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Îò ðåäàêöèè

В очередном выпуске научно-методического журнала «Открытое и дистанционное 
образование» представлены материалы исследований и практические разработки в 
области педагогики и психологии открытого и дистанционного образования, применения 
электронных средств учебного назначения и информационных технологий в образовании 
и науке, рассматриваются проблемы  научно-методического и кадрового обеспечения 
образования�

В материалах выпуска рассматриваются особенности организации университетского 
телевидения; современные тенденции развития гуманитарных наук, активно использующих 
потенциал информационных технологий; описываются прагматика визуальных практик 
на основе анализа когнитивных схем управления пространством,  применение интернет-
ресурсов и интернет-СМИ в контексте инновационных технологий;  некоторые результаты 
мониторинга электронного обучения, содержание компонентов ИКТ-компетентности 
бакалавров, обучающихся по направлению «Управление персоналом»; излагаются 
приемы композиционной техники на базе преобразований симметрии для старших классов 
музыкальной школы, на уроках музыки в общеобразовательной школе, в средних и высших 
музыкальных учебных заведениях; дается обоснование целесообразности инновационной 
деятельности студентов магистратур; обсуждается вопрос реализации Президентской 
программы подготовки управленческих кадров; приведены примеры методических и 
технологических форм обучения на основе международных стандартов в области качества 
и информационных технологий; охарактеризованы некоторые аспекты методического 
обеспечения открытой информационной среды и обучения с позиции современной теории 
деятельности; анализируются предпосылки организации индивидуальной образовательной 
траектории с помощью образовательных сообществ, организованных по принципу открытого 
контента;  описывается опыт преподавания дисциплины «Информационные технологии в 
образовании» на базе облачных сервисов�

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



On Editorial Staff

The recurrent scientific and methodical journal publication «Open and distance education» 
presents the research material and practical development in the field oа pedagogy and psychol-
ogy of open and distance education, application of educational e-means and IT in education and 
science, the problems of scientific and personnel support in education are considered� 

The journal issues examine peculiarities of university television organization; modern 
tendencies of humanities development using actively the potential of ICT;  the pragmatics of 
visual practices is considered by the analysis of the cognitive schemes of space management; 
application of Internet and Internet media as means of innovative technologies in educational 
process; the results of monitoring of e-learning of students with major «HR Management» are 
presented; the methods of composition technique on the basis of symmetry transformations for the 
senior classes of music school, at music lessons of comprehensive school, at musical educational 
institutions of different levels are elucidated; the rationale of innovation activity of MA course 
students is presented; the question of implementation of the Presidential program of preparation 
of management personnel is discussed; the examples of methodological and technological forms of 
MA education based on international standards in the field of quality and information technology, 
including distance education are described; some aspects of methodical support of open information 
environment and training from the position of modern theory of activity are characterized; the 
background organization of individual learning paths with learning communities organized on 
the principle of open content is analyzed;  the experience of teaching the subject “Information 
Technologies in Education” on the basis of cloud services is described� 

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



ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍÎ-тÅлÅкÎммуÍÈкÀцÈÎÍÍыÅ ÑÈÑтÅмы

Введение
Особое значение для формирования научного 

мировоззрения человека, решения просвети-
тельских задач, повышения уровня образования 
имеет познавательное телевидение, содержание 
программ которого основано на объективных 
научных знаниях и программной политике, 
направленной на активизацию всех форм по-
знавательной деятельности зрителя с учетом его 
психолого-возрастных особенностей� Познава-
тельное телевидение является одним из ключевых 
факторов влияния на формирование мировоззре-
ния молодого поколения, повышение качества 
образования и обеспечение преемственности поко-
лений в передаче знаний и культуронаследия�

В последние 10 лет в связи с внедрением в вузах 
современных средств электронной и компьютер-
ной техники и технологий наблюдается резкий 
рост университетских телевизионных студий и 
центров, выход их на региональные и федераль-
ные каналы� Таким образом, университетское 
телевидение приобретает новый статус в развитии 
корпоративных СМИ�  Являясь по характеру од-
ним из наиболее популярных СМИ, университет-
ское телевидение способно значительно влиять 
на общество, решать общественные проблемы 
и адекватно отвечать на вызовы современного 

уÍÈВÅÐÑÈтÅтÑкÎÅ тÅлÅВÈÄÅÍÈÅ: ÐÅÑуÐÑы È тÅХÍÎлÎГÈÈ

В.Ï. Äåìêèí, Ю.м. Åðшîâ, В.В. Æàìíîâ, В.Í. Ðóäåíêî, Å.À. Вîéòèê,
Î.В. Äåìêèí, À.м. Äóáðîâñêèé, т.В. Ðóäåíêî, Î.À. Ñюñèí

тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Рассматривается сетевая форма организации университетского телевидения� Предложена модель гибридной 
CDN-сети как технологической основы сетевого университетского телевидения� Показано значительное повышение 
качества телевизионного вещания и уровня доступности зрителей к мультимедийным ресурсам� 

Ключевые слова: университетское телевидение, сетевая форма взаимодействия, CDN-технологии�

UNIVERSITY TELEVISION: RESOURSES AND TECHNOLOGIES

V.P. Demkin, Yu.M. Ershov, V.V. Zhamnov, V.N. Rudenko, E.A. Voytik,
O.V. Demkin, A.M. Dubrovsky, T.V. Rudenko, O.A. Syusin

Tomsk State University

In science article the network form of the organization of university television is considered� The model of a hybrid CDN 
network as technological basis of network university television is offered� Substantial increase of quality of a television 
broadcasting and level of availability of the audience to multimedia resources is shown�

Key words: university television, network form of interaction, CDN-technology�

мира� Университетское телевидение – это широ-
кий спектр образовательных программ, научно-
популярных и культурно-просветительских 
передач, которые являются важным фактором 
в формировании мировоззрения молодежи и 
повышения уровня образованности населе-
ния� С помощью телевидения университеты 
могут реализовать одну из трёх своих главных
функций – трансляцию культуры� 

В осознании этих возможностей университеты 
один за другим открывают учебные телестудии, 
вещательные центры, получают лицензии на ве-
щание� Свое телевидение в России имеют более 
30 университетов� Сегодня можно утверждать, 
что университетское телевидение – состоявшее-
ся явление в современных СМИ, имеющее под 
собой мощную основу для развития: научные 
школы, систему журналистского образования, 
материально-технические и технологические 
ресурсы� 

Тем не менее существует ряд проблем, главны-
ми из которых являются недостаточная производ-
ственная база и кадровое обеспечение, ограничен-
ные возможности выхода в эфир, незначительное 
количество познавательных программ, решение 
которых необходимо уже сейчас для успешного 
развития университетского телевидения�  В дан-
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ной работе предлагаются пути решения этих про-
блем и технологии, позволяющие резко увеличить 
эффективность телевизионного вещания� 

1. Миссия, статус и формы университетского 
телевидения 

Университетское телевидение – относительно 
новый феномен российского медиапространства� 
Экспериментальное телевещание в отдельных 
вузах началось ещё в 1970-е годы, а на рубеже 
1990–2000-х годов университетское ТВ полу-
чило толчок развития в рамках системы корпо-
ративных коммуникаций� Тогда же началось и 
теоретическое осмысление университетского ТВ, 
породившее ряд диссертационных исследований 
и научных публикаций [1–6]� Однако процесс 
становления вузовского телевидения не завер-
шён: оно по-прежнему находится в поиске своей 
аудитории, стилистики и форматов вещания� 
Сегодня реализуются разные концепции и формы 
университетского ТВ: просветительское (познава-
тельное), учебное (образовательное), молодёжное 
(игровое и развлекательное) и информационно-
рекламное (собственно корпоративное)�  

В большинстве случаев университетское теле-
видение комбинирует разные целевые установки 
и соответствующие им направления вещания� Тем 
не менее можно говорить о призвании или миссии 
всех университетских телекомпаний: просвещать 
широкую публику, обучать своих настоящих 
и будущих студентов, транслировать высокую 
культуру и университетский дух знаний� В этих 
рядоположенных, но всё же разных задачах зало-
жена и драма университетского телевидения� Бу-
дучи порождением университетской корпорации, 
оно постоянно претендует на большую аудиторию, 
всё время стремится выйти за рамки вуза и стать 
полноценным социальным медиа� Но как только 
оно становится этим самым общественным СМИ, 
оно перестаёт быть университетским, теряет кон-
курентные преимущества звена университетской 
корпорации�

Организационный и правовой статус универ-
ситетского телевидения обнаруживает большой 
вариативный размах� Вузовское ТВ может быть 
организовано как любительская студия или лабо-
ратория при кафедре (факультете), как общеуни-
верситетский ресурсный центр, медиацентр или 
вещательный центр, как зарегистрированное и 
лицензированное СМИ или телеканал, созданный 
на паях медиахолдингом и университетом, и т�д� 

Соответственно к обозначенным организацион-
ным структурам может быть применена общая 
или разработана специальная правовая форма для 
вузовского ТВ� Обычно такая организация декла-
рирует некоммерческий характер своей деятель-
ности и может принимать форму некоммерческого 
партнёрства (НКО)� Однако нормативно-правовые 
акты о СМИ и современное законодательство об 
образовании не запрещают вузовским медийным 
подразделениям заниматься предприниматель-
ской деятельностью, зарабатывать на продаже 
программ и на коммерческих услугах� 

Чаще всего университетское телевидение явля-
ется структурным подразделением университета, 
не имеет юридического лица и права самостоя-
тельного хозяйствования� С одной стороны, вне-
дренность в университетскую структуру оберегает 
телестудию от рыночных колебаний спроса на её 
программы и от связанных с этим финансовых 
затруднений� С другой стороны, несамостоятель-
ный статус препятствует организационному, а в 
некоторых случаях и творческому развитию теле-
студии� Распорядитель финансовых субсидий (он 
же и заказчик программ) склонен видеть в своей 
телестудии не средство массовой информации, а 
средство улучшения имиджа вуза и пропаганды 
университетских достижений� Драматическое 
противоречие между журналистикой и пиаром 
никому ещё не удалось разрешить в рамках ве-
щательной деятельности одного корпоративного 
СМИ�

Перспективы развития университетских 
телестудий видятся в увеличении цифрового 
разнообразия телеканалов и продолжающейся 
дефрагментации массовой аудитории� От больших 
телеканалов с усредненным программированием 
для всех-всех-всех мировое и национальное ме-
диапространство переходит к контенту по запросу 
и нишевому программированию телеэфира по спе-
циальным интересам зрителей� Университетское 
телевидение способно производить программы 
специального интереса и продвигать их на рын-
ке, а используя IPTV или спутниковое вещание, 
в партнёрстве с коммерческими телеканалами и 
телесетями доставлять такой контент группам 
целевой аудитории� Прежняя маломощность или 
малотиражность университетских СМИ была 
связана с дороговизной массовых каналов ком-
муникации и отсутствием у вузов потребности 
выхода на широкие зрительские массы�
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Университетское ТВ может искать любых под-
рядчиков и контрагентов на телевизионном рынке 
программ, но многолетний опыт партнёрства по-
казывает, что наиболее эффективное взаимодей-
ствие у вузовских структур получается с государ-
ственными телекомпаниями, поскольку над ними 
так же не довлеют рейтинг и жизненная необходи-
мость продаж эфирного времени рекламодателям� 
У некоторых государственных региональных 
телекомпаний сохраняются ещё традиции произ-
водства обучающих и образовательных телепро-
грамм для детей и юношества, что позволяет им 
осуществлять совместные телепроекты с вузами 
или производство познавательных фильмов по 
заказу университетов� Если бы такая коопера-
ция ещё и стабильно финансировалась в рамках 
федеральных целевых программ, можно было 
бы уже иметь в стране духоподъёмное и умное 
телевидение как альтернативу коммерческому 
развлекательному�

Можно обобщить те проблемы, которые в 
той или иной степени удалось решить в Том-
ском государственном университете� Удалось 
повысить статус Телевизионного вещательного 
центра, получить государственную регистрацию  
научно-образовательного телевизионного канала 
Томского государственного университета «ТВ-
Университет» и получить лицензию на вещание; 
договориться с одним из крупнейших провайде-
ров Томска о включении телевизионного канала 
«ТВ-Университет» в пакет кабельных телека-
налов� У нашего канала есть и стратегический 
партнёр – ГТРК «Томск», совместно с которым 
произведены десятки программ для эфира� Не 
один год осуществляется сотрудничество с хол-
дингом «Red Media», известным производством 
и дистрибуцией познавательных  программ� Эпи-
зодически осуществляется обмен программами с 
такими же университетскими телецентрами, но 
этот обмен не перерос ещё в сетевое партнёрство, 
хотя именно интеграция между университет-
скими телеканалами позволяет решить самую 
острую профессиональную проблему наполнения 
эфирного пространства контентом�

Итак, университетское телевидение – это 
структурное подразделение вуза или порожден-
ная и связанная с вузом организация, которая 
производит и распространяет аудиовизуальную 
продукцию в интересах университетского сообще-
ства, образовывая и обучая зрителей, представляя 

им культурные образцы и модели поведения� Бла-
годаря университетским вещательным центрам 
вузы могут выполнять свою просветительскую 
миссию – распространять знания о человеке, 
мире и природе, поддерживать интерес широкой 
публики к научной деятельности� 

2. Сетевые технологии познавательного ТВ
Важными направлениями развития познава-

тельного телевидения являются продвижение 
отраслевого университетского телевидения в 
регионах, создание межрегиональных познава-
тельных телевизионных каналов на основе ин-
теграции университетского и государственного 
телевидения, создание  и внедрение сетевых 
структур для производства и вещания телевизи-
онных программ� 

Сетевые технологии познавательного ТВ обе-
спечиваются с помощью широкополосных тех-
нологий, в связи с этим в последние годы идет 
интенсивное развитие видеопорталов, систем 
видеоконференц-связи и IP-вещания в сети Ин-
тернет, обладающих широкими перспективами 
для создания интерактивной коммуникационной 
среды� С другой стороны, с ростом широкополос-
ного доступа растет число потенциальных поль-
зователей медиаконтента и медиауслуг�

Развитие широкополосных технологий требует 
высокого уровня доступности к сетевым ресурсам, 
эффективного использования телекоммуникаций, 
адаптивного масштабирования в условиях воз-
растания нагрузок� Существующие прикладные 
протоколы сети Интернет (HTTP, FTP), а также 
телекоммуникационная архитектура разраба-
тывались без учета передачи больших объемов 
мультимедиа по вещательной технологии, что 
приводит к высоким нагрузкам сети телекомму-
никаций и, как правило, к резкому снижению 
качества предоставляемых услуг�

Создание и внедрение сетевых технологий 
познавательного ТВ с широкополосным до-
ступом требует комплексного пересмотра схем 
взаимодействия между вещательным сервером и 
пользователем сети Интернет для минимизации 
дублирования видеопотоков по одним и тем же 
сегментам сети�

Обзор научно-технической литературы и па-
тентные исследования показали, что в настоящее 
время основным способом модернизации таких 
схем является применение CDN-технологии 
(Content Delivery Network)� Информационная 
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сеть, построенная с использованием CDN-
технологии, – это регионально распределенная 
сеть доставки медиаконтента с децентрализацией 
серверных и магистральных мощностей� Данный 
подход увеличивает скорость доступа к мульти-
медиаресурсам за счет уменьшения количества 
промежуточных серверов, что, в свою очередь, 
влияет на увеличение пропускной способности 
канала до конечного пользователя� Своим воз-
никновением сети доставки контента (Content 
Delivery Network) обязаны нескольким факторам, 
таким как активное проникновение мультимедиа-
приложений в сетевую среду, активное развитие 
широкополостного доступа в сеть Интернет, 
вызвавшее стремление поставщиков контента 
повысить степень интерактивности веб-сайтов, 
выйти на более широкую аудиторию и улучшить 
качество предоставляемых услуг [6,7]�

Повышение качества предоставляемых ме-
диаданных не обеспечится простым увеличением 
пропускной способности магистральных линий 
передачи данных� В последнее время в литерату-
ре появился специальный термин, отражающий 
степень удовлетворенности пользователей каче-
ством сетевых услуг, – Quality of Experience (QoE), 
который для среднестатистического пользователя 
определяется скоростью получения запрошенного 
контента [8]� В связи с этим стали активно разви-
ваться методики кэширования данных [9], такие 
как LRU, MRU и балансировки нагрузки (load 
balancing) между веб-серверами, которые активно 
используются при построении CDN-сетей�

Таким образом, CDN-технологии на сегодня 
являются наиболее эффективными для целей высо-
коскоростной доставки мультимедийного контента 
отдаленным пользователям�

Рынок современных информационных систем 
на базе CDN-сетей  обеспечивает распределение 
медиаданных и сетевых нагрузок между CDN-
серверами  с учетом возможности региональных се-
тей� Однако, учитывая особенности  использования 
мультимедийных услуг в научно-образовательной 
деятельности, можно выделить  ряд общих недо-
статков, присущих данным сетям [10]:

– размещение периферийных CDN-серверов 
в крупных информационно-коммуникационных 
центрах не обеспечивает качество мультимедийных 
услуг в региональных научно-образовательных 
сетях ввиду загруженности магистральных ли-
ний;

– обмен данными между CDN-серверами про-
исходит по  наземным каналам без возможности 
multicast обмена, что влияет на качество предо-
ставления доступа к мультимедийным услугам в 
разных сегментах CDN-сети;

– отсутствие высокопроизводительных ресур-
сов на стороне CDN-провайдера для обработки 
«сырого»  видео снижает качество услуг;

– существующие кодеки сжатия (H�264, H�263) 
не учитывают возможности изменения полосы 
пропускания во время вещания видеопотока, что 
приводит к ухудшению качества медиаконтента 
при динамическом уменьшении пропускной спо-
собности канала;

– дублирование медиаданных на серверах CDN-
сети отрицательно влияет на работу сети в услови-
ях  дефицита информационно-коммуникационных 
ресурсов на стороне CDN-узлов�

В результате качество мультимедийных 
услуг в сети Интернет не отвечает требованиям, 
предъявляемым к проведению интерактивных 
мультимедиасессиям: отсутствие задержек, по-
теря пакетов, качество видеокадра для научно-
образовательных учреждений�  Решением задачи 
повышения качества медиауслуг для широкопо-
лосного доступа является создание гибридной рас-
пределенной системы на базе уже существующей 
информационно-коммуникационной платформы 
научно-образовательной среды� 

В Томском государственном университете раз-
работана и реализована модель гибридной CDN-
сети с использованием высокопроизводительных 
ресурсов и инфраструктуры спутниковой сети на 
базе Томского государственного университета: 
суперкомпьютера СКИФ «Cyberia» ТГУ, Центра 
обработки данных ТГУ, Телепорта ТГУ, средств 
и технологий удаленного доступа на основе ши-
рокополосных спутниковых и наземных каналов 
связи�

Модель гибридной распределенной информаци-
онной системы включает в себя:

– узловые элементы в виде CDN-серверов, обла-
дающие функциональными возможностями ввода, 
вывода и репликацией медиаданных; 

– стандартные программные средства обмена 
данными между CDN-серверами по одноранговой 
(P2P, peer-to-peer, point-to-point) сети, а также 
используя спутниковую сеть, построенную по 
топологии «звезда» с применением технологии 
multicast; 
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– ресурсный центр медиаданных, имеющий 
аналоговые и цифровые интерфейсы вывода вы-
сококачественного контента;

– программные модули, использующиеся 
для высокоэффективного сжатия медиаданных, 
транслируемых из ресурсных центров;

– функциональные интерфейсы, обеспечиваю-
щие выбор оптимального маршрута между CDN-
сервером и пользователем, используя построение 
взвешенного ориентированного графа;

– видеопортал, организующий доступ к муль-
тимедиауслугам посредством http-протокола;

– оборудование абонентов� 
Для решения задачи по разработке модели 

гибридной распределенной информационной 
системы для широкополосного доступа к мульти-
медийному контенту   использованы следующие 
подходы:

– разделение телекоммуникационных каналов  
на два типа� Первый тип каналов предназначен 
для взаимодействия между CDN-серверами, 
включая репликацию баз данных и синхрониза-
цию файлов� Данный тип каналов будет обеспечен 
спутниковой транспортной средой, имеющей 
multicast-режим передачи данных, что позволит 
увеличить эффективность обновления данных 
в CDN-сетях� Второй тип каналов обеспечивает 
доступ в  сеть конечных абонентов, которые за-
прашивают  медиаконтент через CDN-сеть;

– адаптивное управление видеосжатием и ши-
риной полосы, которое обеспечит динамическое 
изменение  занимаемой полосы пропускания в 
зависимости от нагрузки на канал между CDN-
сервером и пользователем;

– управление подключения абонента к бли-
жайшему CDN-серверу, обеспечивающее выбор 
оптимального маршрута между CDN-сервером и 
клиентом;

–  управление пользователями и данными в 
гибридной CDN-сети, включая подсистему транс-
ляции и приема медиапотоков в unicast/multicast  
режиме�

Гибридная распределенная информационно-
телекоммуникационная  система для широко-
полосного доступа к мультимедийным услугам 
дает возможность обеспечивать интерактивное  
взаимодействие  пользователей сети Интернет 
с научно-образовательной средой в реальном 
времени� 

Заключение
Наиболее эффективной организационной 

формой университетского телевидения является  
сетевое взаимодействие участников  в производ-
стве, вещании  телевизионных программ� Повы-
шение качества университетского телевидения, 
его общественной значимости  и формирование 
его активной социальной позиции   во многом за-
висит от технологического обеспечения сетевого 
взаимодействия университетских телевизионных 
центров, уровня доступности сетевых универси-
тетских ресурсов для зрителей� Предлагаемое в 
данной работе технологическое решение организа-
ции сети университетского телевидения на основе 
CDN-технологий является наиболее оптимальным 
в цифровом медиапространстве� 
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Стремительное развитие цифровых техноло-
гий и интеграция их практически во все сферы 
человеческой жизни определили наступление 
переломного момента в развитии современного 
общества из-за почти безграничных возможно-
стей для создания, анализа и распространения 
знаний� В этой связи возрастает роль гуманитар-
ных наук, активно использующих потенциал 
информационных технологий для решения та-
ких принципиальных вопросов, как культурная 
память и идентичность, конфиденциальность 
и безопасность данных, коммуникации и твор-
чество в цифровую эпоху и др�, которые имеют 
принципиальное значение для определения по-
тенциала, масштабов, ограничений и последствий 
развития цифровых технологий�

Одним из ключевых инновационных направле-
ний развития гуманитарных наук в современном 
мире становятся «цифровые гуманитарные нау-
ки» (Digital humanities), которые представляют 

ГумÀÍÈтÀÐÍыÅ ÍÀукÈ В ЭÏÎХу цÈфÐÎВыХ тÅХÍÎлÎГÈЙ:
Îт ÎтÐÀÑлÅВÎЙ ÈÍфÎÐмÀтÈкÈ к DIGITAL HUMANITIES

Г.В. мîæàåâà
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Рассматриваются современные тенденции развития гуманитарных наук, активно использующих потенциал ин-
формационных технологий для исследовательских задач, решение которых будет иметь принципиальное значение 
для определения потенциала, масштабов и последствий развития цифровых технологий� 

«Цифровые гуманитарные науки» (Digital humanities) рассматриваются как междисциплинарная область ис-
следований, объединяющая методики и практики гуманитарных, социальных и вычислительных наук с целью 
изучения возможностей применения и интерпретации новых цифровых и информационно-коммуникационных 
технологий в гуманитарных науках и образовании�

Ключевые слова: «цифровые гуманитарные науки», Digital humanities, отраслевая информатика, гуманитарная 
информатика, цифровые технологии�

FROM BRANCH INFORMATICS TO DIGITAL HUMANITIES
 

G.V. Mozhaeva
Tomsk State University

In this article are considered current trends of development of the humanities, that actively use the potential of 
information technologies for research tasks, whose solution will be crucial to determine the potential scope and impact 
of development of digital technologies�

«Digital humanities» are considered as an interdisciplinary field of research that combines methods and practice 
of humanitarian, social and computational sciences with the goal to explore the possibilities of the application and 
interpretation of new digital and information-communication technologies in the humanities and education�

Key words: Digital humanities, branch informatics, humanitarian informatics, digital technology�

ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍыÅ тÅХÍÎлÎГÈÈ В ÎбÐÀзÎВÀÍÈÈ È ÍÀукÅ

собой междисциплинарную область исследова-
ний, объединяющую методики и практики гума-
нитарных, социальных и вычислительных наук с 
целью изучения возможностей применения и ин-
терпретации новых цифровых и информационно-
коммуникационных технологий в гуманитарных 
науках и образовании�

«Цифровые гуманитарные науки» характеризу-
ются применением компьютерных методов и систе-
матическим использованием цифровых ресурсов в 
гуманитарных и социокультурных исследованиях� 
Это междисциплинарное направление в развитии 
гуманитарных наук, участники которого пред-
ставляют собой новое поколение исследователей в 
социально-гуманитарной сфере, которое объединя-
ет специалистов в области гуманитарных и соци-
альных наук, одновременно способных применять 
методы, понятия и технологии информатики�

Н а  п е р е с е ч е н и и  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникативных технологий, исследователь-



11
ГУМÀНИÒÀРНЫЕ НÀУКИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ÒЕХНОЛОГИЙ

ских практик и гуманитарных наук появляются 
«гуманитарные вычисления», «цифровые гу-
манитарные науки», «электронные гуманитар-
ные науки», которые, в свою очередь, имеют 
собственные классификации по аналогии с 
традиционными гуманитарными науками� В 
целом они «отвечают требованиям современных 
моделей гуманитарных наук в цифровой среде, 
находятся в поиске институциональной роли и 
эпистемических обязательств и развиваются как 
области исследования, взаимно дополняющие 
друг друга» [1]�

Наряду  с термином «Digital humanities» ши-
рокое распространение получил ряд терминов, 
также отражающих современный этап развития 
гуманитарных наук: e-Humanities, e-Science, 
e-History, гуманитарная информатика и др� 
При этом в новых смыслах все большее значе-
ние имеет гуманитарное содержание знания, а 
не только компьютерные технологии, которые 
ранее отражались в терминах «Computing in the 
Humanities», «Humanities Computing» и составля-
ли основу развития так называемых «отраслевых 
информатик», в рамках которых нарабатывался 
опыт применения компьютерных технологий в 
различных отраслях гуманитарного знания� 

Digital humanities – это исследование особенно-
стей новой эпохи, социокультурных последствий 
цифровых технологий, критический анализ их 
возможностей и ограничений, работа с культур-
ным наследием и формат художественного твор-
чества, просветительства: новые медиа, создание 
цифровых библиотек, архивов, баз данных куль-
турного наследия и музейных коллекций, циф-
ровые реконструкции, требующие совместных 
усилий гуманитариев и специалистов по цифро-
вым технологиям� Наиболее распространенными 
исследованиями в области Digital humanities 
являются работы в таких областях, как количе-
ственный анализ текста, визуализация данных, 
геопространственное моделирование и т�п�

По существу, сегодня мы говорим о расши-
рении гуманитарных наук за счет привлечения 
новых инструментов, исследовательских методов 
и технологий, акцентируя внимание на гумани-
тарной методологии как основании цифровых 
гуманитарных исследований� Цифровые инстру-
менты и методы становятся все более важными 
в гуманитарных науках, но они перестают быть 
самодостаточными, расширяют инструментарий 

исследователя, оставляя на первом плане соб-
ственно исследовательские задачи� Вместе с тем 
граница между гуманитариями, не замечающими 
мир цифровой культуры, и теми, кто осваивается 
в нем, становится все отчетливее� По справедливо-
му утверждению Е�Ю� Журавлевой, деятельность 
ученых, которые «расширяют использование и 
исследование информационно-коммуникативных 
технологий как в качестве научного инструмента, 
так и в роли социокультурного объекта, нуждаю-
щегося в анализе», является важным аспектом 
современных трансформаций гуманитарных 
наук [2]� 

Процесс информатизации все глубже затраги-
вает как область гуманитарного образования: его 
методики, технологии и контролирующий аппа-
рат, так и сферу фундаментальных и прикладных 
исследований, где информационные технологии 
применяются не только на этапе обработки, хра-
нения и кодифицированного анализа традицион-
ного материала, но и становятся самостоятельным 
объектом гуманитарного исследования�

Именно эту позицию мы находим в современ-
ном понимании Digital humanities, где техно-
логичный инструментарий подчинен решению 
содержательных задач, формированию современ-
ной исследовательской тематики, развивающей 
представление о гуманитарных науках� Таким 
образом, Digital humanities устраняет перекос в 
сторону прикладных исследований, основанных 
на практическом применении информационных 
технологий в социально-гуманитарных науках, 
в сторону предпочтения логики средств перед 
логикой содержания гуманитарных исследова-
ний, что было необходимо на начальном этапе 
информатизации в гуманитарных науках, спо-
собствовало развитию самих гуманитарных наук 
и наблюдалось в развитии любой «отраслевой» 
информатики� 

В этом же направлении развивается гумани-
тарная информатика, нацеленная на изучение 
закономерностей и последствий информационных 
процессов, понимание причин и характера соци-
ального поведения и социальных коммуникаций в 
информационном обществе, несущая в себе миро-
воззренческую роль, которая проявляется в фор-
мировании целостной системно-информационной 
картины мира, понимании общности информаци-
онных процессов управления в живой природе, 
обществе и технике� 
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Охватывая различные темы от создания баз 
данных до реконструкции исторических инте-
рьеров, 3D-моделирования крупных культур-
ных объектов, визуализации пространственно-
временных данных и др�, Digital humanities 
включают:

1) использование цифровых технологий в 
гуманитарных исследованиях прежде всего для 
обработки больших массивов данных: от анали-
за древних рукописей («digital paleography») до 
изучения литературных произведений и доку-
ментов различных исторических эпох («distant 
reading» или  «digital reading»); 

2) «исследование особенностей новой эпохи, 
социокультурных последствий цифровых тех-
нологий, критический анализ их возможностей 
и ограничений»� И здесь Digital humanities тесно 
пересекаются с гуманитарной информатикой, 
не просто применяющей методы и средства ин-
форматики в гуманитарных исследованиях, но 
изучающей закономерности возникновения и 
развития информации в обществе, философию 
и методологию информационного общества, ин-
форматизацию как социальное явление;

3) работу с «культурным наследием: «digital 
art», новые медиа, создание цифровых библио-
тек, архивов, баз данных культурного наследия и 
музейных коллекций, цифровые реконструкции, 
требующие совместных усилий гуманитариев и 
специалистов по цифровым технологиям» [3]� 

Встретить Digital humanities сегодня можно 
практически во всех ведущих университетах 
США, Канады, Австралии, Голландии, Велико-
британии и др� Приведем лишь некоторые при-
меры�

В Калифорнийском университете в Лос-
Анджелесе (UCLA – University of California, Los 
Angeles) функционирует шесть ключевых цен-
тров и институтов поддержки Digital humanities: 
Центр цифровых гуманитарных наук (Center for 
Digital Humanities), Академический технологи-
ческий сервисный центр (Academic Technology 
Services), Эмпирический технологический центр 
(the Experiential Technologies Center), Институт 
цифровой науки и образования (the Institute for 
Digital Research and Education), Библиотека Ка-
лифорнийского университета в Лос-Анджелесе 
(the UCLA Library), Лаборатория цифрового 
культурного наследия (the Ahamanson Laboratory 
for Digital Cultural Heritage [4]�

Одним из международных лидеров примене-
ния технологий в искусстве, гуманитарных и со-
циальных науках является факультет цифровых 
гуманитарных наук (The Department of Digital 
Humanities) в Школе искусств и гуманитарных 
наук Королевского колледжа в Лондоне (The 
School of Arts and Humanities at King’s College 
London) [5]� Факультет входит в Центр электрон-
ных исследований (The Centre for e-Research), 
ориентируется на изучение возможностей вычис-
лительных методов для искусства и гуманитарных 
наук с целью проектирования и построения спе-
циализированных приложений (например, для 
поиска и сбора информации из интернет-изданий) 
и осуществляет подготовку по различным ма-
гистерским программам в области цифровой 
культуры и общества, а также по программе PhD, 
считающейся первой в своем роде программой в 
мире в области Digital humanities�

Цифровая сеть гуманитарных наук в Кэмбрид-
же (The Cambridge Digital Humanities Network) 
создана в мае 2011 г� как объединение исследовате-
лей, заинтересованных не только в использовании 
цифровых инструментов, но и в изучении резуль-
татов их применения, влияния на трансформацию 
процессов познания в области гуманитарных и 
социальных наук� Участники сети полагают, что 
распространение цифровых технологий открывает 
новые области исследования и порождает такие 
вопросы, которые нарушают традиционные дис-
циплинарные границы [6]� Сеть утверждена в 
качестве стратегической Комитетом по исследо-
вательской политике университета�

Наиболее крупным мировым центром цифро-
вых гуманитарных наук является австралийская 
ассоциация The Australasian Association for Digital 
Humanities Inc (aaDH), объединяющая организа-
ции Великобритании, Японии, Европы, США и 
Канады и организованная на базе Австралийского 
национального университета (Australian National 
University)� Главная цель ассоциации – создание 
площадки для совместной работы единомышлен-
ников в области Digital humanities, для усиления 
и развития данного направления� Ассоциация 
организует различные мероприятия (конфе-
ренции, симпозиумы, школы в области Digital 
humanities), оказывает финансовую поддержку 
студентам и молодым ученым, курирует выпуск 
специализированных изданий на региональном, 
национальном и международном уровне [7]� 
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Сегодня в Интернете можно найти сотни спе-
циализированных веб-страниц, аккаунтов в соци-
альных сетях и социальных медиа, посвященных 
Digital humanities, ряд специальных статей, книг, 
периодических изданий (например, электрон-
ный журнал «Journal of Digital Humanities» 
[8])� В крупнейших мировых исследовательских 
центрах проходят дни цифровых гуманитарных 
наук, международные конференции и симпозиу-
мы, посвященные обсуждению проблем Digital 
humanities (например, Digital Resources in the 
Humanities and Arts (DRHA), – серия ежегодных 
конференций, в которых участвуют разработчи-
ки, распространители, пользователи электронных 
ресурсов социально-гуманитарного характера)�

Движение в этом направлении наблюдается и 
в России� Так, в рамках ассоциации «История и 
компьютер» (АИК) обозначился интерес россий-
ских исследователей к новому направлению� Это 
не случайно, поскольку многие из перспективных 
для цифровых гуманитарных наук исследователь-
ские траектории уже получили развитие как в 
рамках АИК, так и в ряде российских универси-
тетов� В Национальном исследовательском Том-
ском государственном университете, например, 
ведутся исследования в области гуманитарной 
и исторической информатики, компьютерной 
лингвистики, электронного книгоиздания, со-
циокультурных особенностей цифровой эпохи, 
создания баз данных культурных коллекций и 
др�, результаты которых могут внести существен-
ный вклад в развитие не только данного направле-
ния, но и многих гуманитарных специальностей 
в университете� 

Среди перспективных направлений в раз-
витии цифровых гуманитарных наук – 3D-
моделирование культурных объектов, исполь-
зование цифровых технологий в гуманитарных 
исследованиях для обработки больших массивов 
исходных данных, цифровые способы визуали-
зации пространственно-временных данных, по-
зволяющие представить самые разные процессы 
(например, архитектурную историю города, 
движения этносов, исторические интерьеры); 
чтение и анализ текста в цифровом мире, кото-
рый существенно меняется в связи с появлением 
гипертекста, расслоением линейной структуры 
текста, появлением новых лексических, стили-
стических, концептуальных форм; новые формы 
накопления и трансляции знания, организации 

академического сообщества, образовательной 
среды�

Конечно, развитие Digital humanities не озна-
чает необходимости отказа исследователей от 
традиционных методов изучения гуманитарных 
наук и массового перехода на цифровые техно-
логии� Однако сегодня невозможно развивать 
гуманитарные науки, игнорируя господство 
информационных технологий в мире� Овладение 
цифровыми инструментами и методами позволяет 
исследователям расширить исследовательскую 
базу в области гуманитарных наук� При этом если 
сегодня вычислительная техника и информатика 
имеют важное значение для гуманитариев, ко-
торые осваивают новую инструментальную базу 
и информационную среду, то уже в ближайшее 
время начнется обратный процесс, когда гума-
нитарии внесут существенный вклад в развитие 
вычислительной техники и информатики� 

Междисциплинарное положение цифровых 
гуманитарных наук предполагает объединение 
исследователей и преподавателей, специалистов 
во всех традиционных гуманитарных науках, в 
области компьютерного анализа, визуализации, 
моделировании, архивировании данных, поиска 
информации и т�д� С развитием Digital humanities 
современные исследователи связывают дости-
жение синергетического эффекта в результате 
комплексного подхода к исследованию, примене-
нию методов различных наук� Digital humanities 
обеспечивает многопрофильный подход к иссле-
дованию, обеспечивая конструктивное взаимо-
действие между различными исследовательскими 
подходами, которое помогает в решении сложных 
проблем�

Как и всякое новое направление, Digital hu-
manities привлекает к себе внимание многих 
современных исследователей, которые все чаще 
говорят об особенностях и перспективах развития 
цифровых гуманитарных наук� 

Цифровые гуманитарные науки – это есте-
ственное продолжение и расширение традицион-
ной сферы гуманитарных наук, а не замена или 
отказ от традиционных гуманитарных запросов� 
По мнению специалистов Калифорнийского 
университета UCLA, цифровые гуманитарные 
науки интерпретируют культурное и социальное 
влияние основных компонентов новой информа-
ционной эпохи – новых медиа и информационных 
технологий, а также создают и применяют эти 
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технологии, чтобы ответить на традиционные и 
рожденные новой эпохой культурные, социаль-
ные, исторические и филологические вопросы�  
«Роль гуманитариев крайне важна в этот исто-
рический момент, так как наше культурное на-
следие мигрировало в цифровые форматы и наше 
отношение к знаниям, культурному материалу, 
технологии и обществу радикально изменилось» 
[9]� 

Человеку 21-го века необходимы значитель-
ные технологические, социальные, культурные 
и интеллектуальные навыки, которые «включа-
ют в себя грамотность в традиционных и новых 
медиа, технические навыки, связанные с этой 
грамотностью, развитие инструментов для кри-
тического анализа, …умение строить модели и 
визуализации для интерпретации крупномас-
штабных данных, способность проектировать 
информационные системы и технологические 
платформы для обеспечения долгосрочного со-
хранения и устойчивости цифровых данных, 
способность критически оценивать потенциал 
и ограничения новых технологий»� Именно 
«цифровые гуманитарные науки решают эти про-
блемы, обучая студентов созданию и критике со-
держания медиа, развивая необходимые навыки 
и умения для оценки этого контента, управляя 
и преобразовывая цифровые технологии, раз-
вивая необходимую грамотность по отношению 
к информационной среде» [Там же]�

Анализ современного состояния междисци-
плинарной области Digital humanities в работе 
«Дискуссии вокруг Digital Humanities» сделал 
профессор отделения «Информационные техно-
логии в историко-культурных исследованиях» 
Кельнского университета (Германия) Манфред 
Таллер, увидевший «опасности» в развитии 
цифровых гуманитарных наук: акцент на инфра-
структуру исследований в ущерб аналитическим 
методам и инструментам; сужение возможно-
стей Digital humanities до применения инфор-
мационных технологий в отдельных областях 
гуманитарных наук; угроза, исходящая от над-
вигающейся «мобильной революции», которая 
может привести к «повторению разрушительного 
процесса, происходившего в ходе ПК- и интернет-
революций»; потенциальная возможность для 
Digital humanities «сыграть более активную роль 
не только в восприятии технологий, но и в их раз-
витии» [10]�

М� Таллер условно разделил сферу Digital 
humanities на основные области, связанные, в 
том числе, с 1) анализом текста посредством при-
менения различных компьютерных средств от 
индексирования до формализованного определе-
ния авторского стиля, 2) использованием текстов 
или образов для получения новой информации 
(«фактов») и дальнейшего анализа совокупности 
этих «фактов» (базы данных, методы статистиче-
ского анализа, географические информационные 
системы, геопространственное моделирование 
и др�) в истории, антропологии, археологии, 
истории искусства, где рассматриваются со-
циальные явления или материальные объекты,
3) нетекстовыми ресурсами, включая оцифровку 
больших коллекций изображений, управление 
ими, использование трехмерных моделей арте-
фактов, визуализацию поисковых запросов в 
базах данных� Отвечая на вопрос, являются ли 
Digital humanities просто потребителями разра-
боток в сфере технологий или они способны вли-
ять на дальнейшее развитие самих технологий, 
М� Таллер отмечает важность того, «чтобы кон-
цептуальные решения об использовании новых 
технологий в гуманитарных науках определялись 
концепциями гуманитарных наук» [Там же]� 

Параллельно с определением предметной 
области Digital humanities набирает темпы и 
разработка современного инструментария для 
гуманитарных исследований� Так, например, спе-
циалистами Стенфорда разработан специальный 
сайт «Welcome to Humanities 3�0: Tooling Up for 
Digital Humanities» как стартовая площадка для 
ученых, которые начинают исследовать возмож-
ности цифровых инструментов, программ и мето-
дов для расширения возможностей гуманитарных 
наук� Здесь размещаются результаты исследо-
ваний в области цифровых гуманитарных наук, 
базы данных, инструменты для визуализации 
и др� Каждый размещенный на сайте материал 
предполагает возможность оставить коммента-
рии и предложения по их улучшению, обсудить 
конкретный набор методов, инструментов и идей, 
оценить потенциал новых инструментов для гу-
манитарных исследований [11]�

В сети Интернет можно обнаружить несколько 
сайтов, на которых размещены современные ин-
струменты и ресурсы для выполнения цифровых 
гуманитарных проектов, реестр цифровых ин-
струментов для решения задач Digital humanities 
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и др�, представляющие собой успешные попытки 
систематизировать современный инструментарий 
для цифровых гуманитарных наук [12, 13]� Так, 
например, проект Bamboo DiRT позволяет легко 
найти и сравнить различные ресурсы для гума-
нитарных исследований от систем управления 
музыкальным контентом до пакетов статисти-
ческого анализа, дать ученому инструмент для 
проведения различных цифровых исследований, 
включая анализ данных, текстовый анализ, рас-
шифровку рукописных и устных текстов, созда-
ние динамических карт и др� [14]�

Сегодня гуманитарии уже ставят вопрос и об 
использовании грид-технологий, что связано с 
большими объемами цифровых материалов и, 
следовательно, все более остро стоящими вопро-
сами хранения, доступа и анализа материалов 
для гуманитарных исследований� Очевидно, что 
в гуманитарных науках также могут проявиться 
преимущества грид-технологий, связанные с 
возможностью легко обрабатывать огромные и 
постоянно увеличивающиеся объемы данных, 
которые растут в результате оцифровки, с сетевой 
структурой научного сотрудничества, позволяя 
исследователям, работающим над аналогичными 
проектами и разделенным расстоянием, интегри-
роваться в виртуальные научные сети и безопасно 
обмениваться данными из надежных источников   
[15, 16]� 

Своеобразной попыткой системно изложить 
представление о содержании, проблемах и пер-
спективах развития цифровых гуманитарных 
наук стал «Манифест Digital Humanities», опу-
бликованный в мае 2010 г� Марин Дакос, про-
фессором истории, директором Центра открытых 
электронных изданий (Франция)� В Манифесте 
подчеркивается, что цифровые методы исследова-
ний имеют значение для всех гуманитарных наук 
и опираются на научные парадигмы, накопленные 
каждой из соответствующих научных дисциплин, 
используя инструменты и перспективы, открыв-
шиеся благодаря цифровым технологиям� «Циф-
ровые гуманитарные науки по определению меж-
дисциплинарны и несут в себе все методы, средства 
и перспективы познания, связанные с цифровыми 
технологиями в области гуманитарных наук»� 
По мнению авторов Манифеста, курсы по Digital 
humanities должны быть включены в учебные 
программы по гуманитарным и общественным 
специальностям, литературе и искусству [17]� 

Цифровая эпоха затрагивает всех исследо-
вателей, но из этого не следует, что ученый-
гуманитарий обязательно должен разбираться 
в языках программирования� Применение вы-
числений необходимо гуманитарию не столько 
для ускорения темпов исследований, сколько 
для обеспечения новых способов и новых па-
радигм для изучения культурных артефактов� 
Digital humanities позволяет увидеть, как новые 
технологии влияют на концепцию самого зна-
ния, как развитие цифрового мира расширяет 
источниковую базу исследований, создает новые 
виды данных, радикально меняет характер ис-
следования� Современный исследователь должен 
научиться работать не только с традиционными 
текстами и документами, но и мультимедийными 
материалами, метаданными, ГИС-источниками, 
3D-моделями и другими видами новых источни-
ков, рожденных цифровой эпохой�

Современная информационная среда предъяв-
ляет новые требования к системе гуманитарного 
знания� Развитие различных информационных и 
коммуникационных технологий, особенно в по-
следнее десятилетие, оказало значительное влия-
ние на гуманитарные науки, расширив доступ к 
материалам для исследования, обеспечив ученым 
гораздо большие возможности для сотрудниче-
ства, открыв целый ряд новых исследовательских 
методов, в том числе междисциплинарных� 

Развитие Digital humanities убедительно по-
казывает, что информатизация способствует 
новому синтезу гуманитарных и естественных 
наук, преодолению их отчуждения друг от друга� 
Исследовательская и проектная деятельность в 
области Digital humanities позиционируется как 
междисциплинарная и коллективная� Образова-
тельный формат Digital humanities предполагает 
формирование новых моделей мышления на 
основе синтеза информационных технологий и 
достижений гуманитарных наук� 
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Термин «облачные вычисления» ещё десять-
пятнадцать лет назад был известен лишь узкому 
кругу специалистов в области информационных 
технологий� Сегодня это то, с чем ежедневно ра-
ботает практически каждый пользователь сети 
Интернет, возможно, сам того не подозревая� 
Существует множество определений понятия 
«облачные вычисления», но все они сводятся к 
единой сути, заключающейся в том, что «облач-
ные вычисления» – это модель предоставления 
пользователю удалённого динамичного доступа 
к услугам, вычислительным ресурсам и при-
ложениям (включая операционные системы и 
инфраструктуру) посредством Интернет�

Концепция «облачных вычислений» изменила 
традиционные подходы к работе с информацией и 
программным обеспечением� В общем случае сер-
висы облачных вычислений представляют собой 
on-line приложения, доступ к которым обеспечи-
вается через обычный интернет-браузер� Поль-
зователь больше может не заботиться о произво-
дительности своего компьютера и совместимости 
программного обеспечения, ему достаточно лишь 

ÎÐГÀÍÈзÀцÈя ÎбÐÀзÎВÀтÅльÍÎЙ ÑÐÅÄы ÍÀ ÎÑÍÎВÅ 
«ÎблÀчÍыХ» ÑÅÐВÈÑÎВ Äля ÎбучÅÍÈя ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍым 
тÅХÍÎлÎГÈям бÀкÀлÀВÐÎВ ÏÎ ÍÀÏÐÀВлÅÍÈЮ ÏÎÄГÎтÎВкÈ 

050100.62 «ÏÅÄÀГÎГÈчÅÑкÎÅ ÎбÐÀзÎВÀÍÈÅ»

Å.Г. Ïüÿíûх
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé пåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Описывается опыт преподавания дисциплины «Информационные технологии в образовании» в Томском госу-
дарственном педагогическом университете на базе облачных сервисов� Основное внимание уделено вопросу исполь-
зования «Документов Google» в учебном процессе�
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The paper describes the experience of teaching the subject «Information Technologies in Education» at Tomsk state 
pedagogical university on the basis of cloud services� The main attention is paid to the use of «Google Docs» in the 
educational process�
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обратиться через Интернет к соответствующему 
провайдеру и получить услугу во многих случаях 
бесплатно� 

В настоящее время существует четыре моде-
ли развёртывания облака: частное, публичное, 
гибридное и общественное� Выделяют следующие 
модели обслуживания [1]: 

• Программное обеспечение как услуга        
(SaaS – англ� Software-as-a-Service) – модель, в 
которой потребителю предоставляется возмож-
ность использования прикладного программного 
обеспечения провайдера, работающего в облач-
ной инфраструктуре и доступного из различных 
клиентских устройств или посредством клиента, 
например из браузера (например, веб-почта) 
или через интерфейс программы� Контроль и 
управление основной физической и виртуаль-
ной инфраструктурой облака (в том числе сети, 
серверов, операционных систем и т�п�) или даже 
индивидуальными возможностями приложения 
(за исключением ограниченного набора пользова-
тельских настроек конфигурации приложения) 
осуществляется облачным провайдером�
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• Платформа как услуга (PaaS – англ� Platform-
as-a-Service) – модель, когда потребителю предо-
ставляется возможность использования облачной 
инфраструктуры для размещения базового про-
граммного обеспечения и последующего разме-
щения на нём новых или существующих прило-
жений (собственных, разработанных на заказ или 
приобретённых тиражируемых приложений)� В 
состав таких платформ входят инструментальные 
средства создания, тестирования и выполнения 
прикладного программного обеспечения – систе-
мы управления базами данных, связующее про-
граммное обеспечение, среды исполнения языков 
программирования, предоставляемые облачным 
провайдером� Контроль и управление основной 
физической и виртуальной инфраструктурой об-
лака, в том числе сети, серверов, операционных 
систем, осуществляется облачным провайдером, 
за исключением разработанных или установлен-
ных приложений�

• Инфраструктура как услуга (IaaS – англ� 
IaaS or Infrastructure-as-a-Service) предоставля-
ется как возможность использования облачной 
инфраструктуры для самостоятельного управ-
ления ресурсами обработки, хранения, сетей и 
другими фундаментальными вычислительны-
ми ресурсами� Например, потребитель может 
устанавливать и запускать произвольное про-
граммное обеспечение, которое может включать 
в себя операционные системы, платформенное и 
прикладное программное обеспечение� Пользова-
телю доступен контроль операционной системы, 
виртуальных систем хранения данных и уста-
новленных приложений, а также ограниченный 
контроль набора доступных сервисов� Контроль и 
управление основной физической и виртуальной 
инфраструктурой облака, в том числе сети, серве-
ров, типов используемых операционных систем, 
систем хранения, осуществляется облачным про-
вайдером�

Некоторые специалисты проводят ещё боль-
шую детализацию и дополняют этот список моде-
лями «Данные как услуга» (Desktop as a Service, 
сокр� DaaS), «Рабочее место как услуга» (Work-
space as a Service, сокр� WaaS), «Всё как услуга» 
(Everything as a service, сокр� EaaS) [1]�

Рынок «облачных» сервисов становится всё 
более популярен в России� В настоящее время в 
Интернете существует большое количество при-
ложений, основанных на технологии облачных 

вычислений� Эти приложения могут с успехом 
использоваться и для решения образовательных 
задач� Облачные сервисы в образовательном 
процессе дают возможность: применять оn-line 
инструменты для работы с информацией (соз-
дание, редактирование, визуализация), реали-
зовывать проектную деятельность и обучение в 
сотрудничестве, создавать банк учебных мате-
риалов, создавать и пополнять в течение всего 
образовательного процесса электронное портфо-
лио студента, строить на основе «облаков» дис-
танционное обучение� Как отмечал Кэртис Бонк, 
автор книги «Открытый мир: как веб-технология 
преобразует сферу образования» («The World Is 
Open: How Web Technology Is Revolutionizing 
Education»), «��огромная сила облака заключает-
ся в он-лайновом контенте и открытых ресурсах 
редактирования, большинство из которых предо-
ставляется бесплатно���» [2]�

С точки зрения простоты эксплуатации для 
образования предпочтительна модель Saas, так 
как она позволяет не заботиться о серверах прило-
жений, системах хранения, средствах разработки 
программного обеспечения� Приведем примеры 
построения образовательного процесса с исполь-
зованием облачных приложений�

В Томском государственном педагогическом 
университете в учебных компьютерных классах 
преимущественно установлено свободное про-
граммное обеспечение (СПО) на базе операци-
онной системы Linux� Обусловлено это рядом 
причин, в том числе экономического характера� 
Особенности использования свободного про-
граммного обеспечения в образовательном про-
цессе рассматривались автором в статье [3]� Здесь 
же отметим, что при использовании СПО возни-
кает проблема, связанная с тем, что в домашних 
условиях студенты, как правило, используют 
коммерческое программное обеспечение� Вы-
полняя различные практические задания на за-
нятиях, студенты испытывают сложности с тем, 
чтобы продолжить работу над заданиями дома� 
Все-таки СПО и коммерческое программное обе-
спечение не являются абсолютными клонами друг 
друга� Особенно очевидно это проявляется при 
выполнении заданий по офисным технологиям, 
графическим пакетам и т�п� Например, если на-
чать создавать презентацию в MS PowerPoint, а 
потом продолжить работу с ней в OpenOffice�org 
Impress, наверняка возникнут проблемы с внеш-
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ним оформлением� Эффекты, созданные в одном 
редакторе, могут некорректно работать в другом� 
Для профессионалов в области информационных 
технологий описанные проблемы не являются 
сколь-нибудь серьёзными� Но студенты, тем более 
не специализирующиеся в области информатики, 
испытывают определённые затруднения� 

Эффективным решением ситуации являются 
облачные сервисы� Рассмотрим практику при-
менения облачных сервисов в преподавании 
дисциплины «Информационные технологии в 
образовании» по направлению 050100�62 «Пе-
дагогическое образование» (бакалавриат)� Дис-
циплина относится к базовой части математи-
ческого и естественнонаучного цикла учебного 
плана, ориентирована на формирование таких 
компетенций, как «готовность использовать 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения переработки информации, готовность 
работать с компьютером как средством управле-
ния информацией» (ОК-8), «способность работать 
с информацией в глобальных компьютерных се-
тях» (ОК-9), «способность понимать сущность и 
значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасно-
сти и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны» (ОК-12) [4]�

Содержание дисциплины предполагает зна-
комство с информационными технологиями, 
которые могут быть использованы в работе 
учителя-предметника, классного руководителя, 
административного аппарата школы� В том числе 
изучаются и офисные технологии, возможности 
применения в образовании текстовых, таблич-
ных процессоров,  редакторов мультимедийных 
презентаций� Наш опыт показывает, что при 
изучении офисных технологий хорошо зареко-
мендовали себя облачные сервисы� Студенты ещё 
в школе знакомятся с MS Office или OpenOffice�
org, повторное рассмотрение этих продуктов вы-
зывает зачастую скуку и не способствует приросту 
новых знаний, освоению новых инструментов� 

Существуют различные облачные сервисы, 
предлагающие услуги по работе с офисными 
приложениями, но лидером здесь пока остаётся 
Google� В работе со студентами мы используем 
Google «Диск»� Google «Диск» предоставляет 
доступ к сервису «Документы Google», а также 

дает возможность бесплатно работать с 5 Гб вир-
туального дискового пространства� Таким обра-
зом, решается как минимум две задачи: работа с 
офисными приложениями, создание и хранение 
студенческого электронного портфолио� 

С помощью «Документов Google» в рамках 
изучения дисциплины «Информационные тех-
нологии в образовании» студенты работают в 
таких приложениях, как «Документы» (создание 
текстовых документов), «Таблицы» (создание 
электронных таблиц), «Презентации» (создание 
мультимедийных презентаций)� По сравнению с 
работой в традиционных офисных приложениях 
«Документы Google» позволяют легко органи-
зовывать коллективную работу с документом� 
Здесь осуществлено удобное управление правами 
к файлам� Возможность открывать другим поль-
зователям файлы для чтения, редактирования, а 
также для комментариев (закрыта возможность 
редактировать документ, но есть возможность 
в режиме комментариев высказать своё мнение 
о документе)� Если над файлом работает сразу 
несколько человек, то вносимые ими изменения 
отображаются в реальном времени у всех поль-
зователей� Имеется возможность организации 
эффективной совместной работы и использования 
технологии обучения в сотрудничестве�

Совместная работа позволяет обогатить опыт и 
приобрести через учебную деятельность те навыки 
совместной работы, которые затем могут стать не-
обходимыми в будущей профессиональной и соци-
альной деятельности� Наличие умения работать 
в сотрудничестве является также обязательным 
для успешного применения в образовательном 
процессе многих других современных техноло-
гий, например групповая работа, метод проектов 
и др� Совместная работа над документами в среде 
Google развивает такие качества личности, как 
терпимость к различным точкам зрения и дру-
гому поведению, ответственность за результаты 
совместной работы, формируется умение вести 
обсуждение, достигать согласия в конфликтных 
ситуациях и спорных вопросах� Кроме того, раз-
вивается способность организовывать совместную 
деятельность, основанную на принципах сотруд-
ничества, и участвовать в ней, что важно для буду-
щего учителя� В нашем случае совместная работа 
основывается на учебных проектах� Организация 
проектной деятельности не является предметом 
обсуждения данной статьи� Однако отметим, что 
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для координации проектной деятельности мы ис-
пользуем ещё один сервис Google «Календарь»� С 
«Календарём» удобно вести расписание совмест-
ной работы над проектом, назначать контрольные 
точки, мероприятия, консультации, напомина-
ние о которых студенты получают по электронной 
почте или в формате текстовых сообщений прямо 
на мобильный телефон� 

Ещё одним полезным приложением «Докумен-
тов Google», с точки зрения использования его в 
образовании, являются «Формы»� «Формы» — 
инструмент для создания интернет-опросников, 
с помощью которого можно создавать в том 
числе и предметные тесты� Пользователь имеет 
возможность создать тест с различными типами 
вопросов (выбор одного или нескольких вариан-
тов, вопросы на соответствие, вопросы открытого 
типа)� Ссылка на готовый тест рассылается уча-
щимся по почте либо встраивается в какой-либо 
интернет-ресурс преподавателя� Таким образом, 
«Формы» могут являться основой для изучения 
целого раздела дисциплины «Информационные 
технологии в образовании», связанного с  при-
менением информационных технологий в реали-
зации системы контроля, оценки и мониторинга 
учебных достижений учащихся�

В процессе обучения мы не ставим цель уйти 
от традиционных офисных технологий вовсе и 
навязать студентам только работу в Сети� Каждая 
реализация офисных технологий (традиционная 
или посредством облачных сервисов) имеет свои 
плюсы и минусы� Поэтому в завершении работы 
с «Документами Google» студентам предлагается 
заполнить сравнительную карту, указав в ней 
базовые отличия по функционалу, достоинства 
и недостатки «Документов Google» и MS Office 
(или OpenOffice�org, на выбор), написать эссе 
на тему «Возможности использования офисных 
технологий, реализованных на базе облачных 
сервисов, в деятельности учителя»� Мы проана-
лизировали 115 сравнительных карт (отобраны 
случайным образом в 2011/12 и 2012/13 учебных 
годах)� Анализ показывает, что использование 
«Документов Google» (равно как и других об-
лачных сервисов) в учебном процессе вызывает у 
студентов значительный интерес� Среди прочего 
они отмечают, что это:

• современно (80 % от числа принявших уча-
стие в исследовании),

• бесплатно (83 %),

• доступно с точки зрения освоения (90 %),
• функционал позволяет оперативно обмени-

ваться информацией (90 %),
• мобильность, т�е� над заданиями можно ра-

ботать из любой точки мира (100 %),
• хорошие возможности для создания совмест-

ного учебного контента (76 %)�
Кроме того, мы проанализировали 90 эссе, в 

68 из них (около 75 %) студенты отмечали свой 
интерес к облачным технологиям и готовность 
использовать их в будущей профессиональной 
деятельности�

Изучение информационных технологий не-
возможно без изучения операционных систем� 
Дисциплина «Информационные технологии в 
образовании» не обходит эту тематику стороной, 
хотя и не предполагает детального изучения� 
Здесь также может быть интересен опыт исполь-
зования облачных операционных систем� Как 
правило, студенты работают с уже установленным 
программным обеспечением и вопросы установки, 
настройки и оптимизации программных средств 
остаются вне поля зрения� Это приводит к тому, 
что задача организовать своё рабочее пространство 
вне аудитории вызывает затруднение� Подобная 
ситуация объясняется необходимостью сохранять 
стабильность в работе учебных компьютерных 
классов, в связи с чем наложены ограничения 
на администрирование операционной системы 
и свободную установку прикладного программ-
ного обеспечения� Без ущерба для работоспособ-
ности компьютерных классов ситуация может 
быть изменена за счёт использования облачных 
операционных систем� В качестве примера при-
ведём такие  облачные операционные системы, 
как Chrome OS, Joli OS, EyeOS, Windows Azure 
и др� Многие облачные операционные системы 
являются бесплатными или условно бесплатны-
ми� Облачные операционные системы позволяют 
знакомиться с функциональными возможностями 
самой операционной системы, набором программ-
ных средств настройки внешнего вида рабочего 
стола, настройки учётной записи встроенного по-
чтового клиента и т� п� 

Мы рассмотрели лишь один пример исполь-
зования облачных сервисов при работе с офис-
ными технологиями� В процессе преподавания 
дисциплины «Информационные технологии в 
образовании» целесообразно рассматривать и 
другие облачные сервисы: сервисы по созданию 
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Web-страниц, ментальных карт, фото- и видео-
сервисы, сервисы для создания дидактических 
материалов, схем, диаграмм и т�п�

Таким образом, наш опыт использования в 
образовательном процессе облачных сервисов 
позволяет сделать вывод о том, что они способ-
ствуют более эффективному выстраиванию само-
стоятельной работы студентов, стимулируют их 
познавательную активность, способствуют фор-
мированию активной позиции студента, решают 
ряд технических проблем по работе с программ-
ным обеспечением�
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Информатизация образования в России яв-
ляется важнейшим процессом, затрагивающим 
основные направления модернизации системы 
образования [1], в том числе гуманитарного� 
Одной из главных задач современного универ-
ситетского образования является эффективное 
использование информационно-компьютерных 
технологий, которые представляют собой «сово-
купность методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, обеспечиваю-
щих сбор, обработку, хранение, распространение 
и отображение информации с помощью компью-
теров» [2� С� 2]� 

Специалистами выделяется четыре на-
правления использования интернет-ресурсов:
1) Интернет как средство получения информации; 
2) Интернет как средство общения; 3) Интернет 
как средство обучения; 4) Интернет как средство 
развлечения [Там же� С� 2–14]� Так, в практике 
преподавания русского языка как иностранного 
(РКИ) интернет-ресурсы активно используют-
ся как средство получения информации, как 
средство обучения и как средство общения с но-
сителями русского языка� Пользуясь интернет-
ресурсами, обучающиеся развивают навыки 
и умения чтения и аудирования аутентичных 

ÈÍтÅÐÍÅт È ÈÍтÅÐÍÅт-ÑмÈ кÀк ÑÐÅÄÑтВÀ ÈÍÍÎВÀцÈÎÍÍыХ 
тÅХÍÎлÎГÈЙ В ÎбучÅÍÈÈ лÈÍГВÈÑтÈчÅÑкÈм ÄÈÑцÈÏлÈÍÀм*

Í.Г. Íåñòåðîâà,  Ñ.В. фàщàíîâà
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Применение интернет-ресурсов и интернет-СМИ рассматривается в контексте инновационных технологий, исполь-
зуемых для формирования общекультурной,  профессиональной и исследовательской компетенции студентов�

Ключевые слова: Интернет, электронные средства массовой коммуникации, русский язык, образовательные 
технологии, самостоятельная работа�

INTERNET AND INTERNET MEDIA AS MEANS OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS OF LINGUISTIC

MAJORS

N.G. Nesterova, S.V. Fashchanova
Tomsk State University

The article is devoted to the opportunities of the Internet media and Internet as the platform for innovative technolo-
gies in the course of formation of the general-cultural, professional and research competences of students�

Key words: Internet, electronic means of mass media, the Russian language, educational technologies, independent 
work�

текстов, широко представленных в пространстве 
Интернета, умение вести и поддерживать диа-
лог, обсуждение, полемику на русском языке с 
носителями изучаемого языка� Привлечение 
интернет-ресурсов в преподавании РКИ позволяет 
не только обучать языку, но и повышать уровень 
информационной культуры человека [1]� 

Возможности русскоязычного Интернета ак-
тивно используют также зарубежные русисты: 
Рунет отвечает их запросам – «представляет 
собой огромнейший запас информации, предла-
гающий учителю и студенту новые возможности 
в получении информации и обучении» [3� С� 232]� 
К примеру, русистами Чешской Республики соз-
дана весьма интересная и, как представляется 
на основе знакомства с сайтом кафедры русского 
языка и литературы педагогического факультета 
в Брно (http://www�ped�muni�cz/wrus), эффек-
тивная система обучения русскому языку на на-
чальном этапе�

Технический прогресс в сфере массовых ком-
муникаций расширяет арсенал инновационных 
технологий в вузовском образовании� В новых 
технологиях значимая роль отводится электрон-
ным СМИ, которые являются ярким отражением 
активных процессов, происходящих в русском 

* Исследование выполнено при поддержке фонда РГНФ, проект № 11-34-00365а2 «Медиадискурс в аспекте коммуникативной 

успешности/неуспешности»�
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языке� Распространение Интернета заявило о 
функционировании нового средства массовой 
коммуникации, в структуре которого появились 
интернет-СМИ: интернет-газета, интернет-радио, 
интернет-телевидение� В условиях конвергенции 
СМИ, процесса сближения различных техноло-
гий, объединения их в единую технологическую 
платформу [4, 5] Интернет становится основным 
средством массовой коммуникации, которое 
используется в целях обучения и получения ин-
формации� Интернет является новым открытым 
пространством для сбора, хранения и распро-
странения информации: большинство печатных 
изданий имеют аналоговые версии в Интернете, 
радиостанции дублируют эфир в глобальной сети, 
осуществляется трансляция видео через «Сете-
визор» (телевещание через интернет-браузер)� 
Недавно на сайте «Эхо Москвы» появился новый 
термин «видеорадио», применимый к радиопро-
граммам, которые можно не только прослушать, 
но и посмотреть� На сайтах крупных радиостан-
ций публикуются стенограммы всех выпусков 
программ [6]� В разнообразии форм презентации 
программы ориентирующую функцию выпол-
няют ссылки слушать, читать, смотреть в 
навигаторе� 

Основная цель новых технологий в образова-
нии состоит в применении их для организации 
самостоятельной работы студентов� В частности, 
для самопроверки в рамках работы по аудирова-
нию студенты слушают радиопередачи, рекомен-
дованные преподавателем, сверяя правильность 
услышанного звучащего текста со стенограммой 
и выявляя сложные для восприятия моменты 
звучащего текста� Анализ, комментарий и разъяс-
нение преподавателем трудностей фонетического, 
орфоэпического характера, а также связанных 
с фонетическим членением речи и логическим 
ударением, осуществляются в ходе аудиторной 
работы� 

Технические возможности современных 
электронных СМИ позволяют варьировать формы 
учебной деятельности� Так, в качестве одного из 
заданий по аудированию в рамках курса «Новости 
из России» иностранным студентам предлагается 
найти в сети любой новостной сюжет на русском 
языке продолжительностью не более 4-5 минут 
и подготовить контрольные вопросы по нему для 
других студентов� Самостоятельные занятия по 
аудированию необходимы также для подготовки 

к соответствующему субтесту в рамках централи-
зованного тестирования на определенный уровень 
владения языком� 

В процессе системной работы с текстами СМИ, 
извлечёнными из Интернета, у иностранных 
студентов и магистрантов расширяются обще-
культурные компетенции: способность порождать 
новые идеи (креативность), адаптироваться к 
новым ситуациям, анализировать свои возмож-
ности; профессиональные компетенции: владение 
навыками самостоятельного исследования систе-
мы языка в синхронном аспекте, изучение устной 
и письменной коммуникации с изложением ар-
гументированных выводов; владение навыками 
интерпретации различных типов текстов� Отме-
ченные знания, умения, навыки свидетельствуют 
о формировании коммуникативной компетенции, 
обеспечивающей иностранцу успешное общение в 
разнообразных коммуникативных ситуациях�

Интернет выступает как источник и средство 
формирования исследовательской компетенции� 
Он позволяет по ключевым словам находить 
новые источники для расширения списка на-
учной литературы, отражающей новые аспекты 
изучения актуальных вопросов� В рамках на-
учного студенческого семинара студенты знако-
мятся с сайтом электронной научной библиотеки:
www�elibrary�ru, где представлены все публика-
ции ведущих рецензируемых изданий России� 
В научно-исследовательской деятельности этот 
источник способствует выработке навыков под-
готовки научных обзоров, аннотаций, состав-
ления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований; знакомит с приемами 
библиографического описания; даёт знание об 
основных библиографических источниках и по-
исковых системах; формирует навыки письмен-
ного и виртуального размещения материалов в 
информационных сетях�

В соответствии с образовательной концепцией 
ТГУ [7] в первом сибирском вузе развитие получи-
ли дистанционные технологии в дополнительном 
профессиональном образовании [8], стало реаль-
ностью материально-техническое обеспечение 
гуманитарных дисциплин, включающее компью-
терные классы, аудитории, оборудованные для 
ведения лекций с использованием презентаций в 
PowerPoint, электронной доской, теле- и аудиоап-
паратурой (в стандартной комплектации для ла-
бораторных занятий и самостоятельной работы), 
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доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 
подготовки и лабораторных работ) [9]�

Важное место в открытом образовании зани-
мает обучение, организованное с использованием 
электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) (см�, 
к примеру, [10, 11])� Актуальность создания ЭОР 
к разным лингвистическим курсам обусловлена 
прежде всего необходимостью раскрытия во-
просов, связанных с активными процессами в 
современном русском языке, не получившими 
должного освещения в изданных учебниках и 
учебных пособиях� Востребованность ЭОР объяс-
няется необходимостью освоения курсов в услови-
ях сокращения аудиторных часов в соответствии 
с новым образовательным стандартом – ФГОС-3� 
Созданные в ТГУ электронные учебные пособия 
размещаются на сервере дистанционного обучения 
ТГУ, на образовательном портале ТГУ, в сети На-
учной библиотеки ТГУ� 

В нашей педагогической практике получило 
апробацию также привлечение интернет-ресурсов 
в курсах «Словообразование современного русско-
го языка» и «Фонетика� Орфоэпия» в программе 
обучения студентов-филологов и студентов-
журналистов� Полное усвоение содержания 
лингвистических курсов предполагает хорошее 
знание теории, умение ориентироваться в основ-
ной лингвистической литературе по проблемам 
курса, знание различных подходов к спорным 
вопросам� В результате изучения дисциплины 
студент должен знать современные тенденции в 
области фонетики, орфоэпии, словообразования, 
в частности, окказионального� Так как указанные 
явления активно реализуются  в устных и печат-
ных средствах массовой коммуникации, интернет-
ресурсы и интернет-СМИ становятся актуальным 
источником материала для анализа� Успешно 
зарекомендовал себя Интернет как в работе с пе-
чатными, так и с аудиовидеоматериалами� 

В ходе изучения лингвистических курсов 
студенты должны освоить специфику работы с 
различными типами словарей (орфоэпических, 
морфемных, словообразовательных) и другой 
справочной лингвистической литературой� 
Указанные источники широко представлены 
в сети Интернет и легко находятся по соот-
ветствующим ссылкам: например, толково-
словообразовательный словарь Т�Ф� Ефремовой: 
http://efremova�slovaronline�com, орфоэпический 
словарь И�Л� Резниченко: http://dazor�narod�

ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-
reznichenko_4�htm и др�

Студенты-журналисты, обучающиеся на спе-
циализации «Телерадиожурналистика», активно 
работают со звучащими материалами� В курсе 
«Фонетика� Орфоэпия» предусмотрены домашние 
лабораторные работы, предполагающие анализ 
звучащего на радио текста� Студентам предлага-
ются следующие задания:

1. Выбрать на сайте радиостанции «Эхо Мо-
сквы» или радиостанции «Маяк» запись одной 
передачи.

2. Прослушать звучащий вариант и оценить 
его на предмет наличия в речи участников 
программы погрешностей а) в произношении,
б) ударении, в) интонировании, г) сегментации 
текста. Для проверки использовать орфоэпи-
ческий словарь под ред. И.Л. Резниченко. Выяв-
ленные отклонения орфоэпического характера 
прокомментировать. Охарактеризовать речь 
каждого из участников радиопрограммы.

3. Оценить голосовые особенности речи веду-
щего и гостя студии: тембровую окраску голоса, 
дикцию.

4. Дать оценку речевой компетенции радио-
ведущего и гостя студии.

Лабораторная работа по интонационной раз-
бивке текста предусматривает наблюдение за 
речью радиоведущего, основанное на сопоставле-
нии фрагмента стенограммы и звучащего в эфире 
текста� 

1. Разметьте в тексте стенограммы место 
пауз и долготу.

2. Подчеркните слова, на которые должно 
падать логическое ударение.

3. В словах, которые имеют варианты уда-
рения и произношения, укажите орфоэпические 
варианты.

4. Отметьте движение тона (мелодику) в 
словах, которые предшествуют паузе. Мелодика 
завершённости отмечается стрелкой вниз, неза-
вершённости и вопроса – стрелкой вверх.

5. Подчеркните двумя чертами значимые в 
смысловом отношении отрезки текста, которые 
должны быть прочитаны медленно и отчетливо. 
Менее важные отрезки, которые следует читать 
быстро, заключите в скобки.

6. Прочитайте текст в соответствии со 
сделанной разметкой и проверьте,  удобна ли она 
для чтения.
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7. Прослушайте эфирный вариант текста. 
Сделайте вывод о соответствии / несоот-
ветствии предлагаемой вами интонационной 
разбивки текста, сделанной ведущим. Проана-
лизируйте свои интонационные ошибки или 
погрешности ведущего. 

Эффективно использование материалов СМИ, 
помещенных в Интернет, при изучении курса 
«Словообразование современного русского язы-
ка»� Студент-филолог и студент-журналист долж-
ны не только овладеть знаниями в области теории  
и проведения морфемно-словообразовательного 
анализа, но и  уметь анализировать словообра-
зовательные явления в текстовом фрагменте, в 
тексте малой формы, выявлять актуализацию 
словообразовательных отношений в тексте, нахо-
дить словообразовательные пары, цепочки, одно-
структурные слова, определять функции дерива-
тов в тексте� Центральной темой курса является 
изучение способов словообразования в русском 
языке и активных процессов современного слово-
производства, в рамках которых изучаются также 
окказиональное словообразование в современном 
русском языке, стилистические функции совре-
менных словообразовательных окказионализмов, 
окказиональная интерпретация современных аб-
бревиатур, обнаружение языковой игры на основе 
словообразовательных единиц� 

Самостоятельная работа, направленная на 
отработку словообразовательных явлений, вы-
полняется в форме домашних лабораторных работ 
на базе предлагаемых преподавателем звучащих 
файлов� Так, тема «Тенденции современного сло-
вообразования в текстах СМИ» предусматривает 
цель – закрепить знания о продуктивных моделях 
словопроизводства, выработать умение находить 
и анализировать закономерности словообразо-
вательного характера и окказиональные слова� 
Тексты СМИ дают возможность наглядно проде-
монстрировать системные отношения и основные 
тенденции в словообразовании� В качестве одного 
из таких образцов выступает следующий диалог 
ведущих радиопередачи «Говорим по-русски» 
(«Эхо Москвы»): К� ЛАРИНА: Подожди// мне 
кажется/ надо развести понятия// то/ о чем я 
сейчас вспомнила/ о чем я говорю// путинг/ это 
именно митинг в поддержку третьего срока//
М� КОРОЛЕВА: Да/ то есть митинг плюс Пу-
тин/ скрещение слов// К� ЛАРИНА: А уж пу-
тинец и путинист//не путиноид же/ в конце 

концов// вот путиноиды/это да// О� СЕВЕР-
СКАЯ: Нет/ ну действительно/ марксисты/ 
ленинисты/ нормально/ ну а почему нет-то?// 
М� КОРОЛЕВА: Вот смотрите/ я просто посмо-
трела значение суффикса -ист// я просто взяла 
обратный словарь/ Андрея Анатольевича Зализ-
няка/ и посмотрела все слова с суффиксом -ист// 
вот что/ в принципе/ этот суффикс означает// 
это в целом производитель действия/ какой-то 
деятель// может означать профессию/ участ-
ника/ или приверженца какого-то движения или 
партии// ну например/ среди слов с суффиксом 
-ист что есть?// коммунист// это хорошо/ 
или плохо?// К� ЛАРИНА: Ну как/ человек из 
коммунистической партии// нейтральное//
М� КОРОЛЕВА: С чьей точки зрения// кто-то 
скажет// «коммунист»/ о/ коммунист!// а 
кто-то скажет// «коммунист»// К� ЛАРИНА: 
Нет/ это слово абсолютно ничем не окрашено//
М� КОРОЛЕВА: Слушай дальше// троцкист// 
это хорошо или плохо?// вот ты можешь ска-
зать?// О�СЕВЕРСКАЯ: Это смотря в какие 
годы// М� КОРОЛЕВА: Правильно// фашист// 
для нас это плохо// правда?// К� ЛАРИНА: 
Подожди// о чем мы сейчас говорим?// я не по-
нимаю// я запуталась// М� КОРОЛЕВА: Ну что 
ты// вот смотри/ есть/ например/ путинист 
и путинец// возможно/ на слово «путинец»/ 
верный путинец/ никто бы не обиделся// обидело 
слово путинист// там есть вот этот суффикс 
-ист/ на который/ как я понимаю/ в основном 
и обижается следствие// что самое-то смеш-
ное//�

Одно из заданий по словообразованию связано 
с поиском окказиональных названий радиопе-
редач (ср�: на сайте «Эхо Москвы»: Зверсовет, 
Метеоскоп, Телехранитель, Эхонет, Эхономика 
и др�)� Необходимо найти такие названия и прове-
сти их словообразовательный анализ (определить 
мотивирующее слово, формант, словообразова-
тельный тип, способ словообразования и т�д�)� 
Студенты должны также проанализировать 
продуктивность словообразовательных типов, к 
которым относятся окказиональные названия 
программ, и найти узуальные аналоги для ок-
казионализмов� Усложнение задачи связано с 
анализом сетки вещания на сайтах других радио-
станций (на выбор обучаемого, это может быть
www�radiosibir�ru, www�rusradio�ru и др�)� С це-
лью разнообразить собственно лингвистический 
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анализ данного явления студентам предлагается 
провести статистический анализ: подсчитать 
количество окказиональных названий и их про-
центное отношение к общему количеству радио-
передач на определенной радиостанции, сравнить 
количество окказиональных названий радиопере-
дач на разных радиостанциях�

Радиопередачи часто становятся источником 
демонстрации создания окказионализмов непо-
средственно в процессе речевой коммуникации� 
Ср: Ю� ШЕВЧУК: Пока/ пока нет такого/ а-а-а/ 
нет политического многомыслия/ разномыс-
лия/ о чем я говорил/ его нет (по конкретному 
образцу: инакомыслие)// Ю� ШЕВЧУК: Сейчас 
Вы знаете/ вот было 30 лет рок-клубу позавче-
ра// мы там играли// и вы знаете/ биток был 
дворец спорта «Юбилейный» у нас/ в Питере// и 
весь партер был/ полностью состоял из молодых 
людей от 16 до 20 лет// я этому был крайне рад// 
и глаза у них были по духу именно те/ которые/ 
я помню/ были где-то в 80-х/ на рок-клубовских 
фестивалях// («Эхо Москвы», программа «Ищем 
выход»)�

 С целью выявления функций окказиональ-
ных слов студенты работают с текстами радио-
программ; это может быть как прослушивание 
передач, так и анализ стенограмм, которые пред-
ставлены на сайте радиостанций «Маяк» и «Эхо 
Москвы»: www�radiomayak�ru и www�echo�msk�
ru)� К примеру, ведущие программы «48 минут» 
(«Эхо Москвы») часто выступают в качестве созда-
телей окказиональных слов, поэтому специальное 
внимание уделяется анализу выпусков данной ра-
диопередачи (распределяются по 3-4 выпуска на 
студента, предусматривается, чтобы в результате 
один студент работал с 5-10 окказионализмами)� 
Самостоятельная работа студентов заключается в 
ответах на вопросы и выполнении заданий:

1. Какие слова (русские слова или иноязыч-
ные) чаще выступают базой для создания окка-
зиональных слов?

2.  Какие словообразовательные типы наи-
более продуктивны?

3.  Какова среди окказионализмов доля слож-
ных слов? Выделите модели, по которым они 
образованы.

4. Выделите в окказиональных словах наибо-
лее продуктивные аффиксы и аффиксоиды.  

5.  Охарактеризуйте окказионализмы с точки 
зрения частеречной принадлежности. Сделайте 

вывод о том, окказионализмы какой части речи 
активнее других образуются в современном 
радиодискурсе?

В качестве заключительного этапа работы по 
данному заданию студенты участвуют в групповой 
работе, результаты которой представляются в виде 
презентации в PowerPoint�

Окказиональные слова содержат в семанти-
ке прагматический компонент значения, что 
используется радиоведущими для реализации 
определенных коммуникативных целей� В связи 
с отмеченной особенностью в самостоятельную 
работу студентов включается задание, связанное 
с выявлением основных коммуникативных целей 
создания окказионализмов� Привлекаются мате-
риалы развлекательных ток-шоу радиостанции 
«Маяк» (www�radiomayak�ru), характеризую-
щиеся высокой степенью спонтанности и непри-
нужденности� При выполнении этого задания 
требуется работать только со звучащим текстом, 
так как стенограмма не может передать невербаль-
ные реакции адресата�

При изучении аббревиации как способа слово-
образования предлагается выполнить следующее 
задание:

Подберите примеры аббревиатур и дериватов, 
образованных на базе аббревиатур. Покажите 
функционирование слова в тексте (приведите 
фрагмент текста). Отметьте способы введения 
аббревиатур в текст. Оцените удачность их 
употребления.

Задаче сконцентрировать внимание на языко-
вой игре в области словообразования способствует 
задание, ориентированное на обращение к эфирам 
развлекательных радиостанций: 

Приведите примеры рекламных текстов, в 
которых обыгрываются словообразовательные 
явления, проанализируйте их.

Результат работы с текстами СМИ связан также 
с выработкой у студентов целостного и объектив-
ного представления о современных тенденциях в 
организации речевого взаимодействия в СМИ, о 
параметрах коммуникативного моделирования 
разных типов дискурса� Методическая значимость 
предлагаемого подхода заключается в формиро-
вании у обучающихся компетенций, необходи-
мых для адекватного восприятия медиатекста и 
предотвращения коммуникативных неудач�

Любой курс, изучаемый в вузе, формирует сово-
купность компетенций� Использование в учебном 
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процессе интернет-возможностей обеспечивает, 
прежде всего, навык владения современными 
методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации� Основная 
же значимость применения новых образователь-
ных технологий состоит в их направленности на 
формирование профессиональных компетенций 
студентов, в числе которых: способность демон-
стрировать знания основных положений и кон-
цепций изучаемого курса; владение базовыми 
навыками сбора и анализа языковых фактов с 
использованием современных информационных 
технологий; способность применять полученные 
знания в теории языка и практике речи, а также в 
научно-исследовательской деятельности� Исполь-
зование в учебном процессе интернет-ресурсов и 
интернет-СМИ отвечает современным концепци-
ям обучения и является показателем инноваци-
онного содержания образовательных установок 
конкретного курса�

Использование электронных ресурсов вносит 
новизну, оживляет занятие и самостоятельную ра-
боту, активизирует студентов, повышает интерес 
к предмету и мотивацию к процессу обучения� 
Организация самостоятельной работы с привле-
чением электронных средств коммуникации даёт 
возможность студенту самостоятельно планиро-
вать  работу над курсом, выбирая удобное для 
изучения тем и выполнения заданий время и темп 
обучения, а также позволяет выбирать необходи-
мые и интересные для научно-исследовательской 
работы материалы�
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ÏÅÄÀГÎГÈкÀ È ÏÑÈХÎлÎГÈя ÎткÐытÎГÎ
È ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎВÀÍÈя

Сегодня практически невозможно найти сту-
дента, который бы не был зарегистрирован хотя 
бы в одной из социальных сетей� В связи с этим 
возникает ряд вопросов� Если студенты почти в 
полном составе уже присутствуют в социальных 
сетях, не пора ли преподавателям подумать о том, 
чтобы использовать эту хорошо освоенную моло-
дыми людьми среду в целях обучения? Есть ли в 
этом необходимость? Какое место можно отвести 
социальным сетям в системе обучения? Какие 
преимущества и недостатки может иметь исполь-
зование социальных сетей в высшей школе?

Некоторые исследователи (Д� Тэпскотт,
М� Пренски) [1, 2] поставили под сомнение спо-
собность преподавателей активно участвовать в 
технологических преобразованиях, поскольку 
они «иммигранты» в цифровом мире, они выросли 
и сформировались  как личности совершенно в 
другом окружении, в отличие от молодого поколе-
ния, которое другого мира, «нецифрового», про-
сто не видело� По мнению М� Пренски, поколение 
людей, рожденных в начале 80-х годов прошлого 
столетия и позднее (именно их он назвал «абориге-
нами цифрового мира»), имеет новые требования 
к образованию, удовлетворить которые учителя 
не могут, поскольку две эти группы по-разному 
используют новые технологии� У молодых, как 
утверждает М� Пренски, другие «мозги»� Учите-
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ля неспособны «оторваться» от предшествующей 
эпохи, даже когда они уже вполне адаптировались 
в цифровом окружении� По мнению Пренски, 
нельзя стать «аборигеном» или «иммигрантом» 
в цифровом мире� Все определяет факт рождения 
в то или иное время [2� Р� 2]�  

Стронники Д� Тэпскотта и М� Пренски прове-
ли ряд исследований (Oblinger & Oblinger, 2005; 
Oliver & Goerke, 2007; Veen & Vrakking, 2006), 
преимущественно изучая практику использова-
ния цифровых технологий студентами, уделяя 
меньше внимания преподавателям� Однако им не 
удалось доказать, что между поколением препо-
давателей и поколением студентов действительно 
существуют различия, касающиеся использова-
ния информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) [3� Р� 1383]� В целом опубликовано 
немало интересных научных работ [4, 5], на 
основании которых можно сделать вывод, что 
«аборигены и иммигранты цифрового мира» – это 
скорее красивая метафора, чем научно обоснован-
ное определение� 

Было отмечено, что различия в использовании 
социальных сетей представителями разных по-
колений стремительно сокращаются начиная с 
2007 г�  [Ibid� P� 1395–1396]� В настоящее время 
представители практически всех возрастных 
групп используют новые технологии� С точки 
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зрения активности и технической грамотности 
в использовании ИКТ, существенные различия 
есть внутри возрастных групп, а не между ними� 
Исследователи считают, что решающим факто-
ром, определяющим, в какой мере используются 
технологии, является не возраст, а то, в какой 
степени люди контактируют с технологиями [6� 
Р� 3]�

Насколько актуален вопрос об использовании 
технологий Веб 2�0 в целом и социальных сетей 
в частности? Как сказано в докладе Всемирного 
банка, «для того чтобы успешно выполнять свои 
образовательные, исследовательские и инфор-
мационные функции в 21 в�, вузы должны быть 
способны эффективно реагировать на изменение 
потребностей в образовании и профессиональной 
подготовке, адаптироваться в условиях быстро 
меняющегося ландшафта высшего образования, 
а также осваивать более гибкие формы своей 
организации и способы функционирования» [7� 
Р� 55]�

Перед вузами уже не стоит вопрос, использо-
вать ИКТ или нет� Они обязаны это делать, чтобы 
сохранить конкурентоспособность� При этом есть 
определенный риск допустить ошибку при выбо-
ре стратегии, инвестировании в оборудование и 
персонал� При неудаче интерес к новым техноло-
гиям может угаснуть [3� Р� 1383]� Поэтому весьма 
важно учитывать последние тенденции в развитии 
технологий�

Выделим две тенденции в использовании со-
временных технологий� Так, для работы прак-
тически во всех сферах все в большей степени 
требуется умение сотрудничать, кооперироваться� 
Стимулирующим фактором является глобаль-
ное развитие международного сотрудничества 
в сфере бизнеса, усиленное появлением новых 
информационно-коммуникационных технологий� 
Времена изолированной работы за письменным 
столом миновали, уступив место времени, когда 
решение сложной проблемы, непосильной для 
одиночки, достигается благодаря слаженной дея-
тельности команды� Эта тенденция требует нового 
подхода к профессиональной подготовке кадров� В 
настоящее время для связи, хранения баз данных 
и доступа к ним, оказания различных информа-
ционных услуг используются преимущественно 
веб-технологии� В связи с этим есть тенденция 
переноса образовательного контента и образова-
тельных услуг в глобальную сеть  [8� Р� 3]�

Появление альтернативных механизмов пере-
дачи знаний, благодаря развитию информационно-
коммуникационных технологий, внедрение 
новых педагогических подходов «производят 
революцию в процессе преподавания и усвоения 
знаний в вузах» [7]� Это касается прежде всего 
распространения так называемого смешанного 
обучения (blended learning)� В одном из первых 
исследований на тему сочетания традиционных 
занятий с асинхронными (Kozma and Johnson, 
1991) анализируется несколько направлений, 
в которых информационные технологии могут 
играть роль катализатора, обогащая практику 
преподавания и усвоения знаний�  В этом ис-
следовании предлагается новая педагогическая 
модель, предусматривающая: а) активное участие 
студентов в процессе обучения, а не пассивное 
восприятие ими информации; б) возможности 
прикладного использования знаний в реальных 
условиях; в) представление концепций и знаний 
в самых разнообразных формах, а не только в 
текстовой; г) подход к обучению как к коллек-
тивной, а не индивидуальной деятельности;
д) акцент на процесс обучения, а не на запомина-
ние информации [Там же� Р� 39]� 

Если рассматривать обучение как коллектив-
ную деятельность, то Веб 2�0, или «социальная 
паутина», как ее еще называют, подходит как 
нельзя лучше� Интернет сейчас располагает 
разнообразными средствами для обеспечения 
эффективного взаимодействия, сотрудничества, 
в том числе и с образовательными целями� К 
таким средствам, безусловно, следует отнести 
социальные сети�

Существует много определений термина «обу-
чение»� Например, в учебнике по педагогике для 
вузов под редакцией Л�П� Крившенко обучение 
определяется как активная целенаправленная 
познавательная «деятельность ученика под 
руководством учителя, в результате которой 
обучающийся приобретает систему научных 
знаний, умений и навыков, у него формируется 
интерес к учению, развиваются познавательные 
и творческие способности и потребности, а также 
нравственные качества личности» [9� Р� 418]� Обу-
чение понимается именно как деятельность� Для 
того чтобы понять, какое место социальные сети 
могут занять в системе обучения и какую роль 
играть, следует обратиться к теории деятельности 
в современной трактовке�
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За рубежом культурно-историческая теория 
Л�С� Выготского и теория деятельности А�Н� Ле-
онтьева соединились в культурно-историческую 
теорию деятельности – Cultural-Historical 
Activity Theory, которую часто, для краткости, 
упоминают просто как теорию деятельности� 
Треугольник опосредования Л�С� Выготского и 
идеи А�Н� Леонтьева о структуре деятельности 
были переработаны финским ученым И� Энге-
стрёмом� На их основе он разработал модель 
структуры деятельности, получившую в научной 
литературе название «треугольник Энгестрёма» 
(рис� 1) [10]�

Схема И� Энгестрёма применительно к обу-
чению наглядно показывает, что деятельность 
имеет коллективный характер� В культурно-
исторической теории психического развития 
человека, созданной Л�С� Выготским, широко 
использовалось понятие коллективной деятель-
ности� Согласно Выготскому, индивидуальная 
деятельность производна от коллективной дея-
тельности� Переход от одного типа деятельности 
к другому является процессом интериоризации� 
Коллективная деятельность подразумевала на-
личие коллективного субъекта [11]�

Д� Облингер назвала людей, родившихся после 
1982 г�, «тысячелетники» (Millenials)� Среди от-
личительных черт этого поколения она отметила 
«тяготение к групповой активности»� Молодые 
люди предпочитают учиться и работать в коман-
де� Они часто доверяют сверстникам больше, чем 
преподавателям [6� Р� 2]� 

Модель Энгестрёма показывает основные 
элементы деятельности и их связи между собой� 
Любая деятельность, в том числе образователь-
ная, предполагает наличие субъекта и объекта, 
претерпевающего преобразования в результате 
этой деятельности� В случае коллективной 
деятельности субъект является при этом частью 
сообщества и воздействует на объект совместно 
с ним� 

В «социальной паутине» (например, в группе, 
созданной в социальной сети) субъектами явля-
ются студенты, преподаватели� Они являются 
членами сообщества� В целом образовательное 
сообщество составляют студенты, их однокурс-
ники, старшие студенты, разного рода специали-
сты, относящиеся к сфере образования, более 
обширное образовательное сообщество, с которым 
они обмениваются информацией, знаниями в со-
циальной сети [12]� Сообщество разрабатывает 
и вводит правила и традиции, в соответствии с 
которыми оно функционирует� 

Объектом являются учебные задачи� К ин-
струментам относятся не только технологиче-
ские инструменты (средства Веб 2�0), благодаря 
которым происходит социальное общение и 
общение с образовательными целями, но и се-
миотические инструменты (тексты и нетекстовые
ресурсы – эмотиконы, символы, фотографии, 
графика)�

Разделение труда – это горизонтальные и вер-
тикальные роли и отношения внутри сообщества, 
которые влияют на решение задач [13]� 

Рис� 1� «Треугольник Энгестрёма»: схема структуры деятельности
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Как видно из рис� 1, деятельность обладает 
системной структурой, поэтому изменение одних 
её элементов приводит к изменению других� Появ-
ление новых инструментов (Веб 2�0) закономерно 
приводит к изменениям во всей системе� 

В западных университетах уже накоплен не-
который опыт использования социальных сетей 
(Facebook, LinkedIn, MySpace и др�) в качестве 
систем управления обучением (СУО), альтерна-
тивных вузовским системам, таким как Moodle, 
Blackboard� Существует мнение, что системы 
управления обучением хорошо подходят для вы-
полнения административных задач (запись на 
курс, контроль успеваемости и т�д�) и обеспечения 
студентов учебными материалами� В меньшей 
степени они приспособлены для самоорганизации 
студентами проблемно-ориентированного обуче-
ния [14� Р� 1221]� 

Преимущества социальных сетей по сравне-
нию с официальными СУО вузов: 

1) они создают более комфортные условия для 
формирования образовательного сообщества;

2) дают учащимся возможность для взаимного 
обучения, а также для наставничества (в качестве 
наставников могут выступать более подготовлен-
ные студенты или студенты старших курсов);

3) имеют удобные инструменты для обмена 
текстовыми, фото- и видеоресурсами, что осо-
бенно важно, если вузовская СУО ограничивает 
возможность использования того или иного ме-
дийного сервиса [15� Р� 1323]�

                                  СУО вузов имеют встроенные инструменты, 
предназначенные для общения, взаимодействия, 
сотрудничества внутри системы: форумы, блоги, 
чаты, вики, электронную почту и т�д� Однако 
учащиеся по собственной инициативе их редко 
используют�  Более комфортная, привычная сре-
да социальных сетей привлекает их значительно 
больше� Там нет такого тотального контроля со 
стороны преподавателей, как в СУО� Большин-
ство европейских, американских, австралийских 
студентов предпочитают Facebook� У российских 
студентов самой большой популярностью пользу-
ется социальная сеть «ВКонтакте»� Так, недавний 
(2012 г�) опрос студентов английского отделения 
факультета иностранных языков Московского го-
сударственного областного гуманитарного инсти-
тута (МГОГИ) показал, что из 18 академических 
групп 18 (100%) имеют свою группу в этой сети� 
Студенты 1-го курса (4 группы) создали одну об-

щую группу «ВКонтакте»� Учащиеся более стар-
ших курсов имеют отдельную группу в сети для 
каждой академической группы�  Молодые люди 
ценят свободу выбора, когда и почему заходить 
в социальную сеть� Они сами решают, в каком 
объеме будет представлена информация личного 
характера в профиле, под каким именем они будут 
выступать (настоящим или квази-псевдонимом), 
сколько будет «друзей» (личных контактов), 
кто будет иметь доступ к личной странице и 
т�д� Таким образом, социальная сеть – это «про-
странство, регулируемое студентами» (Rambe, 
2009), которое может расширить существующие 
формы прямого взаимодействия преподавателя 
со студентами и повысить активность студентов 
в обучении�

Ощущение комфорта в социальной сети воз-
никает не только благодаря дружественному и 
хорошо знакомому интерфейсу� Есть еще пси-
хологический фактор�  Неактивные (или застен-
чивые) студенты имеют возможность какое-то 
время просто наблюдать за обсуждением учебной 
задачи, не проявляя себя� Когда они видят, что 
не у них одних есть проблемы с пониманием, их 
самооценка и активность повышаются�  

Проведенные за рубежом исследования пока-
зывают, что «онлайновые знания», созданные в 
результате сотрудничества членов сообщества с 
помощью новейших ИКТ, часто бывают основаны 
на практическом опыте� Происходит смешение 
«формального» (или научного) и «неформально-
го» знания (основанного на практическом, «жи-
тейском» опыте) [16� Р� 62]� Необходимые для 
профессиональной деятельности компетенции в 
сочетании с личным опытом формируют профес-
сиональную компетентность�

В настоящее время все более широкое рас-
пространение получает практика использования 
социальных сетей (прежде всего Facebook) для 
реализации международных академических про-
ектов� В Московском государственном областном 
гуманитарном институте имеется опыт сотрудни-
чества с американским университетом Норсвуд 
(Norswood University, Texas)� В 2011/12 учебном 
году в течение одного семестра осуществлялся 
совместный российско-американский проект 
«Сотрудничество через понимание» (US-Russia 
Collaboration Across Perspicacity Project)� С рос-
сийской стороны участвовали студенты 4-го курса 
английского отделения факультета иностранных 
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языков (19 человек)� С американской стороны – 
19 студентов, проходивших в то время курс по 
международному маркетингу� Проект стал инте-
ресным примером того, как с помощью технологий
Веб 2�0 можно осуществлять междисциплинар-
ные, межвузовские, международные проекты� 

Целью проекта было развитие профессиональ-
ных компетентностей� Задачи проекта:

1� Развитие коммуникативной компетентности 
как составляющей профессиональной компетент-
ности (для российских студентов это прежде всего 
иноязычная коммуникативная компетентность 
со всеми ее составляющими, как определено в 
документе «Общеевропейские компетенции вла-
дения иностранным языком»  (Common European 
Framework)�

2� Развитие социокультурной компетенции 
или умения понимать и толерантно относиться к 
представителям разных культур�

3� Формирование умения работать в команде 
(в рамках проекта это интернациональная ко-
манда)�

4� Развитие умения работать с информацией 
(запрашивать нужную информацию, вести поиск 
информации и т�д�)� 

5� Развитие умения быстро ориентироваться и 
адаптироваться в незнакомой среде�

В ходе проекта американские студен-
т ы  в ы п о л н я л и  з а д а н и е  п о  р а з р а б о т к е 
плана создания бизнеса в России� Для российских 
студентов необходимо было подготовить доклад о 
системе образования в США� Отдельный раздел 
был посвящен оказанию коммерческих услуг в 
сфере образования� Выполнение обоих заданий 
предполагало сочетание индивидуальной, парной 
и командной работы� Студенты обеих сторон ока-
зывали друг другу консультативную поддержку 
по электронной почте и Скайпу�

В профессионально-ориентированной социаль-
ной сети LinkedIn была создана закрытая группа 
Collaboration Across Perspicacity, зона общего 
взаимодействия в рамках проекта� Первона-
чально планировалось использовать Facebook, но 
руководитель американских студентов профессор
Т� Грумс рекомендовал LinkedIn по соображениям 
безопасности� Для совместной работы с текста-
ми был создан вики-сайт проекта на платформе 
Wetpaint�

Для американских студентов участие в про-
екте засчитывалось как один из обязательных 

видов учебной работы при прохождении учебного 
курса (модульный подход к организации учебного 
процесса)� Для российских студентов участие в 
проекте было дополнительным видом учебной 
работы по курсу практики устной и письменной 
речи (тема «Образование в США»)�

На завершающем этапе проекта его участни-
кам была предложена небольшая анкета� Каждый 
вопрос предполагал несколько вариантов ответа� 
Среди прочих были заданы следующие вопросы:

1� Способствуют ли повышению вашей профес-
сиональной компетентности совместные учебные  
проекты с зарубежными вузами с использованием 
Веб 2�0?

а) Да�       б) Нет�        в) Затрудняюсь ответить�
2� Как вы чаще всего общаетесь с членами ва-

шей учебной группы во внеурочное время?
а) По мобильному телефону�       б) По электрон-

ной почте�     в) В системе управления учебным 
процессом (СУО вуза)�      г) В социальной сети�

3� Как лучше всего поддерживать связь при 
выполнении совместного международного про-
екта?

а) По электронной почте�   б) По Скайпу�   в) По 
мобильному телефону� г) На вики-сайте проекта� 
д) Через группу в социальной сети�

На первый из упомянутых выше вопросов все 
38 студентов (100 %) ответили положительно�

Отвечая на второй и третий вопросы, студен-
ты могли выбрать сразу несколько вариантов 
ответа� 

Сумма ответов на второй вопрос (Как вы чаще 
всего общаетесь с членами вашей учебной группы 
во внеурочное время?) выглядела следующим 
образом:
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ìîáèëüíîìó 
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Пî
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В
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êàíñêèå
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Все участники проекта (19 российских и 19 

американских) используют для связи с другими 
студентами группы социальные сети� По мобиль-
ному телефону российские студенты общаются с 
однокурсниками чаще (11 ответов), чем амери-
канские (4 ответа)� Двое российских студентов 
указали, что поддерживают связь и по электрон-
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ной почте� Никто из студентов двух стран не ис-
пользует для связи внутри группы СУО вуза�

На третий вопрос (Как лучше всего под-
держивать связь при выполнении совместного 
международного проекта?) были даны следующие 
ответы:
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Большинство студентов, как российских, 

так и американских, отдают предпочтение со-
циальной сети� Интересно, что двое американ-
ских студентов не просто выбрали в качестве 
варианта ответа социальную сеть, но и указали
название – Facebook� Второе по популярности 
средство – Скайп (Skype)� Предлагается также 
использовать электронную почту и вики-сайт� 
Только один российский студент указал мобиль-
ный телефон как одно из возможных средств свя-
зи� Результаты опроса показали, что российские 
студенты, по сравнению с их американскими 
партнерами, более расположены к тому, чтобы 
использовать для взаимодействия в ходе между-
народного учебного проекта сразу несколько 
средств: для обсуждения общих вопросов, обмена 
фотографиями, подведения итогов – группу в 
социальной сети; для парной работы и работы 
в микрогруппах – Скайп (в режиме реального 
времени) и электронную почту; для размещения 
текстовых материалов и групповой работы над 
текстами – вики-сайт�

Несмотря на растущую популярность ком-
мерческих социальных сетей (таких как  Face-
book или MySpace), руководство вузов часто не 
поощряет использование сетей в рамках учебных 
курсов� Широко обсуждаемые вопросы приватно-
сти информации, безопасности студентов иногда 
приводят к запрету использования социальных 
сетей в аудиториях� Создание таких сайтов об-
разовательной направленности, как Elgg и Ning, 
дало возможность студентам и преподавателям 
использовать технологии социальных сетей, ми-
нимизируя проблемы с безопасностью и закрыто-
стью личной информации [17� Р� 154]� 

Хотя технологии Веб 2�0 (включая социаль-
ные сети) кажутся весьма привлекательными 
благодаря интуитивно понимаемым свойствам, 
исследования зарубежных преподавателей  и 
наши собственные эксперименты показали, что 
простое предоставление учащимся возможности 
использования этих технологий не гарантирует 
обязательное их применение или улучшение 
академических показателей [18]� Требуются 
устойчивая мотивация, четкое определение целей 
и задач, понятная инструкция по выполнению 
учебного задания, подведению итогов, дающие 
чувство удовлетворения от обучения�

Система обучения чутко реагирует на проис-
ходящие в мире изменения� Обучение как вид дея-
тельности все больше приобретает коллективный 
характер, отсюда возросший интерес к теории 
конструктивизма и конструкционизма� Субъект 
в обучении всегда связан с образовательным со-
обществом, которое разрабатывает и принимает 
правила, решает вопросы разделения труда� По-
явление в глобальной сети инструментов, способ-
ствующих кооперации, сотрудничеству (а именно 
они делают Веб 2�0 «социальной паутиной»), за-
кономерно� Отмечается повышение интереса пре-
подавателей высшей школы к этим инструментам 
как за рубежом, так и у нас в стране� Потенциал 
социальных сетей, встроенных в систему обуче-
ния, раскрыт еще недостаточно полно и поэтому 
нуждается в дальнейшем изучении�
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На современном этапе глобальной информа-
тизации общества идет стремительное проник-
новение информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) во все сферы человеческой 
деятельности, в том числе и в деятельность от-
делов кадров организаций и предприятий� Успех 
любой организации или предприятия во многом 
зависит от деятельности менеджера по персоналу� 
Ведь его основная  деятельность, помимо ведения 
кадрового делопроизводства, сосредотачивается в 
наблюдении за рынком труда: прогнозирование те-
кущей потребности в кадрах, оперативный поиск и 
подбор необходимых предприятию специалистов, 
создание кадрового резерва и системы мотивации 
труда, обучение кадров, в том числе и проведение 
работы по повышению квалификации персонала, 
развитию их карьерной деятельности и т� д�, а про-
фессиональное ядро кадрового потенциала являет-
ся основным конкурентным преимуществом любой 
организации или предприятия, стремящихся 
упрочить свои позиции на глобальных рынках�

Таким образом, одной из важнейших задач, 
которая встает перед системой высшего профес-
сионального образования в процессе подготов-
ки бакалавров, обучающихся по направлению 
«Управление персоналом», – научить их наиболее 
эффективно использовать современные ИКТ в сво-
ей будущей профессиональной деятельности�

Формирование компетентности в области ИКТ 
(ИКТ-компетентность) в рамках вузовской под-
готовки во многом зависит от желания и высоко-
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го уровня мотивации к изучению основных ИКТ 
управления персоналом, формирования достаточ-
ного уровня теоретических знаний и практических 
навыков в области создания, функционирования и 
применения ИКТ для осознанного и эффективного 
решения профессиональных задач управления, что 
является залогом успешности и конкурентоспособ-
ности будущих специалистов в области управления 
персоналом�

К ИКТ-компетентности, согласно Федераль-
ному государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) третьего поколения по направлению 
подготовки 080400 «Управление персоналом» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), можно 
отнести следующие общекультурные (ОК) и про-
фессиональные компетенции (ПК): 

– наличие представления о роли и значении 
информации и информационных технологий в 
развитии современного общества и экономике 
знаний (ОК-17);

– владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки 
информации, наличие навыков работы с компью-
тером как средством управления информацией 
(ОК-18);

– способность работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ОК-19);

– владение методами и программными сред-
ствами обработки деловой информации, навыки 
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работы со специализированными кадровыми ком-
пьютерными программами и способностью взаи-
модействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпора-
тивные информационные системы при решении 
задач управления персоналом (ПК-61) [6]�

Однако при детальном рассмотрении содержа-
ния стандарта подготовки будущих специалистов 
в области управления персоналом мы видим, что 
существующая система подготовки бакалавров 
в аспекте применения ИКТ не позволяет обеспе-
чить высокий уровень готовности бакалавров к 
применению ИКТ в будущей профессиональной 
деятельности� Это говорит о необходимости со-
вершенствования процесса вузовской подготовки 
будущих менеджеров по персоналу в области ис-
пользования ИКТ�

Для понимания сущности ИКТ-компетентности 
вначале остановимся на определении понятия 
«компетентность»� Изучая научную литературу, 
большинство авторов данный термин определя-
ют по-разному� Так, например, В�С� Безрукова 
под «компетентностью» понимает «овладение 
знаниями и умениями, позволяющими выска-
зывать профессионально грамотные суждения, 
оценки, мнения» [1]� В�А� Кальней понимает 
«компетентность» как «умение мобилизовать 
в конкретной ситуации полученные знания и 
опыт» [8]� Н�В� Яковлева под «компетентностью» 
понимает «доскональное знание своего дела, 
сущности выполняемой работы, сложных свя-
зей явлений и процессов, возможных способов 
и средств достижения намеченных путей» [9]�
Дж� Равен определяет понятие «компетентность» 
как «специфическую способность, необходимую 
для эффективного выполнения конкретного дей-
ствия в конкретной предметной области, вклю-
чающей узкоспециальные знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления, а также 
понимание ответственности за свои действия» 
[5]� Иными словами, компетентность является 
важной основой любой профессиональной дея-
тельности� 

Анализируя понятие «ИКТ-компетентность» 
в аспекте ее формирования у бакалавров вузов, 
ценным для нашего исследования является опре-
деление М�Б� Лебедевой и О�Н� Шиловой� Так, по 
их мнению, ИКТ-компетентность проявляется в 
способности бакалавров «решать учебные, быто-
вые и профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных техно-
логий» [7]� 

Рассматривая научно-педагогическую лите-
ратуру по проблеме формирования и совершен-
ствования ИКТ-компетентности (С�М� Авдеева, 
В�А� Адольф,  В�Л� Акуленко, М�Ю� Бухаркина, 
Л�Н� Горбунова, М�А� Горюнова, А�А� Елизаров, 
Е�Ю� Заболотнова, Т�А� Лавина, А�М� Семибра-
тов, И�Ю� Степанова, О�В� Урсова и др�), а также 
исследования в области подготовки будущих 
менеджеров по персоналу к профессиональной 
деятельности (З�В� Брагина, И� Жуковская, П�В� 
Журавлев, С�А� Карташов, А�Я� Кибанов, Н�К� 
Маусов, В�В� Музыченко, Ю�Г� Одегов, А�С� Слеп-
цова, В�К� Тарасов, И� Юрасов), можно сделать 
вывод, что в эпоху глобальной информатизации 
общества актуальность проблемы подготовки 
менеджера по персоналу, владеющего ИКТ для 
эффективного решения функциональных задач 
управления, не вызывает сомнения�

Таким образом, будем считать, что ИКТ-
компетентность бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки «Управление персона-
лом», можно определить как интегративную 
профессионально-личностную характеристику, 
которая отражает достигнутый уровень подго-
товки в области применения ИКТ в профессио-
нальной деятельности, а именно: потребности, 
ценностные ориентации, мотивации к получе-
нию знаний, умений и навыков в области ИКТ, 
интерес к образованию и самообразованию в обла-
сти ИКТ; знания возможностей использования 
стандартного и специализированного программ-
ного обеспечения в деятельности менеджера по 
персоналу; умения и навыки  использования ИКТ 
в автоматизации деятельности менеджера по 
персоналу.

И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о ,  И К Т -
компетентность бакалавров вуза включает три 
взаимосвязанных компонента: мотивационный, 
когнитивный, процессуальный�

Для каждого из предложенных нами компо-
нентов мы адаптировали систему уровней овладе-
ния действиями, предложенную В�П� Беспалько 
[2]� Сущность его подхода состоит в выделении 
следующих уровней сформированности действий: 
распознавание объектов, их свойств, процессов 
определенной области деятельности, воспроиз-
ведение необходимой заученной информации, 
усвоенных действий; выполнение действий по 
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известной ориентировке; творческая деятель-
ность по применению усвоенной деятельности в 
нестандартных условиях, по самостоятельному 
конструированию иной деятельности� Выделим 
следующие уровни сформированности ИКТ-
компетентности: низкий, средний, высокий, при 
этом будем учитывать особенности использования 
ИКТ будущими менеджерами по персоналу�

Мотивационный компонент включает по-
требности, мотивы, интерес к получению знаний, 
умений и навыков в области ИКТ, образованию и 
самообразованию в области использования ИКТ 
в соответствии с целями и стратегией кадровой 
политики организации� 

Низкий уровень: отсутствуют или слабо выра-
жены мотивации к получению знаний, умений и 
навыков в области ИКТ, а также использованию 
их для повышения качества профессиональной 
деятельности� Не проявляется интерес к изучению 
возможностей ИКТ и применению их для опреде-
ления потребности организации в персонале, веде-
ния учета личного состава организации, а также 
организации проведения оценки результатов 
трудовой деятельности работников� Отсутствуют 
или слабо выражены потребности в образовании, 
самообразовании в области применения ИКТ, 
личностном саморазвитии, профессиональном 
совершенствовании и самореализации�

Средний уровень: проявляется некая заинте-
ресованность  к изучению ИКТ и использованию 
их для повышения качества профессиональной 
деятельности� Проявляется интерес к изучению 
возможностей ИКТ и применения их для опреде-
ления потребности организации в персонале, веде-
ния учета личного состава организации, а также 
организации проведения оценки результатов 
трудовой деятельности работников� Появляются 
потребности в образовании, самообразовании в 
области применения ИКТ, в том числе в дис-
танционной форме, личностном саморазвитии, 
профессиональном совершенствовании и само-
реализации�

Высокий уровень: проявляется ярко выражен-
ная заинтересованность к изучению и примене-
нию ИКТ с целью повышения качества профессио-
нальной деятельности по управлению персоналом 
в зависимости от стратегии и кадровой политики 
организации� Выражается устойчивый интерес 
к изучению возможностей ИКТ и применения 
их для определения потребности организации в 

персонале, ведения учета личного состава органи-
зации, а также организации проведения оценки 
результатов трудовой деятельности работников� 
Испытываются устойчивые потребности в обра-
зовании, самообразовании в области применения 
ИКТ, личностном саморазвитии, профессиональ-
ном совершенствовании и самореализации�

Когнитивный компонент отражает нали-
чие знаний о средствах ИКТ, об особенностях 
и возможностях использования программно-
аппаратного инструментария для автоматизации 
профессиональной деятельности специалиста в 
области управления персоналом: прогнозирова-
ние кадровой потребности в организации и каче-
ственного подбора кадров, ведение кадрового де-
лопроизводства, учет и движение личного состава 
организации, подготовка специализированной 
отчетности и т�д�

Низкий уровень: не имеется представления о 
сущности сбора, передачи, накопления и обработ-
ки информации; составе и назначении различных 
средств ИКТ для автоматизации профессиональ-
ной деятельности менеджера по персоналу; совре-
менных перспективах развития ИКТ� Не имеется 
знаний о возможностях программно-аппаратного 
инструментария в аспекте повышения эффек-
тивности работы менеджера по персоналу� Нет 
знаний, по каким параметрам осуществляется 
выбор средств ИКТ для решения профессиональ-
ных задач�

Средний уровень: имеется слабое представле-
ние о формировании, хранении и защите персо-
нальных данных в базах данных о работниках ор-
ганизации на основе разграничения прав доступа; 
составе и назначении различных средств ИКТ для 
автоматизации профессиональной деятельности 
специалиста в области управления персоналом� 
Недостаточная информированность о специали-
зированном программном обеспечении, необхо-
димом для профессиональной деятельности ме-
неджера по персоналу� Имеется представление о 
современном состоянии и перспективах развития 
ИКТ для качественного прогнозирования и под-
бора кадров, необходимого организации, ведения 
кадрового делопроизводства посредством стан-
дартного и специализированного программного 
обеспечения, автоматизации учета и движения 
личного состава организации, подготовки специа-
лизированной отчетности и т�д� Затруднения в са-
мостоятельном выборе средств ИКТ для решения 
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профессиональных задач в соответствии с целями 
и стратегией кадровой политики организации�

Высокий уровень: в достаточном объеме вла-
дение знаниями о формировании баз данных 
для хранения и защиты персональных данных о 
работниках организации (на основе разграниче-
ния прав доступа в соответствии с должностными 
обязанностями пользователя)� Достаточно знаний 
о возможностях стандартного программного обе-
спечения в аспекте повышения эффективности 
работы менеджера по персоналу и специализиро-
ванного программного обеспечения, необходимо-
го для его профессиональной деятельности; владе-
ние знаниями о законодательном и нормативно-
методическом обеспечении деятельности по 
управлению персоналом с использованием ИКТ� 
Имеется представление о современном состоянии 
и перспективах развития ИКТ для качественного 
прогнозирования и подбора кадров, необходи-
мого организации, ведения кадрового делопро-
изводства посредством специализированного 
программного обеспечения, автоматизации учета 
и движения личного состава организации, под-
готовки специализированной отчетности и т�д�; о 
составе и назначении различных средств ИКТ для  
автоматизации профессиональной деятельности 
специалиста в области управления персоналом� 
Умение выбирать средства ИКТ для решения про-
фессиональных задач в соответствии с целями и 
стратегией кадровой политики организации�

Процессуальный компонент – использо-
вание ИКТ в профессиональной деятельности 
менеджера по персоналу в соответствии с целями 
и стратегией кадровой политики организации: 
планирование профессиональной деятельности с 
использованием программ-планировщиков; осу-
ществление взаимодействия между менеджером 
по управлению персоналом, ИКТ и работниками 
организации; автоматизация учета кадров; стан-
дартизация ввода данных о работниках пред-
приятия; использование нормативно-правовой и 
справочной информации; защита информацион-
ной профессионально значимой информации от 
несанкционированного доступа�

Низкий уровень: владение элементарными 
навыками работы с операционной системой и ин-
тегрированным офисным пакетом персонального 
компьютера, в том числе с сервисным программ-
ным обеспечением, а также элементарными на-
выками применения средств ИКТ в соответствии 

с целями и стратегией кадровой политики орга-
низации, неумение работать со специализирован-
ным программным обеспечением управленческой 
деятельности�

Средний уровень: владение устойчивыми навы-
ками работы с операционной системой персональ-
ного компьютера и интегрированным офисным 
пакетом, в том числе с сервисным программным 
обеспечением� Умение работать со специализиро-
ванным программным обеспечением управленче-
ской деятельности и использовать средства ИКТ  
в соответствии с целями и стратегией кадровой 
политики организации, например; автоматиза-
ция учета кадров; стандартизация ввода данных 
о работниках предприятия; осуществление взаи-
модействия между менеджером по управлению 
персоналом, ИКТ и работниками организации и 
др� Владение умениями и навыками использовать 
системы поддержки принятия решений при пла-
нировании и реализации эффективной управлен-
ческой деятельности менеджера по персоналу�

Высокий уровень: владение устойчивыми 
навыками работы с операционной системой 
персонального компьютера и интегрированным 
офисным пакетом, в том числе с сервисным про-
граммным обеспечением� Умение использовать 
специализированное программное обеспечение 
в управленческой деятельности и средства ИКТ 
в соответствии с целями и стратегией кадровой 
политики организации, например: планирование 
профессиональной деятельности с использовани-
ем программ-планировщиков; осуществление вза-
имодействия между менеджером по управлению 
персоналом, ИКТ и работниками организации; 
автоматизация учета кадров; стандартизация 
ввода данных о работниках предприятия; ис-
пользование нормативно-правовой и справочной 
информации; защита информационной профес-
сионально значимой информации от несанкцио-
нированного доступа и др� Владение умениями 
и навыками использовать системы поддержки 
принятия решений при планировании и реализа-
ции эффективной управленческой деятельности 
менеджера по персоналу, уверенность в использо-
вании средств информационной защиты� 

Изучение вопросов применения ИКТ в профес-
сиональной деятельности менеджеров по персона-
лу, особенно специализированного программного 
обеспечения, требует достаточно много вложений, 
следовательно, выгоднее инвестировать сред-
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ства в подготовку специалистов-менеджеров по 
персоналу на этапе вузовского обучения� Поэто-
му всесторонняя подготовка, направленная на 
формирование ИКТ-компетентности, позволит 
выпускникам вузов, специалистам в области 
управления персоналом иметь преимущество в 
конкурентной борьбе на рынке труда�
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Главным объектом исследования философии 
образования выступает человек, обладающий спо-
собностью к разработке определенных концепций 
действия в меняющихся условиях, в том числе и 
проектов, предназначенных для реализации по-
тенциала собственного мышления� Современная 
эпоха, все активнее включающая в процессы по-
знания реальности новые средства визуализации 
данных, порождает критическую множествен-
ность пространственного опыта человека� Новые 
формы и методы медиального опосредования, 
представляющие собой фокусированные и нефо-
кусированные системы управления мыслями и 
чувствами людей, оказываются не только мощ-
ным инструментом моделирования, мобилиза-
ции, стимулирования общения, но и источником 
процессов дезадаптации и реструктуризации при-
вычных социокультурных матриц� Последствия 
этого явления требуют серьезного осмысления� 
На данный момент нет достаточно отчетливых 
представлений о том, как именно влияет приме-
нение тех или иных визуальных технологий на 
мышление человека, какие характеристики яв-
ляются наиболее значимыми в изучении проблем, 
связанных с эволюционной комплексностью его 
природы� Если становление человека понимать 
как многомерный морфогенез, складывающийся 
из взаимодействия экологических, генетических, 
мозговых, социальных и культурных факторов, 
то вопросы, связанные с эволюцией визуальных 

ÏÐÀГмÀтÈкÀ ВÈзуÀльÍыХ ÏÐÀктÈк 
В ÀÑÏÅктÅ фÈлÎÑÎфÈÈ ÎбÐÀзÎВÀÍÈя

л.В. Íóðãàëååâà
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Прагматика визуальных практик рассматривается на основе анализа описаний когнитивных схем управления 
пространством� Обсуждается вопрос о необходимости разработки методологических оснований исследований визу-
альных практик с позиций интердисциплинарного подхода�
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Pragmatic of visual practices is considered by the analysis of the cognitive schemes of space management descriptions� 
A question about the necessity of elaboration of methodological fundamentals of the research of visual practices from 
the standpoint of interdisciplinary approach is discussed�
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практик, следует исследовать с позиции ком-
плексного подхода� Анализ и оценка разных 
аспектов развития, формирование комплементар-
ных  матриц моделирования изменений требуют 
свободного совмещения контекстов содержатель-
но далёких способов и областей тематизации на 
основе интердисциплинарного подхода� 

Жизнь современного человека организационно 
зависима от освоения новых коммуникационных 
средств, которые делают ставку на прагматику 
визуализации� Динамика инноваций в этой 
сфере очень высока и требует постоянного при-
способления к инструментальным новшествам� В 
этом процессе заметную роль играет разработка 
всевозможных видов графических интерфей-
сов и программ, поддерживающих самые раз-
нообразные формы визуализации данных (фото-, 
видеоколлекции, голографические изображения, 
электронная картография, трехмерные изобра-
жения, средства анализа сетевой информации, 
лазерные шоу, виджеты и т�д�)� Бурное развитие 
этой сферы в последние десятилетия является 
не только свидетельством активного интереса к 
технологиям презентации информации, но и по-
казателем актуальности человеческих практик, 
связанных с когнитивной коадаптацией мышле-
ния к новым способам описаний реальности�

В основе бурной динамики развития коммуни-
кационных технологий лежит фундаментальная 
логика управления временем и пространством� 
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Можно согласиться с тем, что каждый новый  про-
ект визуализации данных не несет в себе чего-то 
ошеломляюще нового� Основной качественный 
прорыв уже был достигнут на этапе перехода от 
передачи статического изображения к динами-
ческому� Условно говоря, качественный переход 
в сфере визуализации обозначился уже на этапе 
перехода от наскальных изображений к фото-
графии� Технологии «движущихся картинок», 
киномонтажа – это скорее лишь динамическая 
модель репрезентации реального� Разные про-
странственные модификации изображаемого 
воспринимаются как технологические смещения 
в интерпретациях узнаваемого� Однако наблюдая 
за тем, что встраивание нового средства визуали-
зации вызывает очередную коммуникационную 
волну экспериментов с информацией и всплеск 
познавательных эмоций, приходится задумывать-
ся над тем, чем это обусловлено и как подобный 
опыт может быть эффективно использован в об-
разовательных целях� При кажущейся простоте 
вопроса экспериментальный методологический 
поиск в этой сфере не всегда дает ожидаемый 
результат� Одной из причин является отсутствие 
комплексных исследований по прагматике ви-
зуального, позволяющих учитывать закономер-
ности управления вниманием и рефлексивной 
координацией человека, в основе которых лежит 
пространственный  опыт мышления� В целях 
решения образовательных задач важно понять, 
что стоит за теми или иными эффектами техно-
логической визуализации, если рассматривать 
их с точки зрения самоорганизации мышления� 
Вопрос о том, каким образом те или иные сред-
ства визуализации должны использоваться в об-
разовательных целях, является весьма и весьма 
принципиальным�

Что понимается под словом визуализация? 
Оно имеет несколько значений, которые сво-
дятся к способности делать зримыми объекты 
и процессы� Гносеологическая ценность визуа-
лизации обусловлена тем, что сформированное 
видение предполагает осознавание, понимание, 
самоорганизацию знания и переход на новый 
мировоззренческий уровень� В самом общем виде 
исследовательские задачи по изучению практик 
визуального могут формулироваться как решение 
проблем управления пространственным мышле-
нием, где выявляется несоответствие процессов 
абстрагирования, наблюдения, описания, форми-

рования схем понимания и действия� По мнению 
Б� Верлена, понятие пространства служит фор-
мальному упорядочению телесно воспринимае-
мых протяженных данных [1]� Оно формируется 
благодаря различению физического и смыслового 
аспектов многообразных комбинаций действия и 
имеет формально-классификационный характер� 
Перспектива таких опытов социально задана� Она 
определяется границами образности мышления, 
которое представляет собой исторически стано-
вящийся, социально сгенерированный продукт� 
Его ценность заключается в сохранении некото-
рого содержания – определенности действия и 
локализации места� Основу коммуникационных 
отношений в этой области составляет гетероген-
ность процессов восприятия пространства�

Сегодня информационно-коммуникационные 
технологии являются открытым полем массовых 
экспериментов в сфере визуального� Большин-
ство современных людей «оснащены» комму-
никационными средствами, превращающими 
жизненную среду в своеобразную лабораторию 
по конструированию образов и сопровождающих 
их текстов� В свете открывающегося опыта обще-
ния мы по-новому воспринимаем, оцениваем 
и  организуем само пространство визуальных 
взаимодействий� Однако когнитивные эффекты 
этого процесса еще слабо исследованы� Актуаль-
ность разработок в этой сфере обусловлена тем, 
что будучи помещенным в социальную комму-
никативную среду, опыт видения приобретает 
собственную самотождественность в разных 
аспектах человеческого поведения и институциа-
лизации� Обобщение опыта визуализации, как 
правило, завершается отсылками к опыту  фор-
мирования целостного поведения� Однако виде-
ние порождает и системы дифференцированных 
значений, которые играют не менее важную роль 
в становлении мышления� Детальный анализ по-
следствий включения различных современных 
средств визуализации в образовательный процесс 
должен включать в себя и этот важный компо-
нент исследований� Как известно, различные 
иконические представления реальности могут 
быть по каким-то параметрам несовместимыми 
друг с другом, но в динамике они задают такие 
формы трансвизуальной онтологии, которые со-
ставляют основу эволюции мышления� Конфликт 
представлений о реальности может конвертиро-
ваться в конфронтацию воззрений, но нередко 
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этот опыт является способом преодоления кос-
ности видения� 

Одной из исследовательских задач может 
выступать анализ разных форм визуального вос-
приятия и их зависимость от структурных и функ-
циональных особенностей носителя информации� 
Технологически подобные задачи могут решаться 
на основе специальных средств мониторинга, по-
зволяющих создавать динамические описания 
зрительных процессов и оценивать их характе-
ристики с учетом тех или иных когнитивных 
функций� В качестве примера можно сослаться 
на технологии айтрекинга� Они позволяют взять 
за основу анализа некоторую последовательность 
рутинизированных визуальных операций и со-
отнести её с определенными параметрами воз-
действия коммуникативной среды на мышление 
человека� Но подобный инструментарий является 
лишь одним из средств сбора аналитических дан-
ных� Применение мониторинговых технологий 
для замеров конкретных характеристик визуаль-
ных практик не снимает с повестки дня вопрос о 
концептуальном осмыслении природы визуаль-
ного как важного проекта интердисциплинарно-
го дискурса� Если говорить об образовательных 
аспектах этой проблемы, то нужно отметить, что 
особый интерес представляет изучение вопроса о 
том, как то или иное средство визуального пред-
ставления информации вписывается в методиче-
скую схему предметности� Позволяет ли активное 
применение тех или иных средств визуализации  
сохранять имеющиеся аналитические техники, 
навыки запоминания, понимания, суждения� 
В какой мере они позволяют поддерживать 
или развивать смысловые основания проектно-
исследовательской деятельности и т�д� 

Вопрос о том, что значит мыслить образами, 
становится особенно актуальным в связи с рас-
ширением опыта визуальных практик� Он тесно 
связан с представлениями о том, как именно че-
ловек управляет пространством и какие аспекты 
пространственного мышления являются наиболее 
значимыми в реализации конкретных образова-
тельных практик� Образ рассматривается как 
продукт воображения, однако это не создает пре-
пятствий к тому, чтобы понимать образное как 
функцию фундаментального сознания� В чело-
веческом обществе функции образа выводятся из 
его посреднической позиции между восприятием 
и понятием� Детальное исследование показывает, 

что именно образное связывает элементы описа-
ния реальности, создавая условия для метафо-
рических обобщений и созерцания пространства 
[2]� Развитие схем социального взаимодействия 
протекает в направлении усложнения стимуль-
ных реакций, порождаемых разнообразием форм 
коммуникации� Они формируются на основе 
нейродинамики прототипической чувствитель-
ности,  составляющей базис сознания� Актива-
ция разных сегментов референциальной сети 
образных референций переводит «калейдоскоп»  
внешних стимулов в разные формы мышления� 
То, что принято понимать под интеллектуальным 
поиском, во многом обусловлено сложностью 
эмоционально-образных референций� Основной 
особенностью мышления является то, что со-
знание формирует индуцированную внешними 
стимулами активность мозга [3� С� 13]� Мозг не 
только «фильтрует» и «перерабатывает» импуль-
сы, поступающие от органов чувств, но и активно 
ищет новые чувственные стимулы как исходный 
материал для генерирования воспринимающих 
паттернов. Эти процессы являются интегратив-
ным основанием межличностной коммуникации 
и источником чувствительности человека к новым 
формам медиального опосредования� Визуальное 
выступает одним из основных механизмов в этом 
процессе, так как зрение является самым актив-
ным «поставщиком» информации и механиз-
мом конституирования смысловых отношений 
в форме пространственных моделей образной 
репрезентации�

Прагматика визуальных практик описыва-
ется Э� Мореном на основе анализа поливалент-
ности психических процессов� Он показывает, 
как выстраиваются схемы  взаимодействия че-
ловеческого опыта, социальных партиципаций 
и воображаемых процессов [4]� Аффективные 
проекции-идентификации определяются про-
цессами воображаемого� Потоки изображений, 
чувств, эмоций создают эрзац потока сознания� 
Кинестезия зрелища поглощается коенестезией 
зрителя. Реальное и воображаемое создают ди-
намические потоки проекций-идентификаций� 
Общность перцептивных (практических) и 
аффективных (созданных воображением) яв-
лений формирует перекресток объективаций и 
субъективаций� Взаимодействие психических, 
личностных и социальных процессов на всех 
уровнях взаимодействия поддерживается комму-
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никационными кодами и связями. Это позволяет 
не только обновлять устойчивые связи и ассоциа-
ции, но и конструировать смыслы� Аспекты вос-
производства образа в созерцании, внимательная 
задержка на нем – это не меньшее эволюционное 
достижение в развитии человека, чем накапливае-
мый культурой опыт интерпретации наблюдений� 
Он приспосабливается к опыту общения и при-
спосабливает к себе коенестезический, аффек-
тивный и интеллектуальный динамизм зрителя� 
Атрофия моторной, практической или активной 
партиципации компенсируется психической аф-
фективной партиципацией�

Возникает заданная искусственность эмоций� 
Не имея возможности выразиться в действиях, 
внутренняя аффективная реакция зрителя ста-
новится более ощущаемой� Подвижность камеры, 
последовательная смена планов, скачкообразная 
расшифровка действий, аттракционные эффекты 
монтажа приводят в действие двойной процесс 
восприятия� Он протекает в направлении от фраг-
ментарности к тотальности, от множественности 
к единству объекта� Практическое восприятие 
восстанавливает целостное из потока ощущений, 
прочитываемых как знаки� Э� Морен указывает, 
что экранные изображения активизируют эле-
ментарный процесс проекции-идентификации� 
В практическом восприятии многие тенденции 
мышления атрофированы, пригашены или на-
правлены в сторону объективного узнавания� 
Этот механизм позволяет описание бесконечно 
сложных сред сводить к моделям действия в 
зрительном, речевом и соматосенсорном кана-
лах восприятия� Восприятие восстанавливает 
гомогенность коммуникативного события через 
соотнесение предметов, примет времени и образов 
пространства, «собирая» фрагментарные серии в 
смысловые целостности� Перцептивное уравнение 
работает благодаря тому, что камера копирует 
деятельность зрительного восприятия� Но этот 
процесс осуществляется в рамках механической 
фрагментации, осуществляемой фильмом как 
медиумом коммуникации. Восприятие моделиру-
ется и управляется психологическим видением� 
Активная стимуляция мышления протекает на 
основе распознавания образов и редупликации 
нейронных связей внутри рефлексивных сетей 
[5� С� 135]� Эта особая форма активности лежит 
в основе развития интеллектуальных процессов, 
таких как способность к экстраполяции, пред-

видению будущих ситуаций, установлению ассо-
циативных связей, формированию абстракций, 
разработке вариантов формализации знания, 
реализации манипуляционного поведения�  

Перцептивная расшифровка фрагментов ре-
альности основывается на том, что сгенерирован-
ный мышлением образ шире угла зрения глаза: 
он захватывает воспоминания и перспективы 
будущего, вовлекая в обзор личностный опыт� 
Это становится возможным благодаря тому, что 
элементы обобщения содержатся даже в таких 
относительно простых психических феноменах, 
как ощущение� Согласно гипотезе Ф� Крика и
К� Коха, для возникновения зрительного ощуще-
ния необходима согласованная работа зрительной 
коры, гиппокампа и лобной доли [6� Р� 121]� Зре-
ние нагружается воображаемыми дополнениями 
и психологическими рационализациями� Более 
сложные психические процессы не отменяют 
простых форм реагирования, а надстраиваются 
над ними в качестве метаинформационной среды. 
Объективные проекции-идентификации вводят 
процессы воображаемого в сферу практической 
детерминации, рационализирующих структур, 
идентифицирующих предмет с видом или ро-
дом� 

Известный немецкий исследователь К� Вульф 
направил свои исследования на поиск ответов, 
позволяющих с некоторой долей достоверности 
судить о том, что образы делают с человеком� 
Каково антропологическое значение способности 
создавать, вспоминать или переструктурировать 
образы? К� Вульф стремится показать, что образ 
определяет все многообразие социальных дей-
ствий и задает собой формы филогенетического 
и онтогенетического становления человека [7]� 
Проявление силы воображения порождает ме-
диальные эффекты в коммуникации�  Развитие 
большинства социокультурных практик обязано 
продуктивности парадоксов медиальности [8�
С� 129]� Образ-замысел, направляющий челове-
ческое творчество изнутри, реализуется в образе, 
формируемом в другой среде� Тем самым среда 
обитания образа является медиумом, наделен-
ным собственным коммуникативным статусом� 
Являясь специфической формой абстракции, 
образы трансформируют внутреннее и внеш-
нее пространство человека� Трансформации
образа – изменения, дополнения, пропуски, 
стилизации и т�п� – способствуют удержанию во 
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внутреннем мире внешних импульсов, развитию 
форм рефлексивной координации и познания ре-
альности� Этот аспект управления пространством 
является важным полем интердисциплинарных 
исследовательских практик в современной ком-
муникативной онтологии и её образовательного 
потенциала�  

Эффекты медиальной парадоксии разнообраз-
ны в своих проявлениях� На первый взгляд, образ 
как чувственная стилизация зримой действитель-
ности призван делать мир более открытым и пред-
ставимым для человека� Проектирование мира 
с помощью ментальных образов означает «про-
явление мира» и восприятие его в качестве поля 
практики� Результатом такого подхода является 
ситуация, разворачивающаяся в современной 
культуре� Сегодня наряду с передачей текстов 
накапливаются, архивируются и передаются в 
разных форматах бесчисленные множества об-
разов� Опорой памяти становятся фотографии, 
фильмы, видео, трехмерные изображения, ла-
зерные инсталляции и т�д� Теперь уже возника-
ет особый опыт сетевой констелляции образов� 
Как отмечает О� Горюнова, «создание Интернета 
как искусственной среды чисто умозрительного 
обитания человека в основе  своей представляет 
сборку выявленных в результате многоступенча-
того структурного анализа элементов аппарата 
воспроизведения абстрактной картины мира» [9� 
С� 99]� Формируя публичное пространство, разде-
ляемое многими людьми, сетевые образы распро-
страняются, преодолевая границы национальных 
культур, создавая новые формы запечатлевания 
коммуникативных событий, меняя параметры 
ценностных ориентировок и практику наблюде-
ний� Превращаясь в «сетевые» артефакты, образы 
поддерживают совместное вовлечение в процессы 
конституирования сообществ, формирования 
чувства коллективности, взаимной сопринадлеж-
ности� Психологическую основу подобных форм  
социальной  кооперации составляет общность 
переживания идеи пространства в аспектах его 
медиальной парадоксии�  Образ пространства 
несет в себе черты  целостности и разделенности 
одновременно, позволяя производить, осваивать 
и развивать новые формы когнитивных практик� 
Коммуникационные технологии, опирающиеся 
на прагматику визуального, делают образы легко 
доступными, динамичными, вариативно воспро-
изводимыми, но их действенность в социальном 

отношении часто игнорируется или оценивается 
однобоко� 

Эффекты медиальной парадоксии проявля-
ются в двойственности природы образа� Она 
заключается в том, что образ способен засло-
нять собой реальность, все активнее заполняя 
собой пространство между миром и человеком�
К� Вульф обращает внимание на то, что все боль-
ше и больше производится образов, которым не 
соответствует никакая действительность� Они 
генерируют особый тип социального взаимодей-
ствия, который предполагает автокоммуникацию 
образов, порождая усиление аспектов виртуали-
зации человеческого сознания� Примером могут 
служить практики генерации образов в средствах 
массовой информации, целью которых является 
не отражение реальности, а активное стимулиро-
вание внимания человека в угоду сиюминутным 
целям� Образы способны маскировать действи-
тельность потоками предъявляемых восприятию 
данных� Мир видимости разрастается, поглощая 
содержательную реальность социальных прак-
тик и индивидуального развития� Все значимое 
стихийно превращается в игру образов� В этом 
смысле современные визуальные практики 
чрезвычайно «практичны»� Они позволяют 
конструировать реальность на основе гибкого 
применения электромагнитных кодов�  Цифро-
вые медиа представляют собой не только новую 
среду обитания образа, но и  особую виртуальную 
«окружающую среду»� Возникает вопрос, каков 
статус цифрового образа по отношению иным 
практикам иконографии? К� Вульф полагает, 
что он задается фиктивностью форм образной 
репрезентации: цифровой код не может считаться  
отражением реальности, так как он генерируется 
математически и его свойства следует признать 
кажущимися� Спорность такой позиции может 
являться предметом специальных интердисци-
плинарных дискуссий� Если рассматривать во-
прос о статусе цифровых медиа с точки зрения 
человеческого восприятия, то важно отметить, 
что прагматика визуального задается тем, что 
порождаемый воображением образ выступает 
медиумом коммуникации – реальным участни-
ком процессов обмена информацией, несущим 
собственную смысловую нагрузку, независимо 
от способа его генерирования� Этот процесс на-
правлен на выявление многообразных иденти-
фикаций реальности, обнаруживающихся в ло-
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кальном взаимодействии и поддерживающихся 
принципиальной нелокальностью сознания�

Подводя итоги, нужно сказать, что прагматика 
современных визуальных практик заключается в 
развитии схем управления пространством, вклю-
чая и пространство воображения� Визуализация 
как совокупность технологий, приемов и резуль-
татов позволяет выявить определенный ракурс 
восприятия и анализа, позволяя формировать  
представления об объекте наблюдения� Сегодня 
исследователей разных предметных областей 
объединяет осознание того факта, что техноло-
гические прорывы в сфере коммуникации и, в 
частности, эксперименты в области визуальных 
практик становятся вторичными по отношению 
к проблемам адаптации человеческого сознания 
к свободным изменениям коммуникационных 
кодов� Оценка  последствий внедрения современ-
ных средств визуализации в образовании требует 
формирования нового класса экспертов, обладаю-
щих набором соответствующих знаний и опытом 
в разных сферах научного познания�  Обобщение 
идей, связанных с изучением прагматики визу-
альных практик на основе интердисциплинарного 
подхода, может стать вопросом стратегического 
развития современных образовательных проек-
тов� Его обсуждение неизбежно будет включать 
в себя конструктивные элементы визуального, 
позволяя поддерживать предметную определен-
ность описания разнообразных явлений, устра-
нять различие между процессами восприятия 
разных людей и воссоздавать условия сохранения 
аксиологических границ человеческого само-
восприятия� В целом образовательный процесс 
и роль визуальных технологий в нем может 
рассматриваться как возможность преодоления 

относительности, проявленной в способности че-
ловека к пониманию и самопониманию� В связи 
с этим особую значимость приобретает вопрос о 
том, как трактуется проблема управления про-
странством в концепциях, учитывающих разные 
аспекты коммуникативного взаимодействия� На 
пути интердисциплинарных исследований может 
быть достигнут приемлемый консенсус мнений, 
который будет способствовать разработке об-
разовательных методик, позволяющих решать 
задачи визуализации с учетом и их влияния на 
мышление человека� 

ЛИТЕРАТУРА
1� Werlen В. Society, Action and Space� An Alternative Hu-

man Geography //  With a Preface by Anthony Giddens� – London 
and New York: Routledge, 1998� – № 2� 

2� Филиппов А.Ф. Социология пространства� – СПб�: Вла-
димир Даль, 2008� – 286 с�

3� Фриман У.Дж. Динамика мозга в восприятии и со-
знании: творческая роль хаоса // Синергетика и психоло-
гия� Когнитивные процессы� – Вып� 3� – М�: Когито-центр,
2004� – C� 13–28� 

4� Morin E. Le cinema ou J’homme imaginaire // Essais 
d’antropologie sociologique� – Paris: Les Editions de minuit, 
1956� – Р� 97–132� 

5� Прибрам К. Языки мозга: Экспериментальные па-
радоксы и принципы нейропсихологии� – М�: Прогресс,
1975� – 464 c�

6� Crick F. Are we aware of neuronal activity in primary 
visual cortex? / F� Crick, C� Koch // Nature� – 1995� – Vol�  375,
№ 625� – P� 121�

7� Вульф К. К генезису социального� Мимезис, перфома-
тивность, ритуал� – СПб�: Интерсоцис, 2009� – 164 с�

8� Вульф К. Homo pictor oder die Erzeugung des Menschen 
durch die Imagination // Вестник Самарской гуманитарной 
академии� Сер� Философия� Филология� – 2008� – № 1 (3)� – 
С� 121–136�

9� Горюнова О. От текста к медиа� Дискурсивные осо-
бенности Internet // Взгляд с Востока� – М�: MediaArtLab,
2000� – С� 99–103�



ЭлÅктÐÎÍÍыÅ ÑÐÅÄÑтВÀ учÅбÍÎГÎ ÍÀзÍÀчÅÍÈя

Качество высшего образования сегодня – тема 
большинства дискуссий образовательных со-
обществ России и за рубежом� Обсуждаемые во-
просы качества касаются не только традиционного 
обучения, но и не менее актуальны применительно 
к электронному и дистанционному обучению (ЭО, 
ДО)� Многочисленные исследования в области ЭО 
и ДО концентрируются на вопросах разработки 
нормативной базы; анализа качества ресурсов, про-
цессов и результатов; проектирования электрон-
ных учебно-методических комплексов; разработки 
новых и адаптации к особенностям ЭО известных 
образовательных технологий; проектирования 
систем технической, программной и технологи-
ческой сред�

Для организации и последующего поддержания 
в актуальном состоянии электронного обучения 
важно обеспечить качественное функционирова-
ние всех подсистем поддержки ЭО, которые по-

ÎÏыт ÍГту В ÎблÀÑтÈ ÏÐÀктÈчÅÑкÎГÎ мÎÍÈтÎÐÈÍГÀ 
кÀчÅÑтВÀ ÑÈÑтÅм ЭлÅктÐÎÍÍÎЙ ÏÎÄÄÅÐÆкÈ учÅбÍÎЙ 

ÄÅятÅльÍÎÑтÈ 
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Рассматриваются некоторые результаты мониторинга электронного обучения, практически реализуемого в 
Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ)� Приведены основные показатели и характе-
ристики электронного обучения и систем электронной поддержки, используемых во всех сферах учебной деятель-
ности вуза� Основное внимание уделено проблеме организации и проведения мониторинга качества электронного 
и дистанционного обучения�
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THE NSTU EXPERIENCE IN THE FIELD OF PRACTICAL
MONITORING OF THE QUALITY OF THE ELECTRONIC

SUPPORT OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

N.Sh. Nikitina, T.A. Yatsevich
Novosibirsk State Technical University

The article considers some of the results of the monitoring of e-learning, practically implemented at the Novosibirsk 
state technical University (NSTU)� It presents the main parameters and characteristics of e-learning and e-support, used 
in all spheres of the educational activity of the University� The main attention is paid to the problem of organization and 
carrying out monitoring of the quality of electronic and distance learning�

Key words: e-learning, distance learning, quality monitoring, e-learning resources, quality management, monitoring 
methodology�

зволят реализовать образовательный процесс� К 
таким подсистемам следует отнести:

1� Подсистему нормативно-методического обе-
спечения, обеспечивающую:

– разработку внутренних нормативных доку-
ментов вуза, регламентирующих набор обучаю-
щихся, первичную диагностику их готовности к 
работе в системе ЭО и ДО, документальное сопро-
вождение, требования к компетенциям преподава-
телей и специалистов систем поддержки и др�; 

– педагогическое проектирование качествен-
ных учебно-методических комплексов (ЭУМК), 
удовлетворяющих федеральным и региональным 
требованиям; 

– планирование и сопровождение основных и 
вспомогательных процессов ЭО и ДО и др�; 

– создание методик, планирование и проведение 
мониторинга и оценивания качества условий (про-
грамм, ресурсов, в том числе кадровых, учебно- и 
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нормативно-методических), процессов, в том числе 
учебного и административно-управленческого, и 
всех других компонентов�

2� Подсистему учебно-методического обеспече-
ния, отвечающую требованиям принятой в вузе 
нормативной базы и регламентирующую разра-
ботку структуры, сценариев и содержания ЭУМК, 
включающих основные виды учебных изданий в 
электронном виде�

3� Подсистему кадрового обеспечения и педа-
гогического сопровождения, занимающуюся под-
бором и подготовкой (обучением и повышением 
квалификации) основных участников учебного 
процесса с электронной поддержкой: преподава-
телей, тьюторов, администраторов, экспертов по 
качеству, сотрудников деканата, специалистов 
по развитию персонала системы ЭО, сотрудников 
программно-технического сопровождения и др�

4� Подсистему программно-технического сопро-
вождения, основной функцией которой является 
организация технического обеспечения процесса 
обучения, программно-техническая поддержка 
образовательного портала учебного заведения, 
программная поддержка ЭО, удаленного тестиро-
вания, консультирования и др�

5� Подсистему организационно-администра-
тивного обеспечения, отвечающую за организацию 
и документальное сопровождение учебного про-
цесса: организацию работы с абитуриентами и в 
целом приемной комиссии, оформление контрак-
тов и ведение финансовых операций, оформление 
и выдачу студенческих документов, справок, 
выписок и др�

6� Подсистему мониторинга и оценивания 
качества, ответственную за разработку методик 
мониторинга, оценивания, контроля и управле-
ния качеством различных компонентов учебного 
процесса, его условий, процессов, результатов и 
обеспечивающих подсистем�

В настоящее время в НГТУ электронное обуче-
ние и системы электронной поддержки активно 
внедряются во все сферы учебной и управленче-
ской деятельности� Для школьников организованы 
дистанционные курсы подготовки к поступлению 
в вуз и подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ с 
применением интернет-тренажеров по основным 
дисциплинам: физике, математике, русскому 
языку� Факультет повышения квалификации 
(ФПК) НГТУ использует ЭУМК программ повы-
шения квалификации и элементы технологий ЭО 

и ДО, в частности, для выполнения практических 
заданий, подготовки учебных итоговых проектов� 
Такая, можно сказать, комбинированная форма 
повышения квалификации, как показал опыт, 
чрезвычайно актуальна и востребована препода-
вателями� 

В вузе активно используется, расширяется и 
постоянно совершенствуется система информати-
зации, поддерживающая все основные процессы 
(планирования и аналитической отчетности, 
управления, финансовой, учебной и научной дея-
тельности, системы управления качеством и др�)� 
В настоящей статье остановимся только на процес-
сах, обеспечивающих учебную деятельность�

Значительная часть преподавателей вуза, как 
технических, так и гуманитарных кафедр, уже 
не мыслят свою практическую педагогическую 
деятельность без ЭО и его элементов, проектиру-
ют учебный процесс по дисциплине, используя 
собственные электронные учебно-методические 
ресурсы, технологии удаленного тестирования, 
консультирования, приема заданий и т�д� Пре-
подаватели совершенствуют свои компетенции 
в области ЭО и ДО самостоятельно или повышая 
квалификацию в рамках предлагаемых НГТУ и 
другими ведущими вузами России программ в 
области ЭО�

ЭО и ДО являются основной формой органи-
зации учебного процесса Института дистанци-
онного обучения (ИДО) НГТУ с использованием 
электронной среды обучения (ЭСО) Diclass [1], 
разработанной и постоянно актуализируемой спе-
циалистами института� Основной функцией ЭСО 
является обеспечение взаимодействия основных 
участников учебного процесса – преподавателей, 
студентов, специалистов всех систем поддержки� 
В ЭСО DiClass преподавателям и студентам доступ-
ны: электронные учебно-методические комплексы 
(ЭУМК) по дисциплинам, лента новостей, жур-
нал успеваемости, все виды занятий, в том числе 
семинары и консультации, возможность обмена 
с преподавателями выполненными работами и 
личными сообщениями� Для тьюторов (менедже-
ров учебного процесса) и экспертов по качеству 
доступны функции управления рабочими учеб-
ными планами и учебными группами, функции 
мониторинга различных составляющих учебного 
процесса� Объектами мониторинга могут быть лю-
бые компоненты и участники учебного процесса, 
а предметом мониторинга – их качество� Ресурсы 
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ИДО используют преподаватели самых разных 
уровней, форм и технологий обучения: очного, 
дистанционного, комбинированного, довузовской 
подготовки, повышения квалификации,  профес-
сиональной переподготовки, консалтинга и пр�

В настоящий момент в НГТУ функционирует и 
постоянно пополняется электронная библиотечная 
система (ЭБС)� Разработано положение о внутри-
вузовском электронном издании, утверждены 
методика мониторинга и процедура подготовки 
ЭУМК и отдельных видов электронных изданий 
к регистрации в Информрегистре РФ (г� Москва)� 
Фонд ЭБС НГТУ представлен полнотекстовыми 
электронными образовательными ресурсами 
(ЭОР), объединяющими: 

– электронные версии учебных ресурсов, издан-
ных в Издательстве НГТУ: учебные и методические 
пособия (начиная с 1999 г� издания); учебники 
(начиная с 2004 г� издания); 

– ЭУМК в системе управления электронными 
курсами DiDesk (как подсистемы Diclass) ИДО 
(за 2010–2011 гг�), включающие конспекты и 
слайд-конспекты лекций, методические пособия, 
контролирующие материалы в разных форматах, 
рекомендации по изучению дисциплин и др�;

– монографии;
– неофициальные ресурсы, сборники задач и 

упражнений и другие типы учебных изданий� 
На рис� 1 представлена количественная харак-

теристика разных типов ЭОР, размещенных в ЭБС 
НГТУ� 

На основе приведенной статистики можно 
сделать вывод не только о достаточности, но и о 

Рис� 1� Количественная характеристика ЭОР в ЭБС НГТУ

высокой степени полноты и разнообразия ресур-
сов НГТУ для обеспечения учебного процесса с 
использованием ЭО- и ДО-технологий� Структур-
ными подразделениями вуза, хранителями ЭОР 
разных типов, являются издательство, научная 
библиотека и ИДО� Однако при всем многооб-
разии и многочисленности ЭОР у специалистов, 
работающих в системе ЭО НГТУ, преподавателей 
и студентов как основных потребителей образова-
тельной услуги, реально ощущается неудовлетво-
ренность качеством и некоторых ЭУМК, и систем 
поддержки в целом� Такая ситуация поставила 
вопрос о необходимости разработки универсальной 
методики мониторинга, позволяющей оценивать 
качество различных компонентов ЭО и ДО, вы-
являть проблемы и отклонения от норм качества, 
делать содержательные выводы и рекомендации 
по устранению несоответствий и их последующему 
предотвращению� При этом субъектами монито-
ринга должны стать потребители образовательных 
услуг: студенты, преподаватели, специалисты 
ИДО, издательства, библиотеки, деканатов, учеб-
ного отдела – всех, кто использует ЭОР в обучении 
и управлении�  

В НГТУ разрабатывается и готовится к сертифи-
кации система менеджмента качества, где одной из 
документированных процедур является процедура 
СМК-ДП-8�2�1 «Мониторинг удовлетворенности 
потребителей и персонала»� Данная документиро-
ванная процедура предназначена для управления 
процессом мониторинга удовлетворенности потре-
бителей и персонала путем определения запросов 
потребителей, запросов персонала и  измерения их 
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удовлетворенности [2]� Основу процедуры должны 
составлять собственно методики мониторинга с 
комплектом измерительного инструментария: 
анкет, опросных листов, тестов и др� 

В НГТУ разработана и введена в практику ин-
вариантная методика мониторинга и оценивания 
качества [3]� Методика апробирована при прове-
дении мониторинга удовлетворенности заинтере-
сованных сторон ЭО, качеством ЭУМК, програм-
мами повышения квалификации среднего звена 
управленческих кадров вузов и др� [4, 5]� Методика 
инвариантна к объекту и предмету мониторинга и 
имеет следующую структуру:

– наименование методики и подразделения, на 
базе которого проводится мониторинг;

– рабочая группа по мониторингу с распреде-
лением ролей;

– цели мониторинга: общая и конкретная (воз-
можна иерархия целей);

– задачи и мероприятия мониторинга;
– риски (неуправляемые влияния внешней 

среды);
– сроки мониторинга и его локализация (с при-

вязкой к задачам);
– статус мониторинга (первичный, коррекцион-

ный), характеристика предыдущего этапа и при-
нятые решения (для коррекционного этапа); 

– объект и предмет мониторинга (изменения в 
объекте и предмете мониторинга для коррекци-
онного этапа);

– показатели (нормы) качества для объекта 
мониторинга; 

– целевые группы опрашиваемых (особен-
ности, требования к составу и количеству, про-
фессиональные и социальные характеристики, 
ограничения); 

– используемые методы мониторинга, сбора, 
обработки и хранения информации;

– инструменты мониторинга (анкеты, опросные 
листы, тесты, таблицы, программное обеспечение, 
форматы представления данных, оборудование и 
его характеристики); 

– ресурсы (по задачам, мероприятиям), план-
график и бюджет мониторинга;

– отчет (требования к структуре, формату, уров-
ню детализации, формам представления информа-
ции, рекомендациям, перечень должностных лиц 
для передачи информации)�

В предлагаемой статье приведем некоторые ре-
зультаты мониторинга, практически реализуемого 

в НГТУ в области ЭО и ДО� Сотрудники деканата 
ИДО и эксперты по качеству обратили внимание, 
что студенты в процессе обучения задают много 
уточняющих вопросов� Поэтому было принято 
решение провести анализ вопросов, запрашиваю-
щих дополнительные сведения, требующих уточ-
нений и разъяснений, содержащих претензии к 
персоналу, преподавателям, тьюторам и системам 
поддержки� Систематизация таких вопросов, со-
общений и претензий студентов, как правило, по-
зволяет выявить недостатки в работе конкретных 
подсистем ЭО и специалистов, оценить качество 
ЭУМК, что, в свою очередь, позволяет косвенно 
определить источники проблем, выявить факторы, 
влияющие на качество ЭО, и сформировать выводы 
и рекомендации по совершенствованию� 

Цель эксперимента заключалась в системати-
зации наиболее типичных вопросов, сообщений и 
претензий студентов, поступающих участникам 
процесса обучения (преподавателям, тьюторам, 
специалистам технической поддержки и сотрудни-
кам деканата), выявлении причин, порождающих 
вопросы, и определении проблемных подсистем 
поддержки ЭО с возможностью формирования 
рекомендаций для последующего устранения и 
предотвращения повторного появления проблем и 
улучшения качества их функционирования�

Для исследования случайным образом отобрано 
510 вопросов и сообщений студентов, прислан-
ных в ИДО НГТУ в 2010–2012 гг� Наиболее часто 
встречающиеся вопросы и сообщения обработаны 
и систематизированы по категориям проблем, за-
мыкающимся на основные подсистемы электрон-
ной среды обучения, описанные выше� Результаты 
обработки представлены в таблице�

Из анализа видно, что значительная часть про-
блем студентов, использующих технологию ЭО, 
относится к подсистеме кадровой и педагогической 
поддержки (215 вопросов, 1-й и частично другие 
блоки)� Вопросы и сообщения здесь носят характер 
уточнения правил и порядка изучения дисципли-
ны, регламента прохождения промежуточного и 
итогового контроля, условий получения зачетов 
по видам работ� Большое количество сообщений 
связано с правилами и технологией процесса ком-
муникации между студентом и преподавателем, 
оперативностью такого взаимодействия� Можно 
предположить, что преподаватели при проектиро-
вании ЭУМК не уделяют должного внимания ор-
ганизации эффективного управления удаленным 
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Результаты обработки вопросов и сообщений студентов, обучающихся с использованием технологий ЭО в ИДО НГТУ 

бëîêè âîпðîñîâ è ñîîáщåíèé
Пðè÷èíû, пîðîæäàющèå âîпðîñû è 

ñîîáщåíèÿ
Пðîáëåìíàÿ пîäñèñòåìà 

пîääåðæêè 

Кîëè÷åñòâî 
è äîëÿ

âîпðîñîâ 
(%)

Уòî÷íåíèå пðàâèë è пîðÿäêà èçó÷åíèÿ
äèñöèпëèíû è пðîõîæäåíèÿ пðîìåæóòî÷-
íîãî è èòîãîâîãî êîíòðîëÿ. Ñîîáщåíèÿ, 

ñâÿçàííûå ñ пðàâèëàìè è пîðÿäêîì
пðîöåññà êîììóíèêàöèè ìåæäó ñòóäåíòîì

è пðåпîäàâàòåëåì 

Нåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü êîìпåòåí-
öèé пðåпîäàâàòåëåé äëÿ âûпîë-
íåíèÿ фóíêöèé пåäàãîãè÷åñêîãî 

пðîåêòèðîâàíèÿ ЭОР, îðãàíèçàöèè 
è óпðàâëåíèÿ ó÷åáíûì пðîöåññîì
â эëåêòðîííîé ñðåäå îáó÷åíèÿ

Кàäðîâîé
è пåäàãîãè÷åñêîé

215 (42,2)

Уòî÷íåíèå пðàâèë è пîðÿäêà пðîâåäåíèÿ 
ñåññèè, ñîîáщåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îпëàòîé 
îáó÷åíèÿ, ãðàфèêîì è óñëîâèÿìè ñäà÷è 

çàäîëæåííîñòåé

Нåóäîâëåòâîðåííîñòü îðãàíèçàöèåé 
îáó÷åíèÿ, äîêóìåíòîîáîðîòà (ðà-
áîòà ñ âåäîìîñòÿìè, ðàñпèñàíèåì 

çàíÿòèé, êîíñóëüòàöèé è пð.)

Оðãàíèçàöèîííî-
àäìèíèñòðàòèâíîé

133 (26,1)

Уòî÷íåíèå пðîöåäóðû пðîâåäåíèÿ óäàëåí-
íîãî òåñòèðîâàíèÿ. Ñîîáщåíèÿ î òåõíè÷å-
ñêèõ ñáîÿõ â ñèñòåìå, íåóäîáñòâå èíòåð-
фåéñà è íåäîñòàòî÷íîì íàáîðå фóíêöèé 

пîäñèñòåì è ñèñòåìû â öåëîì

Нåóäîâëåòâîðåííîñòü ñòóäåíòîâ 
ðàáîòîé â эëåêòðîííîé ñðåäå 
îáó÷åíèÿ (diclass) è â ñèñòåìå 

òåñòèðîâàíèÿ (ditest) â êîíòåêñòå 
êîíêðåòíûõ èñпîëüçóåìûõ фóíêöèé

Пðîãðàììíî-òåõíè÷åñêîé 90 (17,6)

Уòî÷íåíèå пðàâèë è пîðÿäêà ðàáîòû ñ 
ЭУМК. Вîпðîñû, îòíîñÿщèåñÿ ê ñòðóêòóðå, 
ëîãè÷íîñòè è пîëíîòå ЭУМК, пîèñêó íå-

îáõîäèìîé èíфîðìàöèè (ëåãêîñòü îðèåíòè-
ðîâàíèÿ â ЭУМК, пîíÿòíîñòü, ëîãè÷íîñòü, 

äîñòóпíîñòü фóíêöèé è ò.ä.)

Нåóäîâëåòâîðåííîñòü êà÷åñòâîì, 
пîëíîòîé эëåêòðîííûõ ó÷åáíî-

ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è 
ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè пî 

èñпîëüçîâàíèю ЭУМК

У÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé, 
êàäðîâîé

è пåäàãîãè÷åñêîé
57 (11,2)

                 Пðî÷èå âîпðîñû 15 (2,9 %)

обучением с использованием возможностей техно-
логий ЭО или имеют недостаточные компетенции 
в данном вопросе� 

Второй по актуальности блок вопросов и про-
блем относится к подсистеме организационно-
административной поддержки (113 вопросов): как 
правило, уточняются регламенты и графики раз-
личных учебных мероприятий, правила и условия 
обучения, требования и формы проведения теку-
щего и итогового контроля, условия аттестации 
и своевременность её отражения в электронных 
журналах� Часть вопросов данного блока отно-
сится к оформлению документов: приказов, ве-
домостей, выписок и т�д� Проблемы первого типа 
также можно отнести к подсистеме кадровой и пе-
дагогической поддержки, а именно к недостаткам 
методических рекомендаций, руководств, путево-
дителей ЭУМК� Проблемы второго типа следует 
отнести к подсистеме нормативно-методической 
поддержки, несовершенству нормативной базы в 
части организации учебного процесса с электрон-
ной поддержкой и управления данным процессом, 
организации работы электронного деканата и спе-
циалистов деканата ИДО� 

Значительная часть вопросов и сообщений 
студентов указывает на проблемы подсистемы 
учебно-методической поддержки� К данному 
блоку вопросов и сообщений можно отнести уточ-
нение правил и порядка работы с ЭУМК� Вместе с 
этим есть претензии к качеству и полноте ЭУМК 
(достаточность учебного материала, понятность, 
доступность, актуальность, новизна, логичность, 
удобство использования и др�)� Использование 
ЭОР ЭБС НГТУ преподавателями самых разных 
уровней, форм и технологий обучения также остав-
ляет актуальным вопрос о качестве электронных 
материалов в ЭБС� Причины данного блока во-
просов можно также отнести к недостаточному 
уровню компетенций преподавателей в области 
педагогического проектирования ЭУМК и несо-
вершенству нормативной базы университетского 
уровня, регламентирующей требования к струк-
туре ЭУМК, его наполнению, наличию элементов 
управления и пр� 

3-й и 4-й блоки вопросов и сообщений непо-
средственно относятся к подсистемам программно-
технической и учебно-методической поддержки 
(соответственно 90 и 57 вопросов)� К подсистеме 
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программно-технической поддержки можно 
делегировать вопросы, связанные с удобством 
интерфейса, полнотой функций ЭСО, наличием 
технических сбоев ЭОС и электронной системой 
тестирования� 

Проведенный мониторинг качества функцио-
нирования ЭСО на основе анализа вопросов и пре-
тензий студентов, систематизация информации 
позволяют сделать следующие рекомендации и 
предложения по совершенствованию�

1� Провести мониторинг качества, структуры 
и содержания программ повышения квалифи-
кации для преподавателей и специалистов по 
вопросам проектирования ЭУМК, технологиям 
организации и управления учебным процессом в 
ЭСО, нормативной базы ЭО и ДО, мониторинга и 
норм качества ЭУМК� Пересмотреть имеющиеся 
программы, дополнить, модифицировать и ввести 
новые модули� Проанализировать методики повы-
шения квалификации, требования к формам вы-
пускных работ� Ввести в практику использование 
в повышении квалификации проблемно-проектной 
технологии обучения и обязательного мониторинга 
компетенций преподавателей до и после повы-
шения квалификации, а также спустя некоторое
время – 1-2 года� Такой мониторинг позволит оце-
нивать эффективность мероприятий повышения 
квалификации, использование и совершенствова-
ние приобретенных компетенций� 

2� Провести анализ внутривузовской норматив-
ной базы в области разработки и создания ЭУМК, 
регламентирующей порядок проектирования, экс-
пертизы, регистрации ЭУМК, структуры и необхо-
димого состава� Выявить пробелы в нормативной 
базе, несовершенство уже принятых регламентов, 
сформировать план мероприятий по разработке, 
обсуждению и введению в действие разработанных 
документов� Особое внимание следует обратить 
на совершенствование нормативной базы в части 
организации и управления удаленным учебным 
процессом с электронной поддержкой�

3� По результатам настоящего мониторинга 
предстоит сформировать конкретные рекоменда-
ции по доработке отдельных модулей и функций 
ЭСО (Diclass) и электронной системы тестирования 
(Ditest)�

4� Необходимы совершенствование подсистемы 
мониторинга, разработка нормативной базы в дан-
ном вопросе, подготовка экспертов по качеству ДО 

и ЭО� Введение понятия нормы качества и установ-
ление таких норм для разных компонентов обра-
зовательного процесса с электронной поддержкой� 
При подведении ежегодного рейтинга факультетов 
и кафедр НГТУ учитывать не только количество, 
но и качество ЭУМК и уровень их регистрации (в 
Информрегистре, как электронное издание вуза 
и пр�)� Поддерживать установившуюся практику 
мониторинга и оценивания качества ЭУМК и ЭБС, 
подготовку ежегодного доклада на ученом совете 
вуза с содержательными выводами и рекомендаци-
ями по устранению и предупреждению повторного 
появления выявленных несоответствий� 

Приведенный в настоящей статье анализ ре-
зультатов мониторинга удовлетворенности работой 
в ЭСО является первичным и свидетельствует о 
том, что для постоянного совершенствования ЭО 
и ДО в НГТУ необходимо решать вопрос систем-
но, учитывая все заинтересованные стороны, все 
подсистемы, планировать мониторинговые меро-
приятия для условий, процессов и результатов� С 
этой точки зрения качественно работающая под-
система мониторинга, оценивания и менеджмента 
качества ЭСО позволит повысить качество работы 
всех взаимосвязанных подсистем, в целом всей 
системы электронного обучения и качество под-
готовки специалистов�
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мÅтÎÄÎлÎГÈчÅÑкÎÅ, ÍÀучÍÎ-мÅтÎÄÈчÅÑкÎÅ
È кÀÄÐÎВÎÅ ÎбÅÑÏÅчÅÍÈÅ ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎВÀÍÈя

Задача обнаружения теоретических принци-
пов, характерных не только для музыкального 
искусства, но и для других областей знания, осо-
бенно остро стоит в музыкознании в последние де-
сятилетия� Разнообразие эстетических платформ, 
композиторских техник XX–XXI вв� требует от 
исследователей расширения научного аппарата, 
способного свести воедино не связанные на первый 
взгляд между собой формы звуковой организации 
и разнообразие музыкально-логических моделей, 
сложившихся на всем протяжении истории музы-
кальной культуры�

Универсальность теории симметрии может 
оказаться тем импульсом, который поможет пере-
смотреть многие представления в музыкальной 
науке� Симметрия касается не только общих основ 
музыкально-психологического восприятия или ее 
отдельных проявлений в музыке; симметрийные 
закономерности затрагивают глубинные основы 
музыкально-теоретической системы и могут быть 
применены в «чистом» виде в качестве приемов 
композиции, в аналитическом музыковедческом 
аппарате и т�д�

Техника композиции на основе операций сим-
метрии достаточно проста, подчиняется строгим 
алгоритмам, определенным формулам и может по-

ВÀÐьÈÐÎВÀÍÈÅ мÅлÎÄÈÈ ÏÐÈ ÏÎмÎЩÈ ÎÏÅÐÀцÈЙ 
клÀÑÑÈчÅÑкÎЙ ÑÈммÅтÐÈÈ

Ю.À. бðàæíèêîâà
Ñàðàòîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîíñåðâàòîðèÿ

Излагаются приемы композиционной техники на базе преобразований симметрии� Алгоритм варьирования 
мелодической линии, представленной в виде буквенных обозначений и цифр, может стать основой новейших ком-
пьютерных программ� Методика может применяться в старших классах музыкальной школы, на уроках музыки в 
общеобразовательной школе, в средних и высших музыкальных учебных заведениях�

Ключевые слова: компьютерная музыкальная программа, симметрия, композиционная техника�

VARIATIONS OF MELODY BY CLASSIC SYMMETRY OPERATIONS

Y.A. Brazhnikova
Saratov State Conservatory

The article represents the methods of composition technique on the basis of symmetry transformations� The algorithm 
of variation of the melodic line presented in the form of letter signs and figures can become a basis of the latest computer 
programs� The method can be applied in the senior classes of music school, at music lessons of comprehensive school, at 
musical educational institutions of different levels�

Key words: computer program, symmetry, composition technique�

служить основой для компьютерной программы, 
применяемой в старших классах музыкальной 
школы, на уроках музыки в общеобразователь-
ной школе, в средних и высших музыкальных 
учебных заведениях�

Один из принципов теории симметрии – един-
ство сохранения и преобразований, т�е� объект 
считается симметричным, если с ним можно сде-
лать нечто такое, после чего он будет выглядеть 
точно таким же, как и до этих изменений� Напри-
мер, многочисленные виды орнаментов (бордюры, 
ленты, розетки и т�д�) основаны на повторе своих 
элементов� 

Основное отличие симметрийного метода пре-
образований от обычных приемов варьирования 
заключается в том, что принятое в музыковеде-
нии определение вариационных / вариантных  
[1] преобразований предусматривает изменение 
неделимой мелодии; все операции совершались 
над целостными мелодическими фигурами� В 
нашей работе для обнаружения всех теоретически 
возможных симметрических изменений мелодии 
мы используем ее искусственное расщепление на 
составляющие абстрактные подструктуры� Суть 
метода заключена в том, что любую музыкальную 
фразу можно разделить на относительно само-
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стоятельные звукоцепочку и ритм, которые могут 
варьироваться независимо друг от друга� Если 
мы рассмотрим способы вариантных изменений 
мелодии, разделив ее таким образом, то получим 
совершенно новые музыкальные построения, ко-
торые тем не менее будут являться производными 
от основной темы�

В работе предпринята попытка варьирования 
мелодии в строгом соответствии с симметроло-
гическими формулами� Целью исследования 
является доказать, что операции симметрии 
применимы к мелодии так же, как применимы 
они к геометрическим фигурам, орнаментам, 
архитектурным формам и т�д�

Из всех видов симметрии в данном исследова-
нии для вариационных модификаций мелодии 
выбраны только операции классической симме-
трии, т�е� такие, при которых исходная фигура не 
изменяет своих масштабов [2]� При этом по отно-
шению к звукоцепочкам и ритмам используются 
следующие преобразования:

1) t – трансляция, или перенос (повторение 
фигуры без изменений):

2) m – зеркальное отражение в плоскости [3], 
обозначенной вертикальной чертой: 

3) t = m – трансляционно-зеркальное преоб-
разование: 

Опыт симметрийного варьирования произ-
водится на примере мелодии детской «Песни о 
дружбе» М� Пляцковского:

Эта мелодия представляет собой 8-тактовый 
период повторного строения из 2 предложений� 
Оба предложения имеют одинаковое 2-тактовое 
начало и различные окончания (типа «вопрос – 
ответ»)�

Представим мелодию в виде отдельных звуко-
цепочки и ритма (за единицу измерения берется 
наименьшая доля данного построения, т�е� вось-
мая) [4]:

Рассмотрим возможности симметрийного 
варьирования данной мелодии� Исходными ме-
лочастями при этом будут выступать мелофигуры 
данной мелодии разных уровней, а из результатов 
их симметрийных преобразований будут склады-
ваться те или иные ее симметрийные вариации� 

1� Произведем операцию классического зер-
кального отражения вначале только над звукоце-
почкой� Ритм оставлен без изменения, что соот-
ветствует операции классической трансляции:

(исходная мелодия)

(вариация)         
 

             

2� Мы можем видоизменять не всю подструк-
туру целиком, а какую-либо ее часть� Произведем 
операцию зеркального отражения над фрагментом 
ритма (1-м и 2-м тактами), а к соответствующей 
звукоцепочке применим операцию классической 
трансляции:

               

3� Симметрийная операция может произво-
диться не только над одним фрагментом под-
структуры, но и над несколькими� Возьмем 2-й 
и 6-й такты звукоцепочки и совершим операцию 
их зеркального отражения� Ритм 2-го и 6-го так-
тов сохранен без изменений, что соответствует 
операции классической трансляции:

ВÀРьИРОВÀНИЕ МЕЛОДИИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЕРÀЦИЙ КЛÀÑÑИчЕÑКОЙ ÑИММЕÒРИИ
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4� Теперь совершим операцию зеркального 
отражения над цельными мелофигурами (1–2-й 
и 5–6-й такты):

5� Если мы применим операцию зеркального 
отражения к 3-му такту исходной мелодии, то 
к соответствующему ритму, обладающему вну-
тренней зеркальностью, возможно применение 
трансляционно-зеркальной операции:

6� Возможности применения операций сим-
метрии при варьировании мелодии очень много-
образны� В примере, приведенном ниже, произ-
ведено зеркальное отражение мелофигуры 1-го 
такта и классическая трансляция мелофигуры 
2-го такта; звукоцепочка 5-го такта переносится 
без изменений (классическая трансляция), по от-
ношению к ритму этого такта совершена операция 
зеркального отражения; в 6-м такте, наоборот, 
зеркально отражена звукоцепочка, а к ритму при-
менена операция классической трансляции:

Итак, в результате произведенного нами опыта 
варьирования мелодической линии при помощи 
операций классической симметрии мы можем 
сделать вывод, что такие преобразования при-
менимы к любой мелодии независимо от эпохи ее 
создания, стиля, национальной принадлежности 
и т�д� Выбор той или иной операции симметрии 
определяется только ее соответствием музыкаль-
ному контексту: все шесть приведенных выше 
«симметрийных вариаций» представляют собой 

вполне законченные мелодии� Есть основания по-
лагать, что симметрийные методы модификации 
мелодии являются интермузыкальными, т�е� 
могут стать неким единым методологическим 
инструментом, применяемым при исследовании 
мелодической структуры� 

В качестве ракурса дальнейшего изучения 
приложение идей симметрии может оказаться 
очень широким� Апеллирование к методам ис-
следования, применяемым в симметрологии, 
позволяет совершать изменения мелодических 
фигур на основе точных формул� Такой подход 
является совершенно новым для музыкальной 
науки и может использоваться как эффективный 
методологический инструмент, предполагающий 
возможности его многоуровневого использования 
в процессе работы над произведениями различ-
ных стилей: в результате симметрийных преоб-
разований образуется совершенно новая, но все 
же родственная мелодия� Буквенные и цифровые 
обозначения очень удобны при изложении данно-
го метода в качестве игрового, например в детских 
учреждениях� 

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при чтении курсов «Анализ музыкальных 
произведений», «Музыкально-теоретические 
системы», «Народное творчество», в теории 
музыки, гармонии, полифонии, композиции, 
этномузыкологии, а также при дальнейшей раз-
работке учения о симметрии в музыкознании� 
Привлечение общенаучных принципов и тер-
минологического аппарата  теории симметрии в 
данной работе может также представлять интерес 
для специалистов всех отраслей знания, исполь-
зующих симметрийный аспект�
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По словам министра образования и науки 
Российской Федерации Дмитрия Ливанова на 
Правительственном часе в Государственной думе, 
за 90-е годы количество вузов в России выросло 
более чем в два раза – с 510 до 1100� При этом уро-
вень высшего образования в стране резко снизил-
ся, и сегодня он не соответствует ни ожиданиям 
студентов, ни запросам экономики завтрашнего 
дня� Получение дипломов за деньги, списывание и 
плагиат в последние время стали обычным делом� 
Это происходит и в государственных, и в негосу-
дарственных вузах� Здесь нужно навести порядок� 
Главная задача в том, чтобы вузы не занимались 
халтурой, профанацией, т�е� обманом студентов 
и государства [1]�

Актуальность проблемы развития инноваций 
во всех отраслях и направлениях деятельности 
современного общества, а также противоречия в 
проблеме создания и внедрения инновационной 
системы в РФ нашли свое отражение на заседании 
президиума Государственного совета «О развитии 
инновационной системы Российской Федера-
ции», где экс-президент, а ныне премьер-министр 
РФ Д�А� Медведев констатировал: «В развитых 
странах развитая инновационная система вклю-
чает в себя не только инновационные проекты и 
реализующий их впоследствии инновационный 

мÅтÎÄÎлÎГÈчÅÑкÈÅ È тÅХÍÎлÎГÈчÅÑкÈÅ ÀÑÏÅкты 
ÈÍÍÎВÀцÈÎÍÍÎЙ ÄÅятÅльÍÎÑтÈ мÀГÈÑтÐÀтуÐы

À.Ю. Гîðшåíèí
Ïñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Дается обоснование целесообразности инновационной деятельности студентов магистратуры� Приведены при-
меры методических и технологических форм обучения на основе международных стандартов в области качества и 
информационных технологий, в том числе дистанционных в магистратуре� Целевая установка проектов на резуль-
тативность при этом должна  быть подтверждена патентами и свидетельствами�

Ключевые слова: инноватика, проектный метод обучения, магистратура, методология SADT, синергия, резуль-
тативность�

METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS
OF INNOVATION MASTER

A.Yu. Gorshenin
Pskov State University

The article describes the rationale of innovation activity of MA course students� The examples of methodological and 
technological forms of MA education based on international standards in the field of quality and information technology, 
including distance education are described� The target installation of projects results should be confirmed by patents 
and licenses�

Key words: innovation, project-based learning, MA course, methodology SADT, synergy, result�

бизнес, но и исследовательский сектор, сферу об-
разования – всё это находится в одном большом 
кластере� Инновационная система – это такой 
приводной механизм научно-промышленного 
развития, который применяется в большинстве 
современных государств� Её главная задача – 
обеспечить эффективное прохождение всего 
инновационного цикла� Именно на это работает 
целая совокупность правовых, экономических, 
организационных и финансовых инструментов� 
И именно к этой модели мы сегодня и стремимся� 
Что касается нашей системы, российской иннова-
ционной системы, у нас, с одной стороны, созданы 
и уже работают её основные элементы, однако мы 
прекрасно понимаем: инструменты поддержки 
инноваций сегодня слабо увязаны друг с другом� 
Отдельные циклы инновационного производства 
разобщены и плохо состыкованы друг с другом� И 
мы просто вынуждены открыто констатировать, 
что сегодня, по сути, системой они не являются� 
Хотя мы и используем этот термин «инноваци-
онная система», но, по сути, пока это не система: 
это набор близких, но пока ещё достаточно раз-
нородных элементов» [2]�

Таким образом, выявляется противоречие 
между потребностями российского общества 
в инновациях и отсутствием инновационной 
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системы как таковой, а это не только инноваци-
онные проекты и реализующий их впоследствии 
инновационный бизнес, но и исследовательский 
сектор и сфера образования�

Встает закономерный вопрос: насколько сфера 
образования и ВПО, в частности, отвечает запро-
сам инновационной экономики?

При инновационном развитии возникает си-
нергетический эффект: с одной стороны, усили-
вается инновационное воздействие мегасистемы 
«наука – образование» на экономику, возрастают 
общий объём и качество инноваций, с другой – 
повышается востребованность научных знаний 
и новаций (инновационная восприимчивость 
экономики)� Во взаимодействиях между иннова-
ционной экономикой и мегасистемой «наука – об-
разование» реализуется положительная обратная 
связь� При этом в мегасистеме «наука – образова-
ние» также воспроизводится синергетический 
эффект: возрастающая потребность в производ-
стве знаний, открытий, изобретений и инноваци-
онных разработок приводит к росту потребности 
в высокообразованных и квалифицированных 
специалистах (наука испытывает объективную 
потребность в высококвалифицированных учё-
ных, экспертах и специалистах); повышается 
уровень и качество образования, необходимые 
для обеспечения инновационных потребностей 
науки и экономики�

На смену науке, которая просто постигала 
природу и производила новые знания и умения, 
пришла инноватика, которая также оперирует 
знаниями и творчеством, но принципиально 
отличается от науки� Инноватика занимается 
изменением мира, управлением эволюцией�
Инноватика – это отрасль знаний, охватываю-
щих широкий круг вопросов от создания новых 
знаний до трансформации их в новшества и рас-
пространение новшеств как на коммерческой 
основе (коммерциализация результатов научно-
технической и творческой деятельности), так и 
некоммерческой базе (например, инновации в 
социальной сфере)� Это отрасль знаний, находя-
щихся на стыке ряда областей, в том числе: науки, 
инженерного проектирования, предприниматель-
ства, экономики, финансов, социологии, органи-
зации, производства, информатики, маркетинга, 
логистики, управления, педагогики [3� С� 105]� 

Снижению уровня образования способствует 
обучение в большинстве школ и вузов на репро-

дуктивном уровне обучения из-за целевой уста-
новки на ЕГЭ в школах и тестирования в вузах, 
в то время как продуктивные, проектные и твор-
ческие методы обучения остаются в основном за 
бортом системы образования�

Введенная в системе ВПО согласно Болон-
скому процессу двухуровневая система, кроме 
бакалавриата, имеет второй уровень – магистра-
туру, и хотелось бы в этой среде в полной мере 
задействовать проектные и творческие методы 
обучения� 

Исходя из этих принципов, можно обозначить 
целевую установку: аспиранты университета 
занимаются решением научной задачи под ру-
ководством научного руководителя, а студенты 
магистратуры – разработкой инновационных 
проектов в группе проекта� Если критериями дея-
тельности аспиранта являются научная новизна и 
диссертабельность исследования, причем во вни-
мание принимается личный вклад исследователя,
квинтэссенцией деятельности магистра из обо-
значенных в образовательном стандарте компе-
тенций для направления подготовки 050100 «Пе-
дагогическое образование» и профиля подготовки 
«Информационные технологии в образовании» 
целесообразно выделить в качестве ключевых: 
готовность исследовать, проектировать, органи-
зовывать и оценивать реализацию управленче-
ского процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям раз-
вития управляемой системы (ПК-11); готовность 
организовывать командную работу для решения 
задач развития образовательного учреждения, 
реализации опытно-экспериментальной работы 
(ПК-12); готовность использовать индивидуаль-
ные и групповые технологии принятия решений 
в управлении образовательным учреждением, 
опираясь на отечественный и зарубежный опыт 
(ПК-13)�

В магистратуру приходят наиболее креатив-
ные выпускники специалитета и бакалавриата, 
а при коллективном и групповом обучении воз-
можно появление синергетического эффекта [4� 
С� 70]� Условия возникновения синергии и синер-
гетического эффекта в обучении:

– наличие методов коллективного  или груп-
пового в обучении;

– мотивация и стимулирование педагогов и 
обучаемых;



57
МЕÒОДОЛОГИчЕÑКИЕ И ÒЕХНОЛОГИчЕÑКИЕ ÀÑПЕКÒЫ ИННОВÀЦИОННОЙ ДЕяÒЕЛьНОÑÒИ МÀГИÑÒРÀÒУРЫ

– знание предметной области и видение пер-
спектив их развития и умение педагога органи-
зовать обучение на проектном уровне�

Рамки действия синергии и синергетического 
эффекта в обучении:

– в рамках одной дисциплины и курсового 
проектирования;

– в рамках специальности и дипломного про-
ектирования;

– внутривузовские на стыке разных специ-
альностей;

– региональные: школа – вуз – работодатель;
– межвузовские и международные�
Давно уже осознан и оформился методоло-

гический принцип о том, что становление кол-
лективного способа обучения как общественно-
исторический этап развития сферы образования 
представляет собой интегрированную целостность 
двух естественно-стихийных и искусственно ор-
ганизованных процессов�

Общие методики коллективных учебных заня-
тий пока не стали предметами психологических 
и дидактических исследований, что существенно 
затрудняет их эффективное использование� Для 
организации коллективной работы целесообраз-
но разделить студентов на группы – рабочие 
коллективы, поставить перед каждым из этих 
коллективов учебные задачи, осуществляя при 
этом разделение труда между обучающимися [5� 
С� 20]� Преподаватель ставит конкретные задачи 
перед группой�

Для освоения компетенции групповой работы 
на лабораторных занятиях по программированию 
каждый участник группы получает свою роль, и 
для того чтобы все в группе освоили систему про-
ектирования, обязанности циклически переходят 
по кругу на каждом следующем занятии�

Предусмотрены следующие роли:
• Администратор проекта�
• Web-дизайнер проекта�
• Программист проекта�
• Тестирующий проекта�
Для каждого предусмотрен ряд обязанностей,  

продиктованных требованиями международных 
стандартов в области качества и программной 
инженерии, тем более  что обеспечивающие ла-
бораторный цикл комплексы программ BPWin, 
MatLab, Simulink, FrontPage, PowerPoint, MS 
Project имеют механизмы обеспечения групповой 
работы над проектом�

Для направления подготовки 050100 «Педа-
гогическое образование» и профиля подготовки 
«Информационные технологии в образовании» на 
основании требований ФГОС предлагается схема, 
представленная на рис� 1� 

В качестве методологии модернизации и ин-
новаций выбраны методология SADT и стандарт 
IDEF0 [5� С� 64–75], апробация разработок на 
основе которого прошла на ХII Международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии� Ин-
новации� Инвестиции» (Hi-Tech’ 2007) в Санкт-
Петербурге� Разработка «Консалтинговая система 
модернизации образовательных сред на основе 
методологии SADT» удостоена диплома 1-й сте-
пени (с вручением золотой медали) в номинации 
«Лучший инновационный проект 2007 г� в об-
ласти обучения», разработка «Консалтинговая 
система модернизации образовательных сред 
на основе стандартов IDEF» номинирована на 
гран-при и награждена дипломом 1-й степени (с 
вручением золотой медали) на VIII Московском 
международном салоне инноваций и инвестиций, 
что доказывает универсальность данной методо-
логии и применимость в гуманитарных направ-
лениях, а электронный дидактический комплекс 
«Основы математического моделирования», где 
в основе построения концептуальной модели ле-
жит все та же методологии SADT, позволяющая 
оптимизировать реинжиниринг бизнес-процессов 
и в технических науках, награждена дипломом 
1-й степени (с вручением золотой медали) в 
номинации «Лучший инновационный проект
2008 г� в области обучения» на ХII Международ-
ной выставке-конгрессе «Высокие технологии� 
Инновации� Инвестиции» (Hi-Tech, 2008)�

Но не менее важным фактором является креа-
тивность самих преподавателей (на схеме – темы 
НИР и методических разработок от ППС)� По тре-
бованиям ФГОС занятия со студентами магистра-
туры могут проводить как минимум кандидаты 
наук� Но творческая активность многих ученых 
в вузах напоминает кривую забывания по Эббин-
гаузу [6� С� 57] (рис� 2), а ООП магистратуры вуза 
должна включать лабораторные практикумы и/
или практические занятия по дисциплинам (моду-
лям) базовой части, формирующим у обучающихся 
умения и навыки в области  дисциплин: современ-
ные проблемы науки и образования, методология 
и методы научного исследования, инновационные 
процессы в образовании� 
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Руководители ООП магистратуры должны 
регулярно вести самостоятельные исследова-
тельские (творческие) проекты или участвовать в 
исследовательских (творческих) проектах, иметь 
публикации в отечественных научных журналах 
и/или зарубежных реферируемых журналах, 

Рис� 2� Динамика активности вузовских ученых

трудах национальных и международных кон-
ференций, симпозиумов по профилю, не менее 
одного раза в пять лет проходить повышение 
квалификации�

В настоящее время в магистратуру приходит 
молодежь, имеющая высшее образование: спе-

Рис� 1� Связь дисциплин, компетенций и информационных технологий
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циалисты или бакалавры, в основном не имеющие 
возможности существовать на стипендию сту-
дента магистратуры, поэтому одной из наиболее 
эффективных форм обучения для них является 
использование дистанционных технологий обу-
чения и обратной связи: мобильная телефония, 
Skype, мини-сайт, E-mail� 

При предлагаемом подходе целевой установ-
кой должны служить результативность проектов, 
их новизна и инвестиционная привлекательность, 
для чего необходимо презентовать  авторские 
права на разработки, тем более что требования 
ФГОС гласят: «Высшее учебное заведение обяза-
но обеспечивать гарантию качества подготовки, 
в том числе путем информировании обществен-
ности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях»� 

В качестве превентивной защиты авторских 
прав на электронные ресурсы могут служить 
свидетельства ОФЭРНиО [6� С� 182–184], а на 
технические решения – патенты на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы� 
В качестве примера результативности можно 
привести разработку студента А�Ю� Егорова 
«Система модернизации электронных образова-
тельных ресурсов для мобильных мультимедий-
ных устройств» [7� С� 41–47], которая одержала 
победы на университетском уровне (лучший 
дипломный проект), региональном («Молодежь 

Псковщины») и всероссийском (Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских работ студен-
тов и аспирантов «Инновационные технологии в 
образовательном процессе» в Белгороде)�
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Наличие открытой образовательной среды 
является в современных условиях пока еще не-
гласным, но обязательным требованием для 
эффективной деятельности высшего учебного 
заведения� О необходимости ее формирования и 
развития говорится в государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на
2013–2020 гг� Опыт проектирования открытой 
образовательной среды и ее методического обе-
спечения в России есть� Среди флагманов этого 
направления – Международный институт менед-
жмента ЛИНК, партнер Открытого университета 
Великобритании, Современный гуманитарный 
университет, Виртуальный университет рыболов-
ства� Однако реализуемые схемы ориентированы 
на профиль учебных заведений и не являются 
универсальными� Неудивительно, поскольку уни-
версальные подходы можно разработать только 
при комплексном научном исследовании системы 
открытого образования, являющейся многопа-
раметрической и требующей учета психолого-
педагогических аспектов совместно с практикой 
реализации технологий электронного обучения с 
использованием информационных образователь-
ных ресурсов�

Цель настоящей работы –  накопление опыта 
построения открытой образовательной среды с 
возможностью дальнейшего обобщения и тира-

ÎÑÎбÅÍÍÎÑтÈ мÅтÎÄÈчÅÑкÎГÎ ÎбÅÑÏÅчÅÍÈя ÎткÐытÎЙ
ÎбÐÀзÎВÀтÅльÍÎЙ ÑÐÅÄы В тÅХÍÈчÅÑкÎм ВузÅ

Ñ.Í. Ïîñòíèêîâ
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðхèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò

Рассматриваются некоторые аспекты методического обеспечения открытой информационной среды� На кон-
кретном примере показывается построение блочно-модульной структуры образовательной программы с учетом 
особенностей инженерного образования� В свете излагаемых идей представляется новый подход к формированию 
учебного плана и учебно-методических комплексов дисциплин�

Ключевые слова: информационная среда, методическое обеспечение, учебный план, блочно-модульная струк-
тура�

FEATURES METHODOLOGICAL SUPPORT OF OPEN EDUCATIONAL
ENVIRONMENT IN A TECHNICAL UNIVERSITY

S.N. Postnikov
Tomsk State University of Architecture and Building

This paper discusses some aspects of methodological support of open information environment� A specific example 
shows the construction of a modular structure of the curriculum in the frame of the engineering education� A new approach 
to the curriculum formation and teaching methods courses is presented�

Key words: information environment, methodological support, curriculum, modular structure�

жирования результатов в системе образования� 
Имея в виду предмет исследования – особенности 
методического обеспечения среды в техниче-
ском вузе – определимся с ключевым понятием� 
Информационно-образовательную среду исследова-
тели описывают с разных позиций, но мы считаем, 
что она представляет собой учебно-методический и 
организационный комплекс, позволяющий адми-
нистрировать учебный процесс на всех уровнях� В 
литературе и сети Интернет есть множество поня-
тий, которые являются аналогами рассматриваемо-
го: «образовательная среда вуза», «инновационная 
образовательная среда», «адаптивная образователь-
ная среда», «виртуальная образовательная среда», 
«информационная среда», «обучающая среда»�

Очевидно, что формирование такой среды 
– процесс комплексный, но нами, как сказано 
выше, рассматривается только один – методичес-
кий – аспект� Сформулируем основной тезис данной 
работы: эффективность методического обеспечения 
образовательной среды, выражающаяся в ее от-
крытости, ориентированности на индивидуализа-
цию, практически направленную, учитывающую 
квалификационные характеристики специалиста, 
подготовку, достигается реализацией принципа 
модульности� Под модулем будем подразумевать 
структурную единицу учебного плана (дисципли-
ну), состоящую из следующих компонентов:
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• целевая программа или установка (точно 
сформулированных учебных целей);

• методическое руководство по работе с инфор-
мацией для достижения целей;

• материалы для практических (лабораторных) 
занятий по формированию необходимых умений;

• контрольные мероприятия на проверку до-
стижения целей�

О с н о в н о е  п р е и м у щ е с т в о  м о д у л ь н о г о
подхода – гибкость и вариативность – достигается 
такой организацией, при которой:

• содержание каждого модуля может легко из-
меняться и дополняться;

• элементы модуля могут быть легко замени-
мы;

• конструируя элементы различных модулей, 
можно получить новый�

Основные принципы модульного подхода из-
вестны педагогическому сообществу, однако их 
реализация в каждом конкретном случае вызывает 
определенные затруднения, что связано с необхо-
димостью учета специфики направления подготов-
ки будущих специалистов� Поскольку мы говорим 
о техническом образовании, методологический 
фундамент должен строиться на деятельностном, 
практико-ориентированном подходе, обеспечи-
вающем тесную взаимосвязь уровней подготовки, 
а также учитывающем следующие особенности 
инженерного образования:

1� Большое число профилей подготовки в одном 
направлении�

2� Большой общий объем практических заня-
тий с использованием специального, как правило, 
сложного и дорогостоящего лабораторного обо-
рудования�

3� Чрезвычайная динамичность внешней сре-
ды� Вследствие короткого периода обновления 
фактологии инженерных знаний быстро меняются 
содержание и формат образовательных программ, 
используемые технологии� Поскольку к моменту 
окончания вуза изученные ранее студентом тех-
нологии устаревают, а нынешние студенты в про-
фессиональной деятельности будут использовать 
знания, 80% которых сейчас еще неизвестны, 
невозможно в полном объеме провести подготовку 
будущего инженера к профессиональной деятель-
ности�

4� Изменилась парадигма образования вообще 
и инженерного в частности� Реализация компе-
тентностного подхода является объективным 

требованием общества к системе образования 
как адекватный ответ на кризисные явления в 
разных сторонах жизни общества, в том числе и в 
инженерном деле� Поэтому основой инженерного 
образования должны быть не столько знания и 
навыки, сколько умения, способы мышления и 
деятельности, т�е� процедуры рефлексивного ха-
рактера [1]�

5� Рост и изменение конкуренции в образова-
нии� Возникают новые формы и структуры обуче-
ния: дистанционное и спутниковое образование, 
открытые университеты, институты повышения 
квалификации, тренинговые программы� Более 
того, помимо роста конкуренции, изменяются ее 
качество и характер, поскольку в эпоху Интерне-
та облегчается тиражирование образовательных 
технологий, что затрудняет сохранение вузами 
собственных ноу-хау�

6� Дефицит квалифицированных кадров 
профессорско-преподавательского состава� В 
результате снижения объемов государственного 
финансирования, сложности и длительности по-
строения успешной карьеры в сфере образования 
возникли проблемы с обновлением кадров, а следо-
вательно, сохранением научных школ и традиций 
российского инженерного образования�

Для того чтобы блочно-модульное иерархиче-
ское структурирование образовательной програм-
мы учитывало перечисленные особенности (а это 
не что иное, как ключевая проблема методического 
обеспечения информационной среды), оно должно 
основываться на матрице компетенций, постро-
енной, в свою очередь, на описании и анализе 
последних в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО)� Опыт нашей работы по-
зволяет предложить следующий алгоритм такого 
структурирования:

1� Составляется матрица компетенций, пред-
ставляющая собой таблицу, в которой указано, 
какие именно дисциплины формируют и/или раз-
вивают ту или иную компетенцию�

2� Определяются ключевые профессиональные 
компетенции и базовые модули, им соответствую-
щие� Именно эти дисциплины будут ядром про-
граммы, т�е� будут лежать в основе учебного плана 
и определять, в конечном счете, его структуру�

3� На основе дальнейшего анализа матрицы ком-
петенций выделяются основные и дополнительные 
(естественнонаучные и гуманитарные) модули�
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4� Определяется сетевая структура учебного 
плана, принципиально отличающаяся от тради-
ционной, представленной в виде списка� 

5� Формулируются на основе учебного плана 
требования к рабочим программам дисциплин 
с учетом особенностей распределения зачетных 
единиц и необходимости проверки результатов 
обучения�

Покажем, как именно это делается, на приме-
ре� Для этого возьмем ФГОС ВПО по направлению 
270800 «Строительство» и построим матрицу 
компетенций� Здесь мы вынуждены остановиться 
на самом понятии компетенции и ее характеристи-
ках� Поскольку общепринятого определения ком-
петенции не существует, следует ориентироваться 
на приведенное в ФГОС: «Компетенция – способ-
ность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определен-
ной области»� Принципиальный недостаток этого 
определения в том, что способность к чему бы то 
ни было проверить очень сложно и, следовательно, 
трудно будет определить, сформирована ли ком-
петенция по окончании курса�

Много удачней сформулировал понятие ком-
петенции доцент кафедры высшей математики 
из Санкт-Петербургского национального иссле-
довательского университета информационных 
технологий, механики и оптики М�А� Скрябин� 
Компетенция – это психологический конструкт 
(гипотетическое понятие), сочетающий знания, 
умения/навыки и личностные качества, из-
меряемый с помощью наблюдаемого поведения 
и необходимый для успешного осуществления 
профессиональной деятельности� Остается только 
определиться, как именно измерять сформирован-
ность компетенций� Сложность здесь не только в 
том, что требуется некоторым образом описать 
поведение, которое должен будет продемонстри-
ровать студент после изучения дисциплины, но 
и в том, что проверка касается области профес-
сиональной деятельности, лежащей за рамками 
учебного процесса� 

В связи с этим мы предпочитаем пользоваться 
менее строгим и, на наш взгляд, более понятным 
определением: компетенция – совокупность зна-
ний, умений, навыков, желание и готовность ис-
пользовать их для постановки и решения задач, 
связанных с профессиональной деятельностью� 
Такая формулировка упрощает решение задачи 
измерения степени сформированности и разви-

тия компетенции� Однако при ее рассмотрении в 
рамках ФГОС мы сталкиваемся с другой пробле-
мой – компетенции, указанные в стандарте, не 
являются, во-первых, независимыми и зачастую 
перекрывают друг друга, во-вторых, являются 
переопределенными и потому неоднозначными� 
Например, как разделить поведенческие инди-
каторы при оценке компетенций ПК-5 (владение 
основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером), ПК-6 (спо-
собность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях) и ПК-17 (знание научно-
технической информации, отечественного и за-
рубежного опыта по профилю деятельности)� Или 
не является ли ПК-15 (владение методами осу-
ществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой 
людей, подготовкой документации для создания 
системы менеджмента качества) совокупностью 
нескольких компетенций, пересекающихся 
между собой, но тем не менее разных?

Видимо, перед тем как составлять матрицу 
компетенций, имеет смысл перестроить модель 
компетенций, разделив одни и укрупнив другие с 
целью обеспечения их независимости и однознач-
ной проверяемости в наблюдаемом поведении�

Поскольку данная процедура выходит за рам-
ки настоящей работы, воспользуемся матрицей, 
разработанной для профиля «Промышленное и 
гражданское строительство» в Тульском государ-
ственном университете и представленной на сайте 
координационного совета учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы [2]� Проанализируем, какая из 
профессиональных компетенций формируется 
большим числом предметов� На этом этапе мы не 
рекомендуем учитывать учебные, производствен-
ные практики и выпускную квалификационную 
работу – это отдельные специфические мероприя-
тия�

Из табл� 1 очевидно, что ключевыми профес-
сиональными компетенциями являются:

• ПК-1: использование основных законов есте-
ственнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применение методов математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования;

• ПК-2: способность выявить естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в ходе про-
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фессиональной деятельности, привлечь для их ре-
шения соответствующий физико-математический 
аппарат;

• ПК-5: владение основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, навыками работы с компьюте-
ром как средством управления информацией;

• ПК-17: знание научно-технической инфор-
мации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности�

Результат вполне закономерный� Но удивляет 
малое количество дисциплин, формирующих не-
которые, безусловно, важные для инженера ком-
петенции (например, ПК-15, ПК-22, ПК-23)� Этот 
факт является иллюстрацией недоработки модели 
компетенций, речь о которой шла выше�

Вернемся к ключевым компетенциям� Выберем 
дисциплины, которые формируют и развивают все 
четыре ключевые компетенции: информатика, 
строительная физика, численные методы решения 
инженерных задач / технология конструкционных 
материалов, САПР строительных конструкций 
/ новые строительные материалы, гидравлика в 
строительстве, теплогазоснабжение и вентиляция, 
железобетонные и каменные конструкции� Это и 
будут составляющие блока базовых модулей� 

Основные модули – оставшиеся дисциплины, 
формирующие ключевые компетенции: матема-
тика, физика, теоретическая механика, механика 
грунтов, сопротивление материалов, основы проек-
тирования зданий, инженерная геология, матема-
тические основы инженерных дисциплин, основы 
организации и управления в строительстве, техни-
ческая и строительная механика, архитектурно-

Таблица 1
Сводный анализ включенности компетенций в учебные дисциплины

по ФГОС ВПО «Промышленное и гражданское строительство»

Кîìпåòåíöèÿ Кîëè÷åñòâî äèñöèпëèí Кîìпåòåíöèÿ Кîëè÷åñòâî äèñöèпëèí

ПК-1 25 ПК-13 5
ПК-2 23 ПК-14 2
ПК-3 8 ПК-15 3
ПК-4 8 ПК-16 2
ПК-5 26 ПК-17 20
ПК-6 15 ПК-18 9
ПК-7 1 ПК-19 10
ПК-8 7 ПК-20 4
ПК-9 13 ПК-21 4
ПК-10 15 ПК-22 0
ПК-11 14 ПК-23 3
ПК-12 5

строительное проектирование, металлические 
конструкции, конструкции из дерева и пластмасс, 
технологические процессы в строительстве, техно-
логия возведения зданий, методы расчета строи-
тельных конструкций, основания и фундаменты� 
Оставшиеся дисциплины естественнонаучного и 
профессионального цикла составят одноименный 
блок дополнительных модулей� 

Анализируя аналогичным образом матрицу 
компетенций в части гуманитарных дисциплин, 
отнесем к базовому блоку экономику и иностран-
ный язык, к основному – психологию и педагоги-
ку, остальные составят дополнительный�

Таким образом, анализ матрицы компетенций 
приводит к следующей блочно-модульной струк-
туре основной образовательной программы:

• блок базовых модулей – 9 дисциплин;
• блок основных модулей – 20 дисциплин;
• блок дополнительных модулей – 22 дисци-

плины, в том числе:
• гуманитарные – 5 дисциплин;
• естественнонаучные – 6 дисциплин;
• профильные – 11 дисциплин�

Представим эти данные в виде табл� 2�
Поясним, каким именно образом этот подход 

учитывает упомянутые выше особенности инже-
нерного образования�

Во-первых, базовые модули составляют дисци-
плины, с одной стороны, имеющие фундаменталь-
ную основу, с другой – являющиеся практически 
направленными, с третьей – универсальные для 
всего направления�

Во-вторых, основные модули представлены 
как фундаментальными дисциплинами, так и 
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профессиональными� Последние, подчеркнем, 
главным образом принадлежат к вариативной 
части� Именно на них приходится основная масса 

лабораторных практикумов и курсового проекти-
рования�

В-третьих, дополнительные модули носят 
специфический характер� От общемировоззрен-
ческого в гуманитарном цикле до обзорного в 
естественнонаучном и узкоспециализированного в 
профильном� Это означает, что их содержание лег-
ко варьируется и перестраивается в зависимости от 
целей и требований образовательной программы�

Наконец, сформированная на основе матрицы 
компетенций блочно-модульная структура имеет 
качественный вид, изображенный на рис� 1, т�е� 
представляет собой не линейный объект, а сеть� 
Следовательно, она является очень гибкой, по-
скольку элементы сети призваны рассматривать 
изучаемые объекты и процессы одновременно с 
разных сторон, дополнять и дублировать друг дру-
га� Изменяются требования к методическому обе-
спечению самих дисциплин, учебно-методические 
комплексы которых тоже имеют модульную 
структуру, формирующуюся по тому же иерар-
хическому принципу: базовые информационные 
блоки, основные, дополнительные� Этот подход 
позволяет актуализировать материал в условиях 

Рис� 1� Графическое представление блочно-модельной
структуры основной образовательной программы

подготовки бакалавров по направлению «Строительство»

Таблица 3
Качественная структура учебного плана основной образовательной программы

подготовки бакалавров по направлению «Строительство»

бМ 1

ОМ 1
ОМ 4

ДМ 1 ДМ 3

бМ 2
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êó

ðñ

ДМ 7

ОМ 3
ДМ 5 ДМ 2

ОМ 3
ДМ 5

ОМ 1
ДМ 6

ДМ 6
ДМ 8

ДМ 3 ДМ 3
………………………………

Примечание. БМ, ОМ, ДМ – базовый, основной, дополнительный модули соответственно�

Таблица 2
Блочно-модульная структура основной образовательной программы

подготовки бакалавров по направлению «Строительство»

Цèêë Кîä äèñöèпëèí

1б 01 02 03 04 05
1В 01 02 03 04
2б 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2В 01 02 03 04 05 06 07
3б 01 02 03 04 05 06 07 08
3В 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Примечание. Фоном выделены дисциплины блока базовых модулей, рамкой – основных, остальные – дополнительных�
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информационного бума, оперативно реагируя на 
появляющиеся новинки в приборах, подходах, 
методиках и технологиях инженерного дела� Один 
или несколько основных модулей дисциплины не-
обходимо построить на научных исследованиях в 
этой области преподавателей университета, а один 
из вспомогательных модулей – на материалах ста-
тей в периодической профессиональной печати� 
Очевидно, что эти модули должны обновляться 
ежегодно�

Вообще создание учебно-методических ком-
плексов дисциплин – отдельная проблема, тре-
бующая дополнительных научно-практических 
исследований, которую в свете предлагаемого 
подхода мы планируем рассмотреть в последую-
щих работах� 

Сетевую же структуру должен иметь и учебный 
план� Такое видоизменение принципиально не-
обходимо, исходя из современных представлений 
о восприятии информации, согласно которым оно 
происходит в мозгу человека не последовательно, 
а параллельно, целостно� И мышление наше не 
последовательно-логическое, а ассоциативно-
сетевое�

По тем же принципам осуществляется и учебно-
познавательная деятельность� Следовательно, вряд 
ли разумно семестр изучать общеобразовательные 
дисциплины, другой – общепрофессиональные, 
третий – специальные� Впрок научиться невозмож-
но, как и развить мышление или расширить круго-
зор посредством изучения ненужных в настоящих 
момент вещей, а неестественно полученные зна-
ния без постоянного практического применения 
утрачиваются� Именно это сейчас и наблюдается 
в техническом образовании и находит отражение 
в известных спорах, когда преподаватели пред-
метов специального цикла недовольны уровнем 
подготовки студентов, например математическим, 
в то время как преподавательский состав матема-
тических кафедр сетует на недостаточно научный 
уровень преподавания профессиональных дис-
циплин�

Эти глубинные противоречия снимаются се-
тевым учебным планом, построенным на основе 
блочно-модульной иерархии образовательной про-
граммы� Суть его в следующем�

Базовые модули «проходят красной нитью» 
через весь учебный план: соответствующие дисци-

плины изучаются в течение всего срока обучения 
на разных уровнях – от ознакомительного на млад-
ших курсах до проектно-исследовательского на 
старших� Менее крупными блоками должны быть 
представлены основные модули, еще более мелки-
ми – дополнительные� Очевидно, и те и другие при-
вязаны к базовым дисциплинам и взаимосвязаны 
между собой� Таким образом, структуру учебного 
плана качественно представим в табл� 3�

Видно, что мы отказались от принципа перио-
дичности преподавания дисциплины: возможно, 
что на одной неделе необходимы 3 практических 
и 1 лабораторное занятие по физике, на другой их 
может не быть вовсе, а математики, наоборот, бу-
дет гораздо больше� Для учета таких особенностей 
напрашивается укрупнение ряда дисциплин� И это 
неудивительно – в стандартах это уже реализовано, 
например, введен предмет «Техническая механи-
ка», включающая теоретическую механику, сопро-
тивление материалов, механику грунтов и др�

Создание подобного учебного плана – очень 
трудный процесс, требующий целостного виде-
ния содержания образовательной программы и 
межпредметных взаимосвязей, а потому может 
быть реализована только аналитической рабочей 
группой, состоящей из опытных преподавателей 
и методистов�

Таким образом, в работе рассмотрены некото-
рые аспекты методического обеспечения открытой 
информационной среды� На конкретном примере 
показано, как выстраивается блочно-модульная 
структура образовательной программы с учетом 
особенностей инженерного образования� В свете 
излагаемых идей представлен новый подход к фор-
мированию учебного плана и учебно-методических 
комплексов дисциплин�
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Основной особенностью образовательного про-
цесса в информационном обществе  является  сме-
на дидактического направления: главной целью 
образования больше не является дать обучаемому 
сумму некоторых знаний, умений и навыков – до-
минантой становятся развитие способностей к са-
мообразованию, гибкое и креативное мышление, 
высокая мотивация и т�п�

Соответственно, для решения данных задач 
необходима трансформация образовательной 
среды, в основе которой лежит информационная 
инфраструктура, на базе которой строится инди-
видуальная образовательная среда�

Что касается форм обучения, то они также в 
данном контексте в большинстве своем отходят 
от традиционных (лекции, семинары) и в основ-
ном тяготеют к проектному формату, носящему 
познавательно-деятельностный характер�

 В сетевых сообществах  присутствует новый 
принцип коммуникации� Согласно традицион-
ной модели педагогической коммуникации в 
коллективе использовалась модель «от одного ко 
многим», а при индивидуальном обучении – «от 
одного к одному»� В процессе функционирования  
сетевых сообществ образовательной направлен-
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ности действует коммуникативный принцип «от 
всех ко всем»� Данная коммуникативная модель 
ценна именно тем, что, кроме формального и 
неформального общения на профессиональные 
темы, обмена опытом и педагогическими практи-
ками, формируются толерантность, групповой и 
критический подход к решению задач, освоение 
децентрализованных моделей� Сетевыми сообще-
ствами образовательной направленности (edu-
cational virtual communities) называются обла-
дающие упорядоченной структурой объединения 
пользователей компьютерных сетей, осуществля-
ющих коммуникацию с образовательными целя-
ми и  имеющих при этом устойчивые социальные 
роли, а также придерживающихся определённых 
норм поведения в виртуальном пространстве� Как 
правило, в сообществах данного типа можно выде-
лить следующие виды педагогической деятельно-
сти: сетевые публикации, конкурсы, консульта-
ции, комментарии к материалам, дистанционное 
обучение, творческие лаборатории, проекты  и т�д� 
С�В� Бондаренко предлагает классификацию сете-
вых образовательных сообществ  по следующим 
критериям: количественный состав участников, 
виды совместной деятельности, ориентация на 
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определенные группы обучаемых� На основании 
количественного критерия глобальную социаль-
ную общность Интернет можно представить как 
состоящую из макросоциальных и микросоциаль-
ных сетевых сообществ� 

По видам совместной деятельности предла-
гаем следующие пункты классификации сетевых 
сообществ:

1� Виртуальное сетевое сообщество препода-
вателей (решаемые задачи: составление планов, 
совместная методическая деятельность и т�д�)�

2� Виртуальное сетевое сообщество преподава-
телей и экспертов (решаемые задачи: двусторон-
ний канал между преподавателями и экспертами 
по определенному предмету, благодаря которому 
учителя получают подготовку, новости, методи-
ческую поддержку и помощь, а эксперты имеют 
представление о реальном положении дел в сфере 
их профессиональных интересов)�

3� Виртуальное сетевое сообщество учащихся 
и преподавателей (решаемые задачи: участники 
сообщества должны выполнить предложенный 
проект, в данном случае преподаватель воспри-
нимается как один из участников, а не как абсо-
лютный лидер)�

4� Виртуальное сетевое сообщество учащихся 
(решаемые задачи: обсуждение, выполнение 
проектов, решение общих проблем, взаимопо-
мощь)�

5� Виртуальное сетевое сообщество учащихся, 
преподавателей и экспертов – кластер вирту-
альных сетевых сообществ (решаемые задачи: 
учащиеся могут познакомиться с проблемами 
реального мира, таким образом, появится воз-
можность преодолеть разрыв, который часто 
разделяет приобретение новых навыков и их при-
менение в реальности)�

Данная типология может быть реализована 
практически во всех видах сетевых сообществ: 
блогах, wiki-сообществах, веб-форумах, чатах 
и т�п�

Что касается критериев эффективности се-
тевых образовательных сообществ, то к ним 
можно отнести: число активных участников; 
жизненный цикл сообщества; динамику его раз-
вития, включающую в себя рост числа активных 
участников, количество и качество обсуждаемой 
тематики; информационную, методическую, 
консультационную, экспертную, учебную, про-
ектную направленность  деятельности; наличие 

в сообществе специфического кодекса поведения, 
правил модерирования; наличие структури-
рованной базы знаний сообщества; различную 
информационно-коммуникативную деятельность 
сообщества (интернет-семинары, конференции, 
сетевые встречи, различные виды информирова-
ния о внешних и внутренних событиях сообще-
ства, взаимодействие с сообществами смежной 
направленности)�

Под открытым контентом в настоящем кон-
тексте будем понимать методологию генерации 
и распределения информации как социального 
достояния в интернет-среде�  По сути, это все, 
что может быть представлено в цифровом виде 
(текстовый, музыкальный, видеоконтент и т�п�), 
исключая программное обеспечение� Именно с 
помощью данного метода решается задача по-
строения информационного общества, где проис-
ходит коллективное создание и распространение 
интеллектуальных продуктов�

Основным отличием сетевой образовательной 
среды, в которой существуют проекты открытого 
контента, является  создание и распространение 
ресурсов, не требующих инвестиционных вло-
жений, а также то, что ценностный вес продукта 
возрастает прямо пропорционально количеству 
пользователей�

Сам по себе феномен открытого контента 
представляет собой комплексное образование, 
включающее в себя методологии производства 
интеллектуальных продуктов, собственно сами 
продукты, находящиеся в свободном доступе, и 
некую объединяющую идеологию участников 
проектов.

Рассматривая данный формат представления 
информации, можно сказать, что любое сетевое 
образовательное сообщество – это регулярно 
обновляемое электронное издание учебного, 
информативного или развлекательного характе-
ра, доступ и работа с которым осуществляются 
средствами и инструментами среды Интернет и 
контент которого формируют сами участники� 
Итак, сетевое образовательное сообщество пред-
ставлено в виде веб-сайта, на страницах которого 
присутствуют текстовые и мультимедийные мате-
риалы и материалы смежной тематики�  Доступ к 
данным материалам и переход в гипертекстовом 
пространстве осуществляются при помощи вну-
тренних и внешних ссылок� В отличие от оф-лайн 
формата, данные сетевые сообщества содержат 
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интерактивные элементы в виде тестов, анима-
ций, игр, он-лайн опросов, рассылок, блогов и 
системы поиска� Как правило, каждому сетевому 
образовательному сообществу,  как веб-ресурсу, 
присваивается адрес в интернет-пространстве, 
по которому можно его найти среди множества 
других сообществ� 

По видовой классификации образовательные 
сетевые сообщества можно подразделить на соб-
ственно социальные сети, блоги, посвященные 
образовательной тематике, вики-проекты, веб-
форумы, чаты�

К характерным чертам методологии открытого 
контента  можно отнести ценность знания как та-
кового; инновационность, которая обеспечивает-
ся за счет кумуляции знаний участников сообще-
ства� Во многом ценность методологии открытого 
контента состоит в снятии организационных, 
социальных и правовых барьеров; задействовании  
коллективных человеческих ресурсов� 

 По мере накопления некоторой критической 
массы образовательного контента, а также инфор-
мации методического характера возникает воз-
можность создания уникальной образовательно-
информационной среды для индивидуального 
обучения� Фактически получается, что во мно-
гих ситуациях обучающийся сам формирует 
индивидуальное образовательное пространство, 
а  преподаватели в настоящем контексте лишь 
помогают ему� 

Также можно отметить, что в сети имеет место 
движение за открытое обучение, которое выража-
ется в возможности свободного распространения 
курсов и методик и создании средств их проек-
тирования�

Следует отметить, что в информационном 
обществе  образовательный контент не может и 
не должен быть закрытым� Например, методо-
логия открытого контента находит применение  
и соответствует системе электронного обучения, 
основанного на мультимедийных и интернет-
технологиях� Совершенно очевидно, что в настоя-
щем контексте играют большую роль не только 
методические и технологические аспекты, но и 
сама организационная структура новой открытой 
модели образования�

Стратегия развития образования в информа-
ционном обществе по сути нацелена на помощь 
обучающимся быстрее адаптироваться в условиях 
быстроменяющейся реальности, что выражается в 

переходе от работы с пассивным «книжным» кон-
тентом к работе с интерактивным контентом�

Определим основные характеристики откры-
того контента, обязательные для любых сетевых 
образовательных сообществ: 

• Наличие «оригинального» контента�
Под оригинальным контентом образовательно-

го сообщества подразумевается контент учебно-
методического содержания, выполняющий об-
разовательную функцию, который полезен всем 
пользователям сообщества� В первую очередь 
выделяется развитая система рубрикации кон-
тента� 

Контент должен быть независим от дизайна 
веб-ресурса, что делает возможным участие в его 
разработке всех пользователей данного сообще-
ства�

• Широкие возможности работы с контен-
том�

Возможность редактирования, добавления, 
изменения, удаления контента� При этом не тре-
буется специальных технических знаний�

• Встроенные системы поиска по различным 
параметрам�

Наличие механизмов поиска контента, как 
расширенного, так и ключевого�

Поисковая система должна обеспечивать пол-
нотекстовый поиск информации портала� Таким 
образом, пользователь должен иметь возможность 
осуществлять поиск вхождения определенного 
слова или фразы в текст документов, полей опи-
сания ресурсов и т�д� Пользователь составляет 
поисковый запрос, отправляет его и получает 
список результатов, ранжированный по степени 
совпадения или по дате� Тривиальный поисковый 
запрос может представлять собой просто слово 
или фразу� Может быть предусмотрена возмож-
ность расширенного поиска, где пользователь 
заполняет поисковую форму� 

• Интегрированные (внутри системы) способ-
ности к адаптации интерфейса в зависимости от 
требований индивидуальных пользователей�

Четкая и продуманная система пользователь-
ских ролей и прав доступа для работы с контентом 
для пользователей сообщества (роль преподавате-
ля, учителя, студента и т�д�)�

• Способность к управлению информацией во 
времени�

Возможность взаимодействия пользователей 
внутрисетевых образовательных сообществ – до-
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бавление комментариев, отправка писем, содер-
жащих вопросы по данной теме, возможность 
общения в форуме и т�д�, а также возможность 
наращивания контента за счет простого подклю-
чения дополнительных модулей�

Очевидно, что интерактивность сетевого об-
разовательного сообщества  реализовывается в 
следующих режимах:

• поисковом (инициативном); 
• обучающем (активном); 
• контрольном (тестирующем)�
Учитывая вышеуказанные характеристики 

контента и диалоговый режим информационной 
среды образовательных сообществ, веб-ресурсы 
такого типа должны быть представлены системой 
управления доступа к контенту сайта (CMS)�

Существует множество способов управления 
контентом веб-ресурса, начиная от простого ме-
ханизма веб-журналов, допускающих ограничен-
ную публикацию содержимого, до полнофункцио-
нальной интегрированной прикладной системы, 
на основе которой можно создать собственную 
систему управления контентом� При наличии 
большого количества вариантов в области систем с 
открытыми исходными кодами выбрать систему, 
подходящую для создания веб-ресурса подобного 
типа, не так просто� 

К основным функциональным возможностям 
CMS относятся: 

• Легкая расширяемость с использованием 
модульной интегрированной среды (отображение 
таксономии, персональные сообщения, закладки 
и т�д�)�

• Персонализация среды для индивидуального 
представления контента, основанного на предпо-
чтениях пользователя�

• Ролевая система полномочий, определяющая 
права доступа для просмотра и редактирования 
контента�

• Контент полностью индексируется для под-
держки операций поиска� 

• Поддержка других форм контента, таких 
как голосования, тематические комментарии и 
дискуссии�

• Административная поддержка ведения жур-
налов, анализа и веб-администрирования�

В конечном итоге сетевое образовательное со-
общество представляет собой управляемое собра-
ние ресурсов в интегрированной информационной 
среде� Информационная среда веб-ресурса позво-

лит конечному пользователю взаимодействовать с 
его контентом как единым целым, а не с набором 
отдельных коллекций и услуг�

Система управления контентом не только 
создает  среды для совместной творческой дея-
тельности, форумы, информационные письма, 
галереи изображений, системы загрузки файлов 
и многое другое, но и дает надежную защиту от 
несанкционированного доступа благодаря хорошо 
спроектированной системе безопасности с исполь-
зованием технологий PHP, MySQL, JavaScript, 
HTML� 

Для формирования открытого контента в 
сетевых сообществах используются такие функ-
циональные модули CMS-системы, как «Ново-
сти», «Подписка/рассылка новостей», «Опросы/
голосования», «Форумы, обсуждения», «Доска 
объявлений», «Система «Медиа-Хранилища», 
Wiki-модули, блог, чат, комментарии,  модуль 
видеочата, гостевые книги и т�д�

Таким образом, веб-ресурс такого типа предо-
ставляет гибкую и удобную систему работы с 
контентом и выполняет множество функций, 
необходимых и достаточных для управления 
информацией: 

• позволяет создавать, удалять и иерархически 
упорядочивать различные типы контента; 

• автоматически формирует удобные сред-
ства навигации по сайту (ссылки на документы, 
различные меню, карту сайта, списки страниц, 
указатели пройденного пути и т�п�); 

• оперирует разделами различных типов 
(статьи, новостные ленты, форумы, доски объ-
явлений, почтовые формы, опросы, голосования 
и т�п�); 

• наполняет страницы сайта блоками контен-
та разных типов (текст, изображение, список, 
таблица и т�п�)� 

Использование открытого контента (той ин-
формации, которая размещается на странице 
преподавателя) с целью предоставления новых 
полезных знаний ставит множество вопросов о 
правовой защите такой  информации, а также о 
законности ее использования учениками или ли-
цами, которым данный доступ был предоставлен� 
В связи с этим необходимо четко представлять 
себе и понимать особенности применения различ-
ных правовых механизмов обеспечения защиты 
и охраноспособности полученных результатов 
интеллектуальной деятельности� Конституция 
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Российской Федерации (ст� 44) относит к числу 
важнейших прав граждан России право на свобо-
ду во всех сферах творческой деятельности� 

Творческая деятельность, несомненно, приво-
дит к появлению РИД, а соответственно интел-
лектуальных прав, защищать которые нацелена 
ч� 4 ГК РФ, в которой аккумулированы нормы, 
определяющие правила защиты, правила исполь-
зования РИД, охраноспособность РИД�  

Вопросы соотношения прав авторов с правами 
третьих лиц актуальны в сети Интернет� Гло-
бальная сеть наполнена своими особенностями, 
которые необходимо учитывать�  Так, сложно 
определить субъекта-участника отношений, 
юрисдикцию возникшего конфликта, механизм 
регулирования  возникших отношений, наличия 
межгосударственных соглашений о взаимном 
признании судебных решений и др� 

Основным правилом, определенным в ГК РФ 
в части использования РИД, является их право-
мерное использование, которое определяется 
разрешением правообладателя – автора РИД – 
учителя, преподавателя, соавторов, переданного 
в письменной форме�  Закон РФ в ч� 4 ГК РФ 
определяет, что объем разрешенных действий 
со стороны третьих лиц с объектами интеллек-
туальной собственности определяется только  
разрешением правообладателя, выраженного в 
форме лицензионного договора или договора об 
отчуждении прав�  ГК РФ прямо предусматривает 
п� 1� ст� 1229 право правообладателя разрешать 
или запрещать другим лицам использование 
результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации� Отсутствие запрета 
не считается согласием (разрешением)�  Статьей 
1252 ГК РФ к способам защиты исключительных 
прав в том числе относится  возмещение убытков –
к лицу, неправомерно использовавшему резуль-
тат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации без заключения соглашения с 
правообладателем (бездоговорное использование) 
либо иным образом нарушившему его исключи-
тельное право и причинившему ему ущерб�

Однако несмотря на необходимость согласова-
ния с правообладателем любого использования 
РИД, ГК РФ предусматривает и исключения из 
данного правила – возможности безвозмездного 
свободного использования, а также использова-
ния РИД, перешедшего в общественное достояние� 
Случаи безвозмездного свободного использования 

РИД предусмотрены ст� 1273–1276 ГК РФ, однако 
в сети Интернет их реализация осложняется� Так, 
свободное безвозмездное использование произве-
дения, указанное в ст� 1273 ГК РФ, допускается 
при соблюдении следующих условий:

– субъектом воспроизведения может быть 
только гражданин;

– произведение должно быть правомерно об-
народовано;

– норма касается только воспроизведения про-
изведения (иное использование произведения не 
допускается);

– цель воспроизведения должна носить только 
личный характер�

Статья 1274 ГК РФ предусматривает свободное 
использование произведения в информационных, 
научных, учебных или культурных целях с обяза-
тельным указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимство-
вания� Однако в данной статье, как в ст� 1273 и 
последующих – 1275 и 1276 ГК РФ, основным 
критерием является правомерность обнародова-
ния произведения� Кроме того, в ст� 1274 ГК РФ 
определен и критерий ограничения использова-
ния произведения объемом, необходимым для 
целей его использования, т�е� воспроизведение 
произведения в полном объеме при свободном 
безвозмездном использовании не разрешено� 

Что же считать правомерно обнародованным 
произведением, особенно в случае глобального 
пространства? Право на обнародование произ-
ведения изначально принадлежит автору произ-
ведения, которое позволяет осуществить действие 
или дать согласие на осуществление действия, 
которое впервые делает произведение доступным 
для всеобщего сведения путем его опубликования, 
публичного показа, публичного исполнения, 
сообщения в эфир или по кабелю либо любым 
другим способом�

При этом опубликованием (выпуском в свет) 
является выпуск в обращение экземпляров 
произведения, представляющих собой копию 
произведения в любой материальной форме, в 
количестве, достаточном для удовлетворения 
разумных потребностей публики исходя из ха-
рактера произведения� 

Однако возвращаясь к особенностям обнародо-
вания произведения в сети Интернет, однозначно 
доказать и предполагать, что произведение раз-
мещено в сети правомерно, сложно� Нет одно-
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значного понимания, что данное произведение 
размещено на сайте с разрешения правообладате-
ля� Даже если это произведение находится на офи-
циальном сайте образовательной организации, 
необходимо помнить, что сеть предусматривает 
технологические возможности неправомерного 
обнародования путем взлома сайта либо исполь-
зования вредоносных программ� По этой причине 
необходимо для устранения неоднозначности в 
случаях безвозмездного свободного использо-
вания  произведений, размещенных в сети Ин-
тернет, дополнительно получать разрешение у 
правообладателя или правообладатель должен на 
странице сайта разместить информацию о том, что 
все произведения размещены на странице сайта 
с его разрешения� 

Кроме того, необходимо помнить, что все раз-
решенные случаи свободного  безвозмездного  
использования произведения строго ограничены 
и в основном касаются граждан�  

Рассмотрим теперь возможности использова-
ния произведения договорными способами�   

Процедура передачи исключительных прав на 
объект интеллектуальной собственности и суще-
ственные условия таких договоров определены 
ст�  1234–1236 ГК РФ� Одним из основных требо-
ваний о заключении таких договоров является 
требование о соблюдении письменной формы�  
Единственным исключением из требований о 
письменной форме лицензионного соглашения 
является договор о предоставлении права исполь-
зования произведения в периодическом печатном 
издании, который  может быть заключен в устной 
форме (ст� 1286 ГК РФ)� 

На территории РФ в соответствии с положе-
ниями законодательства в случае если сделка за-
ключается не в электронной среде, путем подписа-
ния бумажного документа, свидетельствующего 
о передаваемом или отчуждаемом объеме прав, 
то можно утверждать, что  данные отношения 
правомерны, но в случае заключения сделки в 
электронной среде, используя каналы Интернет, 
такой убежденности уже не возникает�

Таким образом, для определения правомер-
ности заключения договора, исходя из основного 
положения о форме заключения договоров на 
передачу или отчуждение прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, необходимо от-
ветить на вопрос, является ли письменной формой 
электронная форма заключения договора1� 

Допустим, что сам автор выражает на элек-
тронной странице свою волю о предоставлении 
права на копирование результата интеллекту-
альной деятельности всем обратившимся лицам 
к этой странице по сети Интернет�  

Пункт 2 ст� 434 ГК РФ определяет, что  договор 
в письменной форме может быть заключен путем 
составления одного документа, подписанного 
сторонами, а также путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайп-
ной, телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что доку-
мент исходит от стороны по договору� 

Таким образом, следует, что условиями опре-
деления правомерности заключения договора 
являются: 

1) факт подписания договора  сторонами;
2) факт обмена документами, при котором 

можно достоверно установить исходящую сто-
рону� 

Условие о действительности договора в случае 
обмена документами содержит требование о воз-
можности достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору� В сети Интернет 
под исходящим сообщением можно понимать как 
отправленное сообщение другому лицу, так и вы-
ставленные условия на интернет-странице� Но в 
таких  случаях не всегда возможно однозначно 
определить исходящую сторону и волеизъявление 
именно того лица, которое намерено заключить 
сделку�  

Кроме того,  существующие положения п� 3 
ст� 434 ГК РФ указывают, что письменная форма 
договора будет считаться соблюденной, если пись-
менное предложение заключить договор принято 
в порядке, предусмотренном п�  3 ст� 438 ГК РФ о 
принятии акцепта, в которой совершение лицом, 
получившим оферту, в срок, установленный для 
ее акцепта, действий по выполнению указанных 
в ней условий договора (предоставление прав на 
РИД, предоставление услуг, выполнение работ, 
уплата соответствующей суммы и т�п�) считается 
акцептом, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или не указано в офер-

1 Жарова А.К. Проблемы заключения договоров на передачу или отчуждение исключительных прав в среде Интернет //          

Информационное общество и социальное государство� – М�: ИГП РАН, 2011� – С� 220–227� 
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те� Таким образом, данные условия обязывают 
указывать на интернет-странице лицензионного 
соглашения условия, по которым отправленное 
другой стороной согласие с условиями согла-
шения принимается сторонами как согласие на 
оферту�  

Но и в этом случае проблема достоверного 
установления исходящей стороны по договору 
не отпадает, так  как документ, направленный 
одной из сторон, можно рассматривать лишь в 
качестве доказательства о намерении стороны 
заключить договор, но не соблюдением его пись-
менной формы� Для исключения неоднозначности 
такой договор должен сопровождаться заключе-
нием дополнительного договора, выраженного в 
бумажной форме� 

Не для всех объектов интеллектуальной 
собственности процесс заключения договора по 
сети Интернет представляет такие сложности� 
Пунктом 3 ст� 1286 ГК РФ предусмотрена воз-
можность заключения лицензионного договора 
для таких объектов, как программы для ЭВМ 
или базы данных, используя иные способы� Од-
нако необходимо помнить, что данная статья не 
распространяется на договор об отчуждении ис-
ключительного права� В данной статье предусмо-
трено, что «заключение такого договора на право 
использовать данные объекты возможно путем за-
ключения каждым пользователем с соответствую-
щим правообладателем договора присоединения, 
условия которого изложены на приобретаемом 
экземпляре таких программы или базы данных 
либо на упаковке этого экземпляра»� 

Одним из вариантов изложения условий 
может быть  интернет-страница, к условиям 
которой присоединяются пользователи� Кроме 
того, ст� 1286 ГК РФ определяет, что начало 
использования программы или базы данных 
пользователем, переданных ему в порядке при-
соединения к условиям договора,  изложенных 
на приобретаемом экземпляре программы или 
базы данных либо на упаковке этого экземпляра,  
означает его согласие на заключение договора� 
Но начало использования программы для ЭВМ и 
базы данных отличается от начала использования 
других объектов интеллектуальной собственно-
сти, которые можно начать использовать сразу 
после предоставления правообладателем поль-
зователю определенного объема прав� Напри-
мер, литературное произведение можно читать, 

цитировать, использовать в других личных целях 
сразу после покупки экземпляра, в то же время 
начало использования программы для ЭВМ или 
базы данных не связано с копированием на ком-
пьютер пользователя� Для данных объектов нача-
лом использования является  факт их установки 
(инсталляции) на компьютере пользователя, и 
только после этого факта можно утверждать, 
что пользователь согласился с условиями со-
глашения�  

Однако в случае передачи прав на другие объ-
екты авторского и смежного права, например на 
литературное произведение, такие исключения 
ч� 4 ГК РФ не предусмотрены� Исходя из усло-
вия заключения договоров в письменной форме, 
следует, что передача прав в электронной среде 
может быть осуществлена только при соблюде-
нии определенных условий� В соответствии со
ст� 160  ГК РФ сделка в письменной форме должна 
быть совершена путем составления документа, 
выражающего ее содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сделку, 
или должным образом уполномоченными ими 
лицами� Использование при совершении сде-
лок факсимильного воспроизведения подписи 
с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного 
аналога собственноручной подписи допускается 
в случаях и в порядке, предусмотренных зако-
ном, иными правовыми актами или соглашением 
сторон� К законам, которые предусматривают 
использование аналогов собственноручной под-
писи, относятся ФЗ «Об электронной подписи» 
от 06�04�2011 г� № 63-ФЗ, ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» от 27�07�2006 г� № 149-ФЗ� 

Таким образом, если соглашением сторон из-
начально не предусмотрена возможность исполь-
зования при заключении сделки аналогов под-
писи или использования электронно-цифровой 
подписи, то и передача прав в электронной среде 
не может быть осуществлена�  Кроме того,  со-
глашение о применении таких средств должно 
быть выражено  также в письменной форме, что  в 
процессе обмена информации в электронной сре-
де заключить с каждым невозможно�  А отсюда 
следует,  что в таких случаях любое лицензионное 
соглашение или договор об отчуждении права в 
электронной среде о передаче исключительных 
прав  на объекты авторского права и права, смеж-
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ного с ним, кроме программного обеспечения, 
могут быть оспорены� 

Но в  соответствии со ст� 162 ГК РФ «несо-
блюдение простой письменной формы сделки 
лишает стороны права в случае спора ссылаться в 
подтверждение сделки и ее условий на свидетель-
ские показания, но не лишает их права приводить 
письменные и другие доказательства»� 

С�И� Семилетов считает, что нормы ст� 160, 434 
ГК РФ не являются «обязывающими и нет общей 
нормы, уравнивающей нормативно употребляе-
мую дефиницию и понятие «письменная форма» 
с дефиницией «электронная форма»»1� 

Итак, положения законодательства РФ, имея 
определенные нормы, которые позволяют произ-
водить электронный обмен документами, все же 
не раскрывают специфику таких отношений� В 
случае обмена документами в электронной среде 
при акцептировании  оферты происходит элек-
тронный документооборот, который регулируется 
Федеральным законом «Об электронно-цифровой 
подписи» от 10 января 2002 г� № 1-ФЗ, который 
действует до 2013 г�, и ФЗ «Об электронной под-
писи» от 06�04�2011 № 63-ФЗ� 

 Рассмотрим теперь вопрос о моменте  перехода 
права от одного субъекта к другому при заклю-
чении сделки по сети Интернет�  По общему по-
ложению исключительное право в полном объеме 
на результат интеллектуальной деятельности 
(РИД) или средство индивидуализации переходит 
от правообладателя к приобретателю в момент 
заключения договора, т�е� таким моментом мож-
но считать подписание договора сторонами или 
такой момент может быть определен сторонами 
самостоятельно, например как возникновение 
определенного случая� Действия по заключению 
договора в электронной среде  состоят из двух 
стадий: 

1) выбор способа подписания договора сторо-
нами;

2) порядок заключения договора в письменной 
форме�

Способ подписания договоров в электронной 
форме

Стороны могут договориться, что они при-
знают юридическую силу за дoкyмeнтами, под-

писываемыми aнaлoгом собственноручной под-
писи (п� 2 ст� 160 ГК РФ)� Гражданский кодекс 
прямо относит факсимильное воспроизведение 
подписи (факсимиле) и электронную цифровую 
подпись к aнaлoгам собственноручной подписи, 
при этом оставляя перечень допустимых аналогов 
собственноручной подписи открытым� Иными 
словами, стороны договора сами вправе опреде-
лить используемый ими aнaлoг собственноруч-
ной подписи и порядок подписания договора при 
использовании таких средств�

Порядок заключения договора в письменной 
форме

Согласно п� 1 ст� 433 ГК РФ договор призна-
ется заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта� Это правило 
является универсальным и применяется во 
всех случаях, когда заключение договора про-
исходит путем обмена офертой и акцептом� А в 
электронной среде заключение договора может 
идти несколькими способами: путем обмена 
электронными сообщениями или путем заполне-
ния электронных страниц� С позиций скорости 
обмена сообщениями  первый и второй случай 
можно признать равнозначными,  но с точки 
зрения условий, содержащихся в таких сообще-
ниях, они не могут быть признаны равнозначны-
ми� Связано это с тем, что в случае заполнения 
страницы применяется практика присоединения 
к уже существующим условиям, размещенным 
на странице, и возможность изменения условий 
акцептантом не предусмотрена� В другом случае 
при обмене сообщениями существует вероятность 
того, что условия договора могут согласовываться 
сторонами�  

Поэтому в первом случае можно говорить  об 
интерпретации условий договора как  оферты, 
при котором моментом заключения договора 
будет считаться принятие условий акцептантом� 
Но и здесь в связи со сложностью подтверждения  
существования или размещения таких условий  в 
электронной среде необходимо факт заключения 
сделки подтвердить дополнительными процеду-
рами. Кроме того, такое условие о подтверждении 
намерений сторон дополнительными способами  
при осуществлении сделок в  электронном виде 

1 Семилетов С.И. Законодательная основа предоставления государственных услуг и порядка взаимодействия с органами го-

сударственной власти в электронной форме // Условия реализации прав граждан и организаций на основе информационных 

технологий / под ред� И�Л� Бачило�  – М�: ИГП РАН, ИПО «У Никитских ворот», 2010� – С� 92�
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содержится в ст� 14 типового закона ЮНСИТРАЛ 
«Об электронной коммерции»1�

Таким образом, можно сделать определенные 
выводы, что такие договоры, как лицензионный 
договор и договор об отчуждении исключительно-
го права, могут быть заключены в среде Интернет 
при соблюдении двух критериев:

во-первых,  в случае использования сторонами 
по договору электронной подписи, условия ис-
пользования которой должны быть определены 
сторонами ранее; 

во-вторых, при прямом указании на электрон-
ной странице, где размещены существенные усло-
вия договора о принятии при обмене документами 
других аналогов собственноручной подписи� 

Кроме того, в настоящее время большинством 
стран активно применяется модель таких лицен-
зионных соглашений, как creative commons2� 
Данная модель в основном применяется для ис-
пользования  программного обеспечения, хотя су-
ществуют и случаи распространения данной моде-
ли регулирования взаимоотношений и на другие 
виды произведений, например на литературное 
произведение3� Существуют следующие виды 
лицензий с открытым программным кодом:

1� General Public License (GPL)�
2� Apache Software License�
3� Лицензия Berkeley Software Distribution 

(BSD)�
4� Лицензии Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT)�
5� Mozilla Public License (МPL) и др�
Однако прямое использование данного вида 

соглашения на территории РФ невозможно по 
причине существования прямого запрета право-
обладателя на перевод текста лицензии4 (текст 
охраняется в рамках авторско-правовой защиты)� 
Соответственно применение его на английском 
языке без перевода на русский на территории 
РФ невозможно� Заключение соглашения рос-

сийских пользователей на территории другого 
государства, где английский язык считается 
государственным, чревато для наших граждан 
ухудшением их правовой защиты� 

Предложение о разработке подобной кон-
струкции в РФ вносились проектом № 47538-6 
изменений в ч� 4 ГК РФ, принятого ГД РФ в 
первом чтении, где ст� 1233 ГК РФ  добавлена 
положением о возможности правообладателя 
сделать заявление о предоставлении любым ли-
цам безвозмездно использовать принадлежащий 
ему РИД на определенных им условиях и в тече-
ние указанного им срока� В течение этого срока 
любое лицо вправе использовать этот результат 
на указанных условиях� Однако не совсем ясно, 
как правообладатель может это сделать и какие 
условия для этого должны быть соблюдены� 

Несмотря на то, что использование такой 
конструкции, как creative commons, напрямую 
невозможно,  в РФ используются аналоги данной 
модели5� 

С 2009 г� в РФ Постановлением Правительства 
РФ от 10�03�20096 закреплено  право использо-
вания любого программного обеспечения с от-
крытым программным кодом в школах� В том 
же году Федеральная служба судебных приставов 
России отчиталась о внедрении программного обе-
спечения с открытым кодом – OpenOffice с целью 
реализации государственной политики в области 
использования свободного программного обеспе-
чения и во исполнение распоряжения Федераль-
ной службы судебных приставов� В апреле – мае 
2009 г� проведены сеансы видеоконференц-связи с 
руководителями территориальных органов ФССП 
России с использованием свободного программ-
ного обеспечения� 

Использование аналогов существующих право-
вых механизмов заключения договора на услови-
ях, согласованных сторонами или определенных 
коммерческой организацией в виде публичного 

1 Головеров Д.В., Кемрадж А.С. Правовые аспекты использования интернет-технологий� – М�: Книжный мир, 2002� –

С� 306–316�
2 Жарова А.К. Правовая характеристика использования программ с открытым кодом // Юрисконсульт в строительстве� – М�, 

2010� – № 2� – С� 38–41�
3 Фонд свободного программного обеспечения // http://ru�wikipedia�org/wiki/FSF
4 Unofficial Translations// http://www�gnu�org/licenses/translations�en�html
5 Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности: учеб� пособие для магистратуры� – М�: Юрайт,                                    

2011� – 373 с�
6 Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2007 г� № 1447-р (в ред� Постановления Правительства РФ от 10�03�2009      

№ 219)�
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договора, рассматривались  выше� Данные право-
вые механизмы позволяют разработать любой, 
в том числе и повторяющий условия лицензии 
creative commons договор� 

Таким образом, в связи с существованием 
определенных проблем и правовых неточностей в 
случае использования РИД необходимо принять  
ФЗ «Об электронном документе и документоо-
бороте», где должно быть установление единого  
понятийного аппарата, общих принципов  органи-
зации документооборота на основе использования 
ИКТ� 

Кроме того, в случае использования РИД, раз-
мещенного на странице сайта, и особенно если 
права передаются по сети Интернет, необходимо 
учитывать все особенности заключения договора 
а также субъектного состава�   
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Переход к экономике инновационного типа 
актуализировал необходимость использования 
новых подходов к управлению процессом фор-
мирования человеческих ресурсов на промыш-
ленных предприятиях и организациях РФ� Как 
показала практика, надежными источниками до-
стижения организацией устойчивого положения 
на рынке товаров и услуг могут быть не только 
модернизация техники и технологий, но и конку-
рентоспособный персонал, который может:

• самостоятельно и критически мыслить, ис-
кать пути рационального преодоления трудно-
стей, используя современные технологии;

• четко осознавать, где и каким образом при-
обретенные им знания могут быть применены в 
профессиональной деятельности;

• генерировать новые идеи;
• быть коммуникабельным, контактным в 

различных социальных группах, предотвращать 
конфликтные ситуации или умело выходить из 
них;

• трудиться над собственным развитием и 
т�п�
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Вот почему потребность в высококвалифици-
рованных управленческих кадрах на российском 
рынке труда была и остается достаточно высокой, 
а вопрос о качестве подготовки таких специали-
стов – первоочередным�

Важной задачей совершенствования системы 
профессионального образования является его 
модернизация в соответствии с изменяющимися 
требованиями общественного развития, а главной 
целью – формирование личности конкурентоспо-
собного специалиста� В современной практике 
передачи знаний имеется большое число подхо-
дов, лежащих в основе качественной подготовки 
специалистов� Это как давно известные и активно 
реализуемые в системе профессионального обра-
зования подходы, так и новые, вошедшие в науч-
ный оборот лишь сравнительно недавно, в числе 
которых компетентностный подход, основная 
цель которого – повышение качества подготовки 
специалистов�

Компетентность – интегральное качество лич-
ности, проявляющееся в способности и готовности 
ее к деятельности, основанной на знаниях и опыте, 
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которые приобретены в процессе обучения и со-
циализации и ориентированы на самостоятельную 
и успешную работу� 

Компетентностно-ориентированная подго-
товка управленческих кадров для экономики 
хозяйствующего субъекта – объективное явление 
в образовании, вызванное к жизни социально-
экономическими, политико-образовательными 
и педагогическими предпосылками� И прежде 
всего – это реакция системы профессионально-
го образования на изменившиеся социально-
экономические условия, на запросы и ожидания 
рыночной экономики�

В компетентностной модели подготовки менед-
жеров цели их обучения связываются как с объек-
тами и предметами труда и выполнением опреде-
ленных функций, так и с междисциплинарными 
интегрированными требованиями к результату 
образовательного процесса� В этом случае целью 
профессионального образования становится
«…не только научить человека что-то делать, при-
обрести профессиональную квалификацию, но и 
в том, чтобы дать ему возможность справляться с 
различными деловыми и жизненными ситуация-
ми и работать в группе» [3]�

В Брянском государственном техническом 
университете Президентская программа под-
готовки управленческих кадров (базовая обра-
зовательная программа (тип В)) реализуется с 
1998 г� Программа предусматривает обучение по 
направлению «Менеджмент» на базе предметного 
подхода� Общий  объем обучения 550 академиче-
ских часов, в том числе 180 академических часов 
обучения иностранному языку; длительность 
обучения 6 месяцев�  Изначально Программа 
предусматривала обучение по направлению 
«Менеджмент» на базе предметного подхода�  С
2007 г� обучение по программе реализуется в 
рамках компетентностного подхода�

В 2010 г� БГТУ прошел конкурсный отбор  и 
получил право на проведение Программы повы-
шения квалификации (тип Q) «Менеджмент в 
сфере инноваций» по направлению «Инноваци-
онный малый бизнес» с использованием компе-
тентностного подхода�

Миссией Программы повышения квалифи-
кации (тип Q), реализуемой в БГТУ, является 
содействие инновационному развитию региональ-
ной экономики посредством увеличения числа 
бизнес-проектов, выполненных в период обучения 

специалистами, работающими в инновационных 
сферах деятельности, способными обобщить име-
ющийся практический опыт, выявить неисполь-
зуемые возможности инноваций и сформировать 
новые направления инновационного развития 
компаний в формате бизнес-плана; инновацион-
ное развитие экономики России через развитие 
человеческого капитала�

Миссия образовательной программы опреде-
ляет модель компетенций менеджера, которая 
используется для разработки учебных планов, 
программ и учебных материалов� 

В соответствии с миссией целью Программы 
является профессиональная подготовка управ-
ленческих кадров и формирование личности со-
временного менеджера, деятельность которого 
будет способствовать:

• повышению конкурентоспособности органи-
заций (предприятий);

• повышению качества управления;
• эффективности работы предприятий (орга-

низаций) региона;
• социально-экономическому развитию регио-

на и его муниципальных образований�
Компетентностный подход предполагает 

выявление образовательных потребностей слу-
шателей� В БГТУ выявление образовательных 
потребностей проводилось посредством анкетиро-
вания на ознакомительном собрании слушателей 
перед началом занятий, а также при проведении 
профессионального интервью на этапе отбора 
кандидатов, проведения групповых дискуссий 
на занятиях�

Образовательные   потребности,   удовлетво-
ряемые  в  процессе  обучения  по  Программе  
повышения  квалификации,  представлены  в  
табл�  1� 

При формировании модели компетенций 
(табл� 2), являющихся основой для разработки 
образовательной программы, был реализован 
комплексный подход на основе сочетания обще-
управленческих компетенций и компетенций 
специализации Программы�

В данную модель были включены компетен-
ции:

1� Общеуправленческие:
• умение интерпретировать, систематизиро-

вать, критически оценивать и анализировать 
полученную информацию с позиции решаемой 
профессиональной задачи – ОК1;
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Таблица 1
Сводная таблица анализа образовательных потребностей слушателей программы повышения квалификации (тип Q)

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках Государственного плана
в 2010/11 учебном  году

№ 
п/п

Оáðàçîâàòåëüíàÿ пîòðåáíîñòü Ñâåäåíèÿ пî ãðóппå ñпåöèàëèñòîâ

1
Оñíîâíûå îæèäàíèÿ
ñпåöèàëèñòîâ îò ó÷àñòèÿ
â äàííîé пðîãðàììå

Пðèîáðåòåíèå íîâûõ çíàíèé è óìåíèé – 68,3 %.
Пîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ î пîâûшåíèè êâàëèфèêàöèè – 17,2 %.
Рàçðàáîòêà пðîåêòà ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ пðåäпðèÿòèÿ – 27,4 %.
Рàçðàáîòêà áèçíåñ-пëàíà èííîâàöèîííîãî пðåäпðèÿòèÿ – 95 %.
Кàðüåðíûé ðîñò – 19,3 %.
Рåшåíèå ñóщåñòâóющèõ пðîáëåì пðåäпðèÿòèÿ – 2,7 %.
зàðóáåæíàÿ ñòàæèðîâêà – 38,9 %.
Пðî÷åå – 5,4 %

2

Кàêèå êîìпåòåíöèè õîòåëè áû 
пðèîáðåñòè ñëóшàòåëè
â пðîöåññå îáó÷åíèÿ
íà Пðåçèäåíòñêîé пðîãðàììå

Рàçðàáîòêà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ пðåäпðèÿòèÿ (пîäðàçäåëåíèÿ).
Пðèìåíåíèå ìåòîäîâ àíàëèçà ðûíî÷íîé ñðåäû, ñпîñîáîâ îöåíêè 
пðîèçâîäñòâåííî-эêîíîìè÷åñêîãî пîòåíöèàëà пðåäпðèÿòèÿ â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ 
âûñîêîé эффåêòèâíîñòè пðîèçâîäñòâà.
Оâëàäåíèå пðèíöèпàìè è ìåòîäàìè ðûíî÷íîé ñåãìåíòàöèè, фîðìèðîâàíèÿ
ñпðîñà è ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà, ìåòîäàìè ðåêëàìíîé ðàáîòû.
Рàçðàáîòêà пðîãðàììû íîâîââåäåíèé è пëàíà ìåðîпðèÿòèé пî ðåàëèçàöèè
эòèõ пðîãðàìì.
Ñîñòàâëåíèå фèíàíñîâîãî пëàíà è áèçíåñ-пëàíà.
Рàçðàáîòêà пðîãðàììû пðîäâèæåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è пðîäóêòîâ

• умение использовать информационные 
технологии при решении профессиональных за-
дач – ОК2;

• способность    разрабатывать    стратегии    
развития    предприятия    (подразделения)    –   
ОК3;

• умение разрабатывать варианты управ-
ленческих решений и обосновать оптимальные 
варианты – ОК4;

• умение разрабатывать и применять  проце-
дуры и методы контроля – ОК5;

• умение использовать основные теории моти-
вации лидерства и власти для решения управлен-
ческих задач – ОК6;

• способность проектировать организацион-
ную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственность на основе их де-
легирования – ОК7;

• умение анализировать и проектировать 
межличностные, групповые и организационные 
коммуникации – ОК8;

• способность эффективно организовать 
групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды – ОК9�

2� Компетенции специализации программы:
• умение анализировать рыночные возмож-

ности и риски открытия малого инновационного 
предприятия – КС1;

• умение работать с нормативно-правовой ба-
зой, определяющей особенности функционирова-
ния компаний в инновационной сфере, – КС2;

• умение анализировать ситуацию на рынке 
инновационного продукта и определять его место 
на нем – КС3;

• умение планировать и строить стратегию про-
движения инновационного продукта – КС4;

• способность проводить оценку инвестицион-
ных проектов при различных условиях инвести-
рования и финансирования – КС5;

• владение техниками финансового прогнози-
рования и планирования – КС6;

• умение эффективно взаимодействовать с ин-
новационными посредниками, а также потребите-
лями и производителями наукоемкой продукции 
в процессе создания и последующего распростра-
нения инновационного продукта – КС7;

• способность разрабатывать бизнес-план соз-
дания и развития новых организаций, направле-
ний деятельности, продуктов – КС8;

• умение использовать профессиональные 
программные продукты в области бизнес-
планирования  – КС9;

• владение навыками оценки инновационного 
потенциала региона, организаций, предприятий, 
отрасли – КС10�

Фактический рабочий учебно-тематический 
план, реализуемый в 2010/11 учебном году, 
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Таблица 2
Фактическая модель компетенций менеджера в соответствии с результатами слушателей Программы

в  2010/11  учебном году

№ Нàèìåíîâàíèå
äèñöèпëèíû

Оáщåóпðàâëåí÷åñêèå êîìпåòåíöèè               Кîìпåòåíöèè ñпåöèàëèçàöèè пðîãðàììû

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 КÑ1 КÑ2 КÑ3 КÑ4 КÑ5 КÑ6 КÑ7 КÑ8 КÑ9 КÑ10

1 Пåðâûé ìîäóëü пðîãðàììû

1.1
Оñíîâû òåîðèè

èííîâàöèé
+ + +

1.2

Пðàâîâûå 
îñíîâû ðå-
ãóëèðîâàíèÿ 

èííîâàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè

+ +

1.3
Пðîфåññèî-

íàëüíûå íàâû-
êè ìåíåäæåðà

+ + + + + +

1.4

Кóðñ пî âû-
áîðó. Ñòðà-
òåãè÷åñêèé 
ìåíåäæìåíò

+ + +

2 Второй модуль программы

2.1
Мàðêåòèíã íî-
âûõ пðîäóêòîâ 
è òåõíîëîãèé

+ + + + + + +

2.2
Упðàâëåíèå èí-
íîâàöèîííûì 

áèçíåñîì
+ + + + + +

2.3
Иíфðàñòðóê-
òóðà ðûíêà 
èííîâàöèé

+ + +

2.4

Упðàâëåíèå 
èíòåëëåêòóàëü-
íîé ñîáñòâåí-

íîñòüю

+ + +

2.5 Оöåíêà ðèñêîâ + + + + + +

2.6 бèçíåñ-
пëàíèðîâàíèå

+ + + + + + + +

Игровые
имитации + + + + +

Разработка
проекта + + + + + + + + + + + +

скорректированный по результатам анализа об-
разовательных потребностей слушателей, ком-
петенции, формируемые дисциплинами, а также 
используемые при этом интерактивные формы 
обучения приведены в табл� 3� 

В процессе  обучения  слушателей  Программы 
в БГТУ применяется несколько моделей  [1]: 

1) пассивная – обучаемый выступает в роли 
«объекта» обучения (слушает и смотрит); 

2) активная – обучаемый выступает «субъек-

том» обучения (самостоятельная работа, творче-
ские задания); 

3) интерактивная – взаимодействие� Использо-
вание интерактивной модели обучения предусма-
тривает моделирование жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, совместное решение 
проблем�

Среди наиболее популярных у слушателей на-
правлений выпускных квалификационных работ 
можно выделить следующие:
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Таблица 3
Фактический рабочий учебно-тематический план, реализуемый в 2010/11 учебном году

Дèñöèпëèíà

Кîëè÷åñòâî ÷àñîâ 
(îáщåå/ àóäèòîðíûõ/ 

ñàìîñòîÿòåëüíîé 
ðàáîòû)

Фîðìèðóåìûå
êîìпåòåíöèè

Иñпîëüçóåìûå èíòåðàêòèâíûå
фîðìû îáó÷åíèÿ

Пåðâûé ìîäóëü пðîãðàììû
Оñíîâû òåîðèè  èííîâàöèé 16/8/8 ОК1, КÑ8, КÑ10 Кåéñû, ãðóппîâûå äèñêóññèè

Пðàâîâûå îñíîâû ðåãóëèðîâà-
íèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-

íîñòè
12/6/6 ОК2, КÑ2

Кåéñû, ãðóппîâûå äèñêóññèè, ðàáîòà 
â ìàëûõ ãðóппàõ, èíфîðìàöèîííûå 

òåõíîëîãèè

Пðîфåññèîíàëüíûå íàâûêè 
ìåíåäæåðà

16/8/8
ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, КÑ7
Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ, 
ðîëåâûå èãðû, äåëîâûå èãðû

Кóðñ пî âûáîðó. Ñòðàòåãè÷å-
ñêèé ìåíåäæìåíò

8/4/4 ОК1, ОК3, КÑ1 Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ

Вòîðîé ìîäóëü пðîãðàììû

Мàðêåòèíã íîâûõ пðîäóêòîâ è 
òåõíîëîãèé

32/16/16
ОК1, ОК2, ОК3, КÑ1, 

КÑ3, КÑ4

Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ, 
èíфîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ÒРИз-

ðàáîòà, äåëîâûå èãðû

Упðàâëåíèå èííîâàöèîííûì 
áèçíåñîì

20/10/10
ОК1, ОК3, КÑ1, КÑ2, 

КÑ4, КÑ10
Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ, 

ðîëåâûå èãðû, ÒРИз-ðàáîòà

Иíфðàñòðóêòóðà ðûíêà èííî-
âàöèé

16/8/8 ОК8, КÑ7, КÑ10
Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ, 

ðîëåâûå èãðû

Упðàâëåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòüю

20/10/10 ОК1, КÑ2, КÑ3
Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ, ðî-
ëåâûå èãðû, ãðóппîâûå äèñêóññèè

Оöåíêà ðèñêîâ 20/10/10
ОК1, ОК2, ОК4, КÑ1, 

КÑ5, КÑ7
Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ, 
èíфîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

бèçíåñ-пëàíèðîâàíèå 32/16/16
ОК1, ОК2, ОК4, ОК7, 
КÑ1, КÑ2, КÑ8, КÑ 9

Кåéñû, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóппàõ, 
èíфîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

Рàçðàáîòêà пðîåêòà
ОК1, ОК2, ОК3, КÑ1, 
КÑ2, КÑ3, КÑ4, КÑ5,  

КÑ6, КÑ8, КÑ9
Иíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè

• Разработка бизнес-плана в области инфор-
мационных технологий�

• Коммерциализация имеющихся иннова-
ционных разработок (патентов, опытных образ-
цов)�

• Разработка бизнес-планов в области сельско-
го хозяйства�

• Разработка бизнес-плана инновационного 
развития предприятия�

Результатом обучения по Программе являет-
ся совокупность знаний, умений и навыков как 
основы формирования компетенций современного 
менеджера, что позволит специалистам эффек-
тивно работать в качестве менеджера высшего 
или среднего звена на предприятиях различных 
отраслей национального хозяйства любых 
организационно-правовых форм�

Таким образом, реализация компетентност-
ного подхода обусловила следующие основные 

характерные черты Программы повышения ква-
лификации:

1� Индивидуализация содержания дисциплин 
в соответствии с потребностями каждой группы 
слушателей� 

2� Подготовка слушателями проектных работ 
по соответствующим дисциплинам учебного пла-
на, каждая из которых представляет, по сути, 
бизнес-план организации производства иннова-
ционной услуги или продукта� 

3� Применение активных методов обучения и 
педагогических инноваций� Соотношение исполь-
зования активных (информационные технологии, 
работа в команде, кейсы, ролевые игры и др�) и 
традиционных методов обучения  составляет 80% 
к 20% соответственно� 

Преподавателями программы ведется разра-
ботка учебных курсов на основе современных под-
ходов, обеспечивающих использование активных 



81
РЕÀЛИзÀЦИя ФЕДЕРÀЛьНОЙ ПРОГРÀММЫ ПОДГОÒОВКИ УПРÀВЛЕНчЕÑКИХ КÀДРОВ

методов обучения� Для разработки  кейс-стади, 
ролевых и ситуационных игр используются так-
же материалы выездных семинаров-тренингов, 
проводимых преподавателями кафедры  на базе 
инновационных компаний Брянской области�

4� Постоянный мониторинг формирования 
компетенций� 

В ходе обучения проводится постоянный 
компетентностно-ориентированный мониторинг 
слушателей Программы, который включает:

1) Электронное тестирование по отдельным 
дисциплинам учебного плана для оценки эффек-
тивности работы преподавателей и уровня освое-
ния учебного материала слушателями�

2) Выполнение слушателями индивидуальных 
заданий по каждой дисциплине учебного плана 
с целью мониторинга освоения конкретных про-
фессиональных навыков�

3) Подготовку слушателями проектных ра-
бот по соответствующим дисциплинам учебного 
плана, каждая из которых представляет, по сути, 
часть бизнес-плана организации производства 
инновационной услуги или продукта� 

4) Выполнение выпускной квалификацион-
ной работы слушателями Программы, которая 
представляет собой бизнес-план инновационного 

проекта� Инновационные проекты могут раз-
рабатываться не только как самостоятельные 
направления развития бизнеса, но и как новое 
направление в деятельности уже существующих 
предприятий�

В заключение подчеркнем, что компетентност-
ный подход к реализации Программы подготовки 
управленческих кадров имеет огромное практи-
ческое значение на современном этапе развития 
профессионального образования в контексте фор-
мирования личности специалиста, адекватной 
требованиям рынка труда в условиях перехода к 
экономике инновационного типа� 
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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, обще-
ствознанию, химии, биологии, 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• )�
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История дизайн• а�
Методы приближенных вычислени• й�
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 совре-• 
менном университете�
Современные образовательные технологии и их использование • 
в учебном процессе вуза� 
Инновационные технологии в преподавании иностранных • 
языков�
Наноструктурные материалы на металлической и керамической 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 Фолькуниверситетом (г� Упсала, Швеция)� По 
завершении обучения слушателям выдаются диплом о профессиональной переподготовке Томского го-
сударственного университета и диплом о дополнительном образовании Фолькуниверситета (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� 
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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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уâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Открыта подписка на журнал «Открытое и дистанционное образование» на  1-е и 2-е полугодие 
2014 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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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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