ ÏÐÅÏÎÄÀвÀтÅля ЭлÅктÐÎÍÍÎгÎ куÐÑÀ

Í.в. Шèшëèíà, À.Ð. Ñàâèíîâà
Èæåâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåхíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. м.т. кàëàшíèêîâà

Статья посвящена роли преподавателя в повышении качества электронного образования� Описаны основные этапы 
разработки электронного курса с позиций деятельностного подхода� Предложены рекомендации по формулирова-
нию учебных целей курса, выбору методов, форм и средств его реализации, использованию балльно-рейтинговой 
системы оценивания результатов учебной деятельности� Перечислены основные задачи тьютора электронного курса, 
варианты реализации воспитательной функции электронного образования�
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The article examines a role of the teacher in increase of e-Learning quality� The main e-course development stages based 
of activity approach are described� Recommendations about educational goals, choice of methods, forms and means of its 
realization, use of rating system to estimate of educational activity results are offered� The main objectives of e-course 
tutor, educational function of e-Learning are listed�
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Образовательные учреждения, занимающиеся 
внедрением дистанционных образовательных тех-
нологий в учебный процесс, часто вкладывают су-
щественные средства в материально-техническое   
обеспечение электронного обучения, забывая, что  
качество учебной информации и эффективность 
взаимодействия участников образовательного 
процесса напрямую зависят от компетентности 
преподавателя электронного курса�

Терминологическая дисперсия в области 
электронного образования приводит к тому, что 
электронный курс зачастую отождествляется с 
электронным учебно-методическим комплексом 
(ЭУМК) или просто электронным учебником� 
На наш взгляд, ЭУМК лежит в основе любого 
электронного курса и преобразуется в него лишь 
при условии подключения ещё двух компонентов: 
преподавателя-консультанта и группы обучаю-
щихся (рис� 1)�

В целом, можно выделить две основные зада-
чи преподавателя электронного курса: создание 
ЭУМК и тьюторская деятельность� Решением 
обеих задач может заниматься один и тот же пре-
подаватель� Хотя возможна ситуация, когда один 
преподаватель является автором электронного 
курса, а другой – его тьютором�
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Создание ЭУМК можно разбить на несколь-
ко этапов: планирование, разработка учебных 
материалов, проектирование системы оцени-
вания и апробация курса� В табл� 1 приведено 
предлагаемое нами содержание этапов создания 
электронного курса с указанием результатов 
каждого этапа� 

Таблица 1
Этапы создания электронного курса

№ 
п/п

Вèä ðàáîòû зàпëàíèðîâàííûå ðåçóëüòàòû

1

Пðîåêòèðîâàíèå è ðàçðàáîòêà пðîãðàììû êóðñà:
– îпðåäåëåíèå öåëåé è çàäà÷ êóðñà;
– îпðåäåëåíèå òðåáîâàíèé ê íà÷àëüíîìó óðîâíю пîäãîòîâêè îáó÷àющèõñÿ;
– âûÿâëåíèå îñíîâíûõ ó÷åáíûõ ìîäóëåé;
– ñîñòàâëåíèå ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêîãî пëàíà

рàáî÷àÿ пðîãðàììà êóðñà 

2

Пðîåêòèðîâàíèå è ðàçðàáîòêà ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ êóðñà:
– ñîçäàíèå пðåäèñëîâèÿ êóðñà â âèäå èíфîðìàöèîííîé ñòðàíèöû è ââîäíîé 
пðåçåíòàöèè;
– îпèñàíèå çàäà÷ êàæäîãî ìîäóëÿ;
– ðàçðàáîòêà ó÷åáíûõ çàäàíèé, íàпðàâëåííûõ íà пîэòàпíóю ðåàëèçàöèю öåëåé 
è çàäà÷ êóðñà;
– фîðìèðîâàíèå áàçîâîãî òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (â âèäå ó÷åáíûõ òåêñòîâ, 
êîíñпåêòîâ âåáèíàðîâ);
– ñîñòàâëåíèå ñпèñêà äîпîëíèòåëüíûõ èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ ó÷åáíîé èíфîðìà-
öèè;
– ðàçðàáîòêà âñпîìîãàòåëüíûõ ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâûõ êîììåíòàðèåâ, 
ãðàфè÷åñêèõ èëëюñòðàöèé, âèäåîðîëèêîâ, эëåêòðîííûõ пðåçåíòàöèé)

у÷åáíûå ìàòåðèàëû êóðñà, 
ðàçìåщåííûå â ñèñòåìå
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 

3

Пðîåêòèðîâàíèå è ðàçðàáîòêà ñèñòåìû îöåíèâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè:
– ðàçðàáîòêà âõîäíîãî êîíòðîëÿ;
– ðàçðàáîòêà ìàòåðèàëîâ òåêóщåãî è èòîãîâîãî êîíòðîëÿ óñâîåíèÿ ó÷åáíîé 
èíфîðìàöèè;
– ðàçðàáîòêà âîпðîñîâ äëÿ îðãàíèçàöèè ðåфëåêñèè (пî èòîãàì êàæäîãî ìîäó-
ëÿ è пî èòîãàì êóðñà â öåëîì);
– ðàñпðåäåëåíèå áàëëîâ çà âûпîëíåíèå êàæäîãî ó÷åáíîãî çàäàíèÿ êóðñà;
– âûÿâëåíèå êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ ó÷åáíûõ çàäàíèé

Ñèñòåìà îöåíèâàíèÿ ðåçóëü-
òàòîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

4 Àпðîáàöèÿ è êîððåêöèÿ êóðñà пî èòîãàì àпðîáàöèè
Ñêîððåêòèðîâàííàÿ âåðñèÿ 
эëåêòðîííîãî êóðñà 

Рис� 1� Компоненты электронного курса

Автор электронного курса должен уметь фор-
мулировать диагностичные цели обучения, чётко 
указывающие на результат� Зачастую препода-
ватели формально подходят к постановке целей 
электронного курса, не принимая во внимание, 
что от выбора учебных целей зависит выбор мето-
дов, форм, средств и, в конечном итоге, результат 
обучения� На наш взгляд, при постановке учебных 
целей преподаватель должен чётко сформулиро-
вать, что конкретно будет способен выполнить 
слушатель после завершения обучения на курсе� 
Такая формулировка учебных целей соответ-
ствует идее деятельностного, а следовательно, и 
компетентностного подхода в образовании� Цели 
обучения должны быть, прежде всего, связаны с 
формированием необходимых умений и навыков� 
Знания являются не самоцелью, а лишь средством 
обучения действиям [2]� В табл� 2 приведены при-
меры постановки целей с акцентом на деятель-
ностную составляющую�



79
зÀДÀЧи ПреПоДÀВÀÒеля ЭлекÒронного курÑÀ

Таблица 2
Примеры учебных целей электронных курсов

нàçâàíèå êóðñà Пîñëå îáó÷åíèÿ íà êóðñå ñëóшàòåëè ñìîãóò

бðåíäáóê: ðóêîâîäñòâî
пî èñпîëüçîâàíèю
фèðìåííîãî ñòèëÿ

Вûпîëíèòü àíàëèç фèðìû è îпðåäåëèòü åå ìåñòî íà ðûíêå â êîíêóðåíòíîé ñðåäå.
Ñîñòàâèòü áðèф íà îñíîâå пîæåëàíèé çàêàç÷èêà.
Ñфîðìóëèðîâàòü ðåêëàìíóю êîíöåпöèю фèðìû.
опðåäåëèòü öåëè, çàäà÷è áðåíäáóêà è åãî ñòðóêòóðó.
рàçðàáîòàòü шàáëîí îфîðìëåíèÿ è âåðñòêó ñòðàíèö áðåíäáóêà.
Ñîçäàòü îðèãèíàë-ìàêåò áðåíäáóêà

Àäìèíèñòðèðîâàíèå
ñàéòà â CMS Joomla

уñòàíîâèòü è îáåñпå÷èòü пåðâîíà÷àëüíóю íàñòðîéêó ñàéòà.
Ñфîðìèðîâàòü âíåшíèé âèä è äèçàéí ñàéòà.
Ñîçäàòü èíфîðìàöèîííóю ñòðóêòóðó ñàéòà.
оðãàíèçîâàòü пðîöåññ íàпîëíåíèÿ ñàéòà.
уñòàíîâèòü è íàñòðîèòü äîпîëíèòåëüíûå ìîäóëè è êîìпîíåíòû ñàéòà.
оðãàíèçîâàòü òåõíè÷åñêóю пëîщàäêó è ðàçìåñòèòü íà íåé ñàéò.
зàðåãèñòðèðîâàòü óíèêàëüíîå äîìåííîå èìÿ

Ñåðâèñ-èíæåíåð 1Ñ

Пðîèçâåñòè ðåãëàìåíòíîå è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû 1Ñ:Пðåäпðèÿòèå.
уñòàíîâèòü, ñêîíфèãóðèðîâàòü è çàпóñòèòü â ðàáîòó àппàðàòíî-пðîãðàììíûé êîìпëåêñ 
1Ñ:Пðåäпðèÿòèå.
Вûпîëíèòü àäìèíèñòðèðîâàíèå  ÑубД.
иñпîëüçîâàòü пîëüçîâàòåëüñêèå èíñòðóìåíòû  1Ñ:Пðåäпðèÿòèå.
Вîññòàíîâèòü áàçû äàííûõ пîñëå ñáîåâ

Рис� 2� Пирамида познания Дж� Мартина [3]

Зачастую создатели электронных курсов не 
используют перспективные образовательные 
технологии, методики, эффективные формы 
обучения, делая упор на изложении больших 
объемов теоретического материала в текстовом 
или видеоформате, тем самым используя аналог 
лекций и других наименее эффективных форм 
обучения (рис� 2)� 

На наш взгляд, усвоение учебного материала 
было бы более качественным при использовании 
в основе электронного курса принципа проблем-
ного обучения: сообщение учебной информации 
должно следовать за возникшей проблемной 
ситуацией, т�е� тогда, когда в этой информации 
возникает познавательная потребность [4]� Препо-
даватель мог бы поставить перед обучающимися 
задачу, требующую практического решения, 
или вопрос, не имеющий готового однозначного 
ответа� Только после этого можно предложить 
слушателям источники полезной информации, 
необходимые для выполнения предложенного 
задания или составления аргументированного 
ответа на поставленный вопрос� При этом, на 
наш взгляд,  следует избегать информационной 
избыточности, предоставив обучающимся толь-
ко самую необходимую учебную информацию, 

используя различные способы её представления: 
ссылки на литературу с указанием конкретных 
страниц, небольшие авторские учебные тексты, 
по возможности с иллюстрациями, презентации, 
видеоуроки (продолжительностью не более 5 ми-
нут), ссылки на интернет-ресурсы и т�п�

Если результат изучения курса может быть 
оформлен в качестве реального учебного продукта, 
целесообразно использование технологии проект-
ного обучения� В данном случае все практические 
задания можно выстроить таким образом, чтобы 
способствовать поэтапной реализации учебного 
проекта� Например, для курса «Брендбук: руко-
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водство по использованию фирменного стиля» 
проектным продуктом может быть готовый бренд-
бук, а его поэтапная разработка может включать 
в себя следующие практические задания:

1� Составление креативного брифа�
2� Разработка дизайн-макета обложки�
3� Оформление шаблона брендбука (фирменная 

верстка страницы)�
4� Разработка основных элементов фирменного 

стиля (логотип, фирменные шрифты и цвета)�
5� Оформление образцов деловой документа-

ции (бланки, конверты)�
6� Проектирование элементов полиграфиче-

ской продукции (листовка, буклет, каталог, дис-
контная карта, журнальный модуль)�

7� Разработка сувенирной продукции (VIP� 
Бизнес� Промо)�

8� Элементы экстерьера: вывеска, оформление 
витрин, информационный штендер�

9� Оформление интерьера: фирменная секция 
в ТЦ или офис�

10� Разработка элементов наружной рекламы: 
билборд 3х6 м и растяжка 1х10 м�

11� Разработка рекламы на транспорте: марш-
рутном, легковом, грузовом�

12� Подготовка макета брендбука к печати�
Автору электронного курса необходимо обя-

зательно предусмотреть в сценарии каждого 
учебного модуля использование дискуссий, в ходе 
которых обучающиеся должны ответить на ряд 
вопросов проблемного характера� Организация 
подобных дискуссий способствует стимулиро-
ванию познавательного интереса обучающихся, 
формированию эмоционального контакта между 
всеми участниками учебного процесса, что 
очень важно в условиях ограниченного живого 
общения� Дискуссию можно организовать непо-
средственно в ходе показа презентации при про-

ведении вебинара либо в виде учебного форума в 
системе дистанционного обучения� Проблемный 
характер поставленных вопросов подразумевает, 
что на них не существует однозначных ответов� 
Каждый участник обсуждения должен выска-
зать свою аргументированную точку зрения на 
поставленный вопрос� Причём совершенно не-
важно, будет ли его мнение совпадать с точкой 
зрения преподавателя� Главное, чтобы высказы-
вание было подкреплено фактами, доказатель-
ствами, аргументами� Дискуссионные методы                                                                                
целесообразно использовать и в сочетании с обу-
чением других, создав, например, в материалах 
курса учебный форум взаимопомощи, где слуша-
тели могут попросить у других участников курса 
совета в выполнении того или иного учебного 
задания�

Ещё одной важной задачей, стоящей перед 
создателем электронного курса, является про-
ектирование системы оценивания� Наиболее 
эффективно, на наш взгляд, использование для 
этой цели балльно-рейтинговой системы, которая 
позволяет не только оценить итоговый результат, 
но и осуществить непрерывный мониторинг учеб-
ной деятельности,  проследить, как обучающиеся 
пришли к этому результату� Кроме того, балльно-
рейтинговую систему можно использовать в 
качестве одного из факторов, способствующих 
поддержанию мотивации обучающихся на до-
статочно высоком уровне на протяжении всего 
учебного процесса� 

При использовании балльно-рейтинговой си-
стемы очень важно правильно определить стои-
мость каждого задания в баллах, а также выявить 
критерии, позволяющие адекватно, однозначно 
и объективно оценить различные элементы 
электронного курса� В табл� 3 приведен пример 
оценивания практического задания с использо-

Таблица 3
Пример оценивания практического задания «Вёрстка Web-страницы»

кðèòåðèé îöåíèâàíèÿ уðîâíåâîå îöåíèâàíèå гðóáîå îöåíèâàíèå

Ñâåðñòàííàÿ ñòðàíèöà íå èñêàæàåò пåðâîíà÷àëüíûé çàìûñåë äèçàéíåðà 
(öâåòà, шðèфòû, пðîпîðöèè, âçàèìíîå ðàñпîëîæåíèå эëåìåíòîâ) –
2 áàëëà

+ + + +

гðàфè÷åñêèå эëåìåíòû îпòèìèçèðîâàíû äëÿ Web – 1 áàëë – + – +

кîä ñòðàíèö ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó W3C – 1 áàëë – + – +

Ñòðàíèöû îòîáðàæàюòñÿ îäèíàêîâî â áðàóçåðàõ Opera, Internet 
Explorer, Mozilla â ìàñшòàáå îò 50 äî 200 % – 2 áàëëà

+ + + +

иòîãî 4 6 0 6
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ванием нескольких критериев, отличающихся 
по весу� Для сравнения представлено два вида 
оценивания: уровневое и грубое� 

На наш взгляд, подобное оценивание наиболее 
пригодно для диагностики учебных целей курса, 
сформулированных в деятельностном формате, в 
отличие от традиционного тестирования, позво-
ляющего в основном диагностировать знания�

Оценивание должно быть формирующим, 
направляющим обучающегося в процессе обу-
чения� Это не просто выставление оценок, бал-
лов и т�п�, но обозначение недоработок, путей 
последующего развития (причем зачастую это 
может быть самообозначение либо обозначение 
с помощью коллег по группе)� Таким образом, 
необходимо вовлекать обучающихся в процесс 
оценивания� Оценивая других, обучающийся, по 
сути, включается в процесс их обучения� А, как 
известно, именно обучая других, человек лучше 
всего усваивает и структурирует информацию� 
Для объективной оценки своей работы и работы 
коллег обучающимся необходимо четко задавать 
критерии оценивания и следить за их соблюдени-
ем� Субъективизм оценивания снижается, если 
оценку выставляют несколько независимых экс-
пертов (сокурсников)�

Последним этапом создания электронного 
курса обязательно должна быть его апробация� По 
итогам апробации автор курса может сделать вы-
вод о достижимости поставленных учебных целей 
с использованием отобранного учебного материа-
ла, разработанных заданий, выбранных методов, 
форм и средств обучения� В результате могут быть 
скорректированы содержание и сценарий всего 
курса или отдельных его модулей, пересмотрены 
критерии оценивания и распределение баллов, 
назначенных за выполнение заданий�

Вторая не менее важная задача преподавателя 
электронного курса – тьюторская деятельность� 
Тьютор – это преподаватель-консультант, кото-
рый организует эффективное изучение курса [5]� 
В деятельности тьютора электронного курса в об-
щем случае можно выделить три составляющие: 
проведение очных занятий (вебинаров), проверка 
самостоятельной работы (практические задания и 
учебные форумы) и консультирование (индивиду-
альное и групповое)� Организация очных занятий 
зависит от типа группы: только очники, смешан-
ная группа или только вебинаристы� Сложнее 
всего организовать очные занятия смешанной 

группы, когда часть слушателей присутствует 
в аудитории, а часть подключается к занятию в 
режиме вебинара� В такой ситуации преподава-
тель зачастую переключает всё своё внимание на 
очную часть группы, забывая о вебинаристах и не 
предоставляя им возможности участия в дискус-
сиях� При работе с вебинаристами преподаватель 
должен обладать способностью наладить диалог 
обучающихся не только с ним, но и друг с другом, 
использовать элементы обучения в сотрудниче-
стве, что способствует наиболее качественному 
усвоению учебного материала�

По мнению А�А� Андреева [6], «роль препода-
вателя в ИКТ образовательной  среде, скорее все-
го, изменится в сторону уменьшения   при непо-
средственной реализации электронного обучения, 
но возрастет при подготовке электронного учебно-
методического обеспечения»� На наш взгляд, с 
этим можно согласиться, только если речь идет о 
самообразовании, где деятельность преподавателя 
концентрируется только на разработке ЭУМК, а 
тьюторская деятельность сводится к нулю� Одна-
ко и качество такого обучения напрямую зависит 
от высокого уровня мотивации обучающегося в 
сочетании с его высокой способностью к самоор-
ганизации, что на практике встречается крайне 
редко� Поэтому роль тьютора в обеспечении каче-
ства электронного обучения не менее важна, чем 
роль создателя электронного курса� В этой связи 
также хотелось бы сделать акцент на том, что тер-
мин «электронное обучение» правильнее было бы 
заменить термином «электронное образование», 
так как процесс обучения невозможен в отрыве от 
процесса воспитания� Реализация воспитатель-
ной функции электронного образования прежде 
всего зависит от тьютора электронного курса� Он 
должен не только выполнять роль «экскурсовода» 
по электронному курсу, координатора учебной 
деятельности и консультанта, но и воспитателя� 
Воздействовать на формирование личности обу-
чающихся можно несколькими способами:

– используя общение в процессе очных занятий 
(вебинаров);

– координируя дискуссии на учебных фору-
мах;

– в процессе индивидуальных и групповых 
консультаций;

– в ходе личного общения�
Электронное образование воспитывает пре-

жде всего самоогранизацию, ответственность, 
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способность к самообучению, такт (при оценке 
чужих работ нужно быть предельно корректным), 
вежливость� Это возможно, когда преподаватель 
сам обладает такими качествами и контролирует 
своих слушателей� Воспитательное воздействие 
возможно также при использовании тьютором 
социальных сетей для формирования эмоцио-
нального контакта с обучающимися при условии, 
что целевая аудитория курса пользуется этими со-
циальными сетями� Задача преподавателя в таком 
случае заключается в том, чтобы грамотно подо-
брать контент для своей личной страницы с целью 
формирования соответствующего имиджа, легко 
идти на контакт, не допуская при этом фамильяр-
ности в общении, и по возможности оказывать 
воспитательное воздействие на обучающихся за 
счет ответов на личные сообщения, комментариев 
новостей с их личных страниц, участия в создан-
ных ими группах и сообществах и т�п�

Таким образом, можно сформулировать общие 
требования к тьюторской деятельности�

– Изучение дистанционного курса обеспечи-
вает преподаватель-консультант� Преподава-
тель обязан обеспечить своевременное начало 
обучения, координировать учебную деятель-
ность, отслеживать успеваемость, оперативно 
консультировать участников курса, объективно 
и своевременно оценивать результаты учебной 
деятельности, заниматься формированием лич-
ности обучающегося�

– Преподаватель имеет право в процессе 
реализации электронного курса добавлять до-
полнительные учебные материалы и ссылки на 

интернет-ресурсы, способствующие усвоению 
учебного материала при условии соблюдения 
Закона РФ «Об авторском праве и смежных пра-
вах»�

Проанализировав всё вышеизложенное, мож-
но прийти к выводу, что трудоёмкость тьюторской 
деятельности в процессе реализации качествен-
ного электронного курса может быть даже выше 
трудоёмкости его создания� Компетентность 
преподавателя в области создания и реализации 
электронного курса является ключевым факто-
ром в достижении высокого качества электрон-
ного образования�
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Дистанционные образовательные программы

Целевая аудитория: школьники, учителя, преподаватели учреждений высшего, среднего и на-
чального профессионального образования, сотрудники государственных учреждений, персонал ком-
мерческих организаций, нуждающийся в дополнительном образовании по предлагаемой тематике, все 
желающие повысить свой образовательный уровень�

В основу организации и осуществления дистанционных образо-
вательных программ положены принципы:

мультимедийного представления учебного материала;• 
распределенного характера обучения; • 
непосредственного участия преподавателей вуза в учебном • 

процессе;
сетевого взаимодействия образовательных учреждений�• 

Дистанционные образовательные программы для школьников
Дополнительное образование школьников

Предпрофильное и профильное обучение школьников�• 
Обучение на основе электронных образовательных ресурсов • 

(по отдельным курсам)�
Подготовка к ЕГЭ�• 
Подготовка к олимпиадам�• 
Исследовательские проекты�• 
Сетевые конкурсы, олимпиады, конференции�• 

Открытые профильные школы 
(профильное обучение школьников 8-11-х классов)

Заочная физико-мате• матическая школа�
Заочная школа «Юный • химик»�
Заочная школа «Юный биолог»�• 
Заочная школа «Юный менеджер»�• 
«Школа молодого журналиста»�• 

Программы подготовки к 
ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию, химии, биоло-
гии, географии, физике, математике, английскому языку�

Программы подготовки к олимпиадам по физике, химии, лите-
ратуре, русскому и английскому языкам, информатике, математике 
и истории�

Дистанционные образовательные программы для 
школьников представлены на сайте: http://shkola.tsu.ru/

Дистанционные образовательные программы для студентов

Институт дистанционного образования ТГУ предлагает студентам дистанционное обучение по раз-
личным дисциплинам, в том числе:

Информационные технологии в образовании�• 
Концепция интернет-проекта� Веб-проект от идеи до реализаци• и�
Основы работы с растровой и векторной графикой (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator• )�
История дизайн• а�
Методы приближенных вычислени• й�



85
оÒкрыÒое и ДиÑÒÀнЦионное обрÀзоВÀние

Информационное моделирование в язык• е�
Волоконно-оптические линии связ• и и др�

Дистанционные образовательные программы
для студентов представлены на сайте:

http://ido.tsu.ru/education/edu3/

Дистанционные образовательные программы для 
специалистов

Программы профессиональной переподготовки 
Информационные технологии в образовании и научной деятельност• и�
Информационно-коммуникационные технологии в социально-гуманитарных практиках�• 
Информационные технологии в физико-математическом образовании�• 
Решение больших задач механики сплошных сред на суперкомпьютерах�• 

Программы повышения квалификации
Информационные технологии в образовании� • 
Инновационные подходы к разработке электронных образовательных ресурсов�• 
Дистанционные образовательные технологии в инновационной деятельности�• 
Организация системы дополнительного профессионального образования в вузе�• 
Психолого-образовательное сопровождение профессионально-личностного становления студентов • 
младших курсов�
Управление инновационными процессами в современном • 
университете�
Обучение русскому языку как иностранному в современных • 
социокультурных условиях�
Создание и развитие системы менеджмента качества в со-• 
временном университете�
Современные образовательные технологии и их использова-• 
ние в учебном процессе вуза� 
Инновационные технологии в преподавании иностранных • 
языков�
Наноструктурные материалы на металлической и керамиче-• 
ской основах: технология, структура и свойства� 
Геоинформационные системы (ГИС) и космогеомониторинг природных объектов и др�• 

На базе ИДО ТГУ проводятся семинары, спецкурсы, тренинги для работников образования, здра-
воохранения, государственных муниципальных служащих, специалистов предприятий, работников 
образования и т�д�

Дистанционные образовательные программы для специалистов представлены
на сайте: http://ido.tsu.ru/edu2.php

Российско-шведские программы профессиональной переподготовки
Электронный бизнес�• 
Управление проектами в инновационной сфере�• 

Программы разработаны и реализуются совместно с Фольк университетом (г� Упсала, Швеция)� По 
завершении обучения слушателям выдаются диплом о профессиональной переподготовке Томского го-
сударственного университета и диплом о дополнительном образовании Фольк университета (Швеция)�

Дистанционные образовательные программы для специалистов представлены
на сайте: http://ido.tsu.ru/swedish/
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Вашему вниманию представлены электронные образовательные ресурсы, разработанные в Томском 

государственном университете в 2012 г�:

Гермогенов В�П�, Вячистая Ю�В� Материалы, структуры и приборы полупроводниковой 1� 
оптоэлектроники�
Краковецкая И�В� Оценка эффективности электронной коммерции�2� 
Байдина В�С�, Войтик Е�А� Медиа-тренды «нулевых» на российском телевидении�3� 
Толстик А�М� Компьютерное моделирование в физической науке и в физическом об-4� 
разовании�
Галкин Д�В� Системы искусственного интеллекта�5� 
Зенкова Ж�Н� Логистический подход в управлении предприятием�6� 
Жамнов В�В� Кластерные и облачные технологии в спутниковой сети� 7� 
Горбенко Т�И�, Горбенко М�В� Методы экспериментального исследования характери-8� 
стик высокоэнергетических материалов�
Яблочкина Н�Л� Проектирование санитарно-защитных зон для промышленных пред-9� 
приятий�
Каллас Е�В� Теоретические основы и региональные аспекты эволюции почв�10� 
Летувнинкас А�И�, Сазонтова Н�А�, Гармаева С�Д� Геохимические методы поисков 11� 
МПИ�
Земцов В�А�, Паромов В�В� Гидрометеорологические основы охраны окружающей 12� 
среды� Охрана вод суши и Мирового океана�
Лаптев Н�И� Экологическая безопасность и роль России в решении глобальных эколо-13� 
гических проблем�
Макарова И�А� Управленческий учет на предприятиях�14� 
Раковская О�В� Административная ответственность за экологические правонаруше-15� 
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Для приобретения курсов на компакт-дисках
и оформления предварительных заказов обращайтесь по адресу: 

Россия, 634050, г� Томск, пр� Ленина, 36
E-mail: office@ido�tsu�ru

Тел�: (3822) 52-94-94, 53-44-33
Ознакомиться с описаниями курсов и оформить заказ вы можете на сайте

Института дистанционного образования ТГУ: http://ido�tsu�ru/cd-dvd/
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тоды�
Гулиус Н�С� Этика деловых отношений�41� 
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уâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Открыта подписка на журнал «Открытое и дистанционное образование» на  1-е и 2-е полугодие 
2013 года (подписной индекс 54240 по каталогу подписки «Пресса России»)�

Стоимость подписки на полугодие – 1000 рублей, на 3 месяца – 500 рублей (включая стоимость пере-
сылки)� 

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении, заполнив доставочную карточку, и через 
INTERNET по электронному адресу: www.presscafe.ru
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и научных учреждений   
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уâàæàåìûå àâòîðû!

Журнал «Открытое и дистанционное образование» ассоциации образовательных и научных учреждений «Си-
бирский открытый университет» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ №77-12619 от 14 мая 2002 г�)  является 
научно-методическим журналом со специализацией: публикация материалов по проблемам открытого и дистанци-
онного образования, научно-методических, медицинских и психологических аспектов открытого и дистанционного 
образования, по новым информационным и образовательным технологиям� 

Материалы журнала распределяются по следующим рубрикам: 
1� Информационно-телекоммуникационные системы�
2� Научно-методическое и кадровое обеспечение информатизации образования�
3� Педагогика и психология открытого и дистанционного образования�
4� Информационные технологии в образовании и науке�
5� Электронные средства учебного назначения�
6� Интернет-порталы и их роль в образовании�
7� Автоматизированные информационные системы в образовании и науке�
8� Социально-гуманитарные проблемы информатизации образования�
9� Информационная безопасность образовательной информационной среды�
10� Информационные технологии в школьном образовании�
Статьи, присланные в журнал «Открытое и дистанционное образование», проходят отбор и рецензируются ве-

дущими специалистами в области информатизации образования� 
Уважаемые авторы, обращаем Ваше внимание на то, что журнал «Открытое и дистанционное образование» 

внесен в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (решение от 19 февраля 2010 г�  
№6/6), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук�

Все поступившие в редакцию статьи принимаются к печати после рецензирования. 

тðåáîâàíèÿ ê îфîðìëåíèю ìàòåðèàëîâ 

Объем статьи не должен превышать 20 тысяч знаков� Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 6�0 
и выше, шрифтом Times New Roman, 12-м кеглем с полуторастрочным интервалом�

Рекомендуемые параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое поле – 2,5  см,  правое  поле  –  • 
1,5 см� 
Название статьи печатать прописными буквами по центру (на русском и английском языках), точку в конце • 
заголовка не ставить�  
Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под названием статьи с • 
пробелом в 1 интервал, ученую степень и звание автора не указывать, инициалы помещать перед фамилией� 
На следующей строке должна быть указана организация, в которой работает автор, и город, в котором она 
находится (данную информацию также предоставить на английском языке)�
Рисунки должны быть в форматах JPG, TIF и помещаться в текст статьи вместе с подписями, без обтека-• 
ния рисунка текстом� Необходимо предоставлять рисунки в отдельных файлах, даже если они внедрены в 
текст�
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках в соответствии с  порядком их упоминания в • 
тексте�
Обязательно прилагаются аннотации на русском и английском языках объемом 8–10 строк�• 
Обязательно наличие ключевых слов на русском и английском языках (от 3 до 10 ключевых слов или ко-• 
ротких фраз)�
Обязательно предоставление информации об авторе (о каждом из авторов), которая должна оформляться • 
в отдельном файле и содержать следующее: фамилию, имя, отчество (полностью), ученую степень, ученое 
звание, организацию, должность, электронный адрес, телефон, точный почтовый адрес�

Ïðèãëàшàåì вàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!
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